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ШАДЫННАЯ А АВАР АГОРЫ Я ПЕДАГОГА-ПС/ХОААГА 
Няухшьнае паскарэнне жыццёвага рытму, павел1чэнне аб'ёму неабходнай для за-

сваення шфармацьп, агрэоунасць масавай культуры, падзенне прэстыжу шстытута 
сямЧ i рост колькасщ разводау — фактары сур'ёзнага пгахалапчнага щеку на сучас-
нага ш к о л ь т к а . М1тм1заваць ТЭТЫ щек i тым самым спрыяць захаванню здароуя i 
гармашчнаму развщцю дзяцей i падлеткау можа дзейнасць педагога-похолага, наладжа-
ная на адпаведным рэал1ям часу узроун1. «Прыярытэтным1 задачам! работы педагогау-
пстхолагау i педагогау сацыяльных устаноу адукацьп з'яуляюцца захаванне i умацаванне 
пстхалапчнага здароуя суб'ектау адукацыйнага працэсу. У 2019/2020 навучальным го-
дзе дзейнасць спецыял1стау СППС павшна быць нашравана на стварэнне атмасферы 
нецяршмасщ да ycix праяу жорсткасщ i н а с и л я у адносшах да дзяцей, на своечасовае 
папярэджанне магчымых парушэнняу у станауленш i р а з в щ щ асобы непауналетняга 
i лпжасобасных адносшах», - падкрэсл1ваецца у шетруктыуна-метадычным nicbMe 
«Асабл1васщ аргашзацьн выхаваучай, щэалапчнай i сацыяльнай работы ва установах 
агульнай еярэдняй адукацьп у 2019/2020 навучальным годзе» Мпнстэрства адукацьп 
Рэспублш1 Беларусь. 

Спецыфша i праблемы работы педагога-пихолага у сучаснай школе - тэма першага 
у сёлетшм навучальным годзе пасяджэння нашай «Педагапчнай асамблеЬ>. Дацэнт ка-
федры ncixa7iari4Hara забеспячэння прафесшнай дзейнасщ 1нстытута ncixaaorii БДПУ 
iMH Макс1ма Танка С. А. Месншов1ч расказвае аб патрабаваннях да пс1халаг1чнага су-
праваджэння удзелыпкау адукацыйнага працэсу i яго ключавых напрамках. Лепшыя 
педагог1-пс1холагт з розных школ крашы дзеляцца вопытам сваёй работы па асноуных 
з гэтых напрамкау i прэзентуюць адпаведныя распрацоукъ 

Педагог-психолог в современной школе 

Психологическое сопровождение субъектов 
образовательного процесса 
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Многогранность, сложность деятельности школьного педагога-
психолога делает его работу уникальной, а к личности самого спе-
циалиста предъявляются высокие требования. 
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Профессиональные задачи педагога-психолога определяются нормативными пра-
вовыми документами, конкретными проблемами учебного заведения и реальными за-
просами учеников, педагогов и родителей. Эффективность работы школьного педагога-
психолога в значительной степени зависит от того, насколько ему удалось наладить 
конструктивное сотрудничество со всеми субъектами образовательного процесса. В от-
личие от психолога, работающего в психологической консультации и осуществляюще-
го профессиональную деятельность исходя строго из запроса клиента, педагог-психолог 
является членом педагогического коллектива, а значит, должен участвовать в решении 
общешкольных проблем. 

Входе профессиональной деятельности, направ-
ленной на оказание помощи субъектам образо-

вательного процесса, а также оптимизацию обуче-
ния и воспитания, педагог-психолог подчас стал-
кивается с затруднениями в работе, обусловлен-
ными недостаточной информированностью адми-
нистрации учреждения образования относительно 
направлений, видов и форм работы СППС в целом 
и педагога-психолога в частности. Например, руко-
водство может видеть в этом специалисте помощ-
ника в борьбе с «трудными» педагогами и «труд-
ными» детьми, ожидать от него карательных санк-
ций или сведений о «тайных» приемах манипу-
лирования людьми. Случается, от единственного 
в педколлективе педагога-психолога требуют осу-
ществить психологическое обследование ю о о уча-
щихся и в этот же день выдать рекомендации по 
работе с ними. Бывает и так, что учителя пытаются 
переложить на психолога свои обязанности, ждут 
от него проведения классных часов вместо клас-
сных руководителей, посещения неблагополучных 
семей вместо педагога социального и т.д. И неко-
торые молодые педагоги-психологи, пытаясь за-
служить признание коллектива, берут на себя вы-
полнение несвойственных им видов работы. Одна-
ко ни одному психологу не удастся решить пробле-
мы учителя, который учит на низком уровне, ро-
дителей, которые не хотят изменить свое негатив-
ное отношение к ребенку, директора, не обраща-
ющего внимания на недостатки управления кол-
лективом [6]. Поэтому актуальным представляет-
ся разговор о компетенциях, сфере деятельности 
педагога-психолога в школе. 

Объекты оказания педагогом-психологом 
профессиональной помощи: 

• конкретный субъект образовательного про-
цесса (ученик, его родители, педагог); 
несколько членов коллектива в контину-
умах «ученик - ученик», «ученик - роди-
тели», «ученик - учитель», «родители -
учитель», «учитель - учитель», «учитель -
администрация»; 
школьный коллектив в целом; 
группа родителей (одного класса, параллели, 
учащихся младших или старших классов); 
педагогический коллектив; 
группа школьников определенного возраста. 
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^ Виды психологической помощи 

К видам психологической помощи относятся 
психологическое просвещение, психологическая 
профилактика, психологическая коррекция, пси-
хологическое консультирование. Составной частью 
любого вида психологической помощи является 
психологическая диагностика [4]. 

Психодиагностика проводится с целью по-
лучения объективных данных о качествах, свой-
ствах, функциях психики субъектов образователь-
ного процесса. Опираясь на эти данные, получен-
ные при помощи использования ряда психологи-
ческих методов (опрос, тестирование, наблюдение, 
анкетирование и др.), специалист может обозна-
чить основные направления просветительской и 
профилактической работы, а также выстроить стра-
тегию коррекционно-развивающего воздействия. 

Психологическое просвещение реализует-
ся через факультативы психологической направ-
ленности, лекции, семинары для школьников, 
родителей и педагогов, выступления педагога-
психолога на родительских собраниях, общешколь-
ных мероприятиях, педсоветах. Осуществляя про-
светительскую работу, педагог-психолог удовлет-
воряет имеющийся у субъектов образовательного 
процесса интерес к психологии вообще и знако-
мит с конкретными возможностями практической 
психологии применительно к учебным, профессио-
нальным и личностным проблемам. Именно в рам-
ках просвещения психологу в большей мере удает-
ся скорректировать систему ожиданий педагогов и 
школьников по отношению к его профессиональ-
ной деятельности, описать формы и методы кон-
кретной психологической помощи и ее возмож-
ные результаты [5]. 

Психологическая профилактика представ-
ляет собой систему предупредительных мер, на-
правленных на выявление и устранение причин, 
факторов и условий, провоцирующих те или иные 
проблемы в обучении и воспитании детей, а так-
же способствующих повышению психологической 
компетентности родителей учащихся. Успешность 
профилактических мер зависит от согласованно-
сти взаимодействия всех субъектов педагогическо-
го процесса, характера семейного влияния, моти-
вации самого школьника. 
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Ряд мер целесообразно предпринимать задол-
го до возникновения проблем. Например, чтобы 
упредить формирование инфантилизма, а также 
зависимостей у подростков, следует обучать их ас-
сертивному (независимому. - Ред.) поведению. 
Другие профилактические меры принимаются не-
посредственно перед возникновением проблемы 
или в отношении уже существующей ситуации, 
чтобы предупредить появление новых проблем. 
Например, обучение школьника адекватным спо-
собам выражения негативных эмоций предупре-
ждает формирование у него агрессивности [6]. 

Психологическая коррекция - комплекс 
мероприятий, направленных на исправление (кор-
ректировку) особенностей личности субъекта об-
разовательного процесса и его поведения, кото-
рые приводят к возникновению психологических 
проблем. Она допустима только с согласия само-
го школьника (родителей, педагога) и может осу-
ществляться педагогом-психологом как в группо-
вой форме (психологические тренинги, деловые 
игры), так и индивидуальной (консультирование). 
Выбор конкретной формы психокоррекционной 
работы зависит от характера проблемы (могут быть 
противопоказания для групповой работы), от воз-
раста субъекта, а также его пожеланий. 

Психологическое консультирование педа-
гогов, школьников и их родителей занимает особое 
место в работе психолога. Оно предполагает соз-
дание психологических условий для эмоциональ-
ного реагирования, прояснения субъектом смысла 
ситуации, вызывающей проблему, а также нахож-
дения вариантов ее решения. Педагог-психолог в 
процессе консультирования помогает человеку в 
поиске ресурсов (внутренних и внешних) для пре-
одоления жизненных трудностей в конкретной си-
туации, школьной или семейной. 

Результат коррекционной работы может прояв-
ляться постепенно. Отдельные коррекционные ме-
роприятия могут быть ориентированы не на пол-
ное разрешение проблем обучения, воспитания 
или взаимодействия в семье, а иметь более узкую 
цель в ограниченном временном интервале. 

Важная особенность оказания психологической 
помощи заключается в том, чтобы донести ее субъ-
ектам информацию, что ни за ученика, ни за его 
родителей, ни за учителя, ни за представителя ад-
министрации решить его проблему никто не может. 
Психолог корректно подводит человека к осозна-
нию его проблемы и помогает найти ресурсы для 
изменения определенных обстоятельств жизни, а 
в результате — преодоления возникших трудно-
стей. Следовательно, основное содержание профес-
сиональной деятельности педагога-психолога -
психологическое сопровождение участников обра-
зовательного процесса. 

"га. Психологическое сопровождение 

школьников 

М. Р. Битянова рассматривает психологическое 
сопровождение как целостную деятельность школь-

ного психолога, в рамках которой выделяются три 
обязательных взаимосвязанных компонента. 

1. Систематическое отслеживание психолого-
педагогического статуса школьников и их психи-
ческого развития в процессе обучения. Предпола-
гается, что с первых минут нахождения ребенка в 
школе конфиденциально собирается и накаплива-
ется информация о различных сторонах его психи-
ческой сферы и динамике психического развития. 

2. Создание социально-психологических условий 
для развития личности учащихся и их успешного 
обучения. На основе данных психодиагностики раз-
рабатываются индивидуальные и групповые про-
граммы психологического развития ребенка, опре-
деляются условия его успешного обучения. Реали-
зация этого компонента предполагает построение 
образовательного процесса по гибким схемам в за-
висимости от психологических особенностей тех де-
тей, которые обучаются в учреждении образования. 
Подходы и требования педагога к детям не должны 
быть раз и навсегда определенными, исходить из аб-
страктного представления об «идеальном учащем-
ся», а должны ориентироваться на конкретных детей 
с их реальными возможностями и потребностями. 

3. Создание специальных социально-психоло-
гических условий для оказания помощи детям, 
имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении. Данное направление деятельности ори-
ентировано на тех школьников, у которых выявле-
ны определенные проблемы с усвоением учебно-
го материала и социально принятых форм пове-
дения, в общении со взрослыми и сверстниками, 
в психическом самочувствии. Для оказания таким 
детям психолого-педагогической помощи должна 
быть продумана система конкретных действий, ме-
роприятий, которые позволят им преодолеть или 
скомпенсировать возникшие проблемы [х]. 

Следовательно, деятельность педагога-психо-
лога в рамках сопровождения включает анали-
зирование школьной среды, осуществляемое со-
вместно с педагогами-предметниками. При этом 
с позиции сегодняшних требований исследуются 
возможности, которые эта среда предоставляет для 
обучения и развития детей и подростков. Также де-
ятельность педагога-психолога предполагает опре-
деление психологических критериев эффективного 
обучения и развития; разработку и внедрение ме-
роприятий, форм и методов работы, направленных 
на успешное обучение и воспитание школьников. 
Таким образом складывается система работы, да-
ющая максимальный результат [х]. 

Идеология психологического сопровождения 
школьников заключается не в том, чтобы ограж-
дать ребенка от трудностей, решать его проблемы 
вместо него, а в том, чтобы создавать условия для 
совершения растущим человеком осознанного, от-
ветственного, самостоятельного выбора в той или 
иной жизненной ситуации. «Психолог идет рядом 
с ребенком как друг и помощник (но не конвоир!). 
Ребенок всегда может обратиться к нему за помо-
щью, но это не значит, что психолог станет все 
делать за него. Функции психолога в парадигме 
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сопровождения напоминают в чем-то работу те- • 
л охранителя. Его может быть и не видно, пока он 
не понадобится. Чаще всего его задача - это созда-
ние благоприятных условий ребенку для самостоя-
тельного решения. Но бывают моменты, когда он 
должен стремительно вмешаться, или остановить, • 
или повести за собой, чтобы спасти и помочь» [2]. 

Ключевые направления работы педагога-
психолога: 

• выявление психологической готовности де-
тей к школьному обучению, создание со-
вместно с учителем начальной школы про-
граммы адаптации младших школьников к 
обучению в школе; • 

• разработка и осуществление совместно с учи-
телями и/или родителями развивающих про-
грамм с учетом индивидуальных особенностей 
школьников и задач их развития на каждом 
возрастном этапе (особое внимание уделяет-
ся переломным периодам в жизни учеников); 

• осуществление совместно с педагогом соци- • 
альным диагностико-коррекционной работы 
с неуспевающими школьниками и школьни-
ками, имеющими особенности в поведении; 

• диагностика интеллектуальных, личностных 
и эмоционально-волевых особенностей уча-
щихся, препятствующих эффективной орга-
низации процесса обучения и воспитания, 
осуществление коррекционных мероприятий; 

оказание квалифицированной помощи в 
устранении психологических причин нару-
шений межличностных отношений учащих-
ся с учителем, со сверстниками, с родителя-
ми и другими людьми; 
консультирование администрации школы, 
учителей, родителей по психологическим 
проблемам обучения и воспитания детей 
(например, по развитию внимания, памя-
ти, мышления, по формированию характе-
ра, стрессоустойчивости школьников), а так-
же по проблемам эмоционально-волевой ре-
гуляции самих педагогов и родителей; 
проведение индивидуального консультирова-
ния и групповой работы (тренингов, практи-
ческих занятий) с учащимися по вопросам по-
вышения эффективности учения, по пробле-
мам самоопределения, самовоспитания, по-
строения взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками; 
участие в профессиональной ориентации 
школьников, организация комплексной со-
вместной работы с учащимися по выявле-
нию и развитию их склонностей, способно-
стей, интересов, ценностных ориентаций и 
жизненных перспектив; результат этой ра-
боты - осознанный, самостоятельный и же-
ланный выбор будущей профессии или сфе-
ры профессиональной деятельности [3]. 

j Резюме автора I 

Приведенный перечень направлений работы педагога-психолога не является завершенным. Специфи-
ка этих направлений, как и форм работы, зависит от типа учреждения образования: средняя общеобразо-
вательная школа, специальная средняя общеобразовательная школа, гимназия, лицей, школа-интернат. 
Естественно, каждое учреждение имеет свои особенности, которые не только оказывают влияние на раз-
витие ребенка, но и детерминируют первоочередные задачи психологического сопровождения. Озна-
комление субъектов образовательного процесса с основными направлениями, видами и формами рабо-
ты педагога-психолога, стратегией психологической службы будет способствовать формированию адек-
ватных ожиданий педагогического и ученического коллективов, а также родителей ребят и, в конечном 
итоге, поможет оптимизации условий для успешного обучения и личностного роста каждого школьника. 
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