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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

   

1. Самым общим понятием, обозначающим процесс и результат 

приобретения индивидуального опыта биологической системой, 

является: 

а) учение; 

б) обучение; 

в) научение; 

г) учебная деятельность. 

 

2. Система специальных действий, необходимых для прохождения 

основных этапов процесса усвоения – это: 

а) учение; 

б) обучение; 

в) преподавание; 

г) научение. 

 

3. Обнаружение у предметов новых свойств, имеющих значение для 

деятельности или жизнедеятельности, и их усвоение – это: 

а) научение навыкам; 

б) научение действиям; 

в) сенсомоторное научение; 

г) научение знаниям. 

 

4. Вид научения, характерный для человека и редко или почти не 

встречающийся у других живых существ, – это: 

а) импринтинг; 

б) викарное научение; 

в) оперантное научение; 

г) условно-рефлекторное. 

 

5. Наибольшее распространение в отечественной психологии 

получила классификация типов научения: 
а) Л.С. Выготского; 

б) В.Д. Шадрикова; 

в) В.В. Давыдова; 

г) Н.Ф. Талызиной. 

 

6. Учение Д.Б. Эльконин и В.В. Давыдов трактовали как: 
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а) приобретение знаний, умений и навыков; 

б) усвоение знаний на основе совершаемых субъектом действий; 

в) специфический вид учебной деятельности; 

г) вид деятельности. 

 

7. Автором теории поэтапного формирования умственных действий 

является: 

а) Я.А. Каменский; 

б) В.В. Давыдов; 

в) П.Я. Гальперин; 

г) В.Д. Шадриков. 

 

8. Один из концептуальных принципов современного обучения – 

«Обучение не плетётся в хвосте развития, а ведёт его за собой» – 

сформулировал: 

а) Л.С. Выготский; 

б) Л.С. Рубинштейн; 

в) Б.Г. Ананьев; 

г) Л.В. Занков. 

 

9. Теорию развивающего обучения сформулировал, отталкиваясь от 

специфики анализа эмпирического мышления в педагогической 

психологии: 

а) В.В. Давыдов; 

б) Л.С. Рубинштейн; 

в) Б.Г. Ананьев; 

г) Л.В. Занков. 

 

10. Дополните. Процесс и результат приобретения человеком 

знаний, умений, навыков и опыта в целом – это 

________________________________ 

 

11. Укажите правильные ответы. 

Структурные компоненты учения: 

а) мотивационный компонент; 

б) операционный компонент; 

в) контрольно-оценочный компонент; 

г) аудиальный компонент. 

 

12. Укажите правильные ответы. 

Психология обучения подразделяется на: 
а) общую; 

б) специальную; 

в) дидактическую. 
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13. Укажите правильные ответы. 

К основным видам знаний относятся: 

а) понятия и термины; 

б) умения и навыки; 

в) знания о фактах; 

г) знания о методах познания и способах деятельности. 

 

14. Укажите правильные ответы. 

Основными компонентами усвоения выступают: 

а) предметы культуры; 

б) практическая познавательная деятельность, адекватная деятельности, 

воплощённой в предметах культуры; 

в) продуктивное творческое действие; 

г) понимание. 

 

15. Понятие «мотив» и «мотивация» соотносятся следующим 

образом: 

а) понятие «мотив» уже понятия «мотивация»; 

б) понятие «мотивация» уже понятия «мотив»; 

в) эти понятия – синонимы; 

г) понятие «мотив» является родовым по отношению к «мотивации». 

 

16. Стремление к контактам со сверстниками и к получению их 

оценок характеризует: 

а) широкие социальные мотивы; 

б) узкие социальные мотивы; 

в) мотивы социального сотрудничества; 

г) учебно-познавательные мотивы. 

 

17. Обращение учащегося к учителю по поводу рациональной 

организации учебного труда демонстрирует: 

а) вид учебного мотива; 

б) форму проявления учебных мотивов; 

в) уровень познавательных мотивов; 

г) тип отношения школьника к учению. 

 

18. Укажите правильные ответы. 

Значимым условием развития учебной мотивации современного 

школьника является: 

а) личность учителя; 

б) наличие современных средств обучения; 

в) отношение учителя к ученику; 

г) личность ученика. 
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19. Процесс изменения личности учащегося в ходе взаимодействия 

её с реальной действительностью, появление физических и социально-

психологических новообразований в структуре личности понимаются 

как: 

а) становление; 

б) формирование; 

в) социализация; 

г) воспитание. 

 

20. Целенаправленная деятельность, призванная сформировать у 

учащегося систему качеств личности, взглядов и убеждений, трактуется 

в педагогической психологии как воспитание: 

а) в широком смысле слова; 

б) в узком смысле слова; 

в) в локальном смысле слова; 

г) в переносном смысле слова. 

 

21 Укажите правильные ответы. 

Воспитание принято рассматривать как: 

а) процесс; 

б) результат; 

в) средство; 

г) способ. 

 

22. Укажите правильные ответы. 

Ведущими свойствами в педагогических способностях являются:  
а) педагогический такт; 

б) наблюдательность; 

в) любовь к детям; 

г) большой словарный запас. 

 

23. Схема учебного взаимодействия: 

а) субъект-объект; 

б) субъект-субъект; 

в) субъект-реакция. 

 

24. Укажите правильные ответы. 

Функции педагогической деятельности: 

а) ориентационная функция; 

б) диагностическая функция; 

в) экологическая функция; 

г) рефлексивная функция; 

д) презентативная функция. 
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25.Установите соответствие. 

 

Содержание педагогической 

деятельности 

Характеристики 

1. предмет педагогической деятельности а) индивидуальный опыт учеников 

2. продукт педагогической деятельности б) организация учебной деятельности 

 

3. результат педагогической деятельности в) личностное развитие учеников 
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Правильные ответы к тестовому заданию 

по курсу «Основы педагогической психологии» 

 

1. Правильный ответ: в 

2. Правильный ответ: а  

3. Правильный ответ : г  

4. Правильный ответ: б  

5. Правильный ответ: б  

6. Правильный ответ в 

7. Правильный ответ: в  

8. Правильный ответ: а  

9. Правильный ответ: а  

10.Правильный ответ: образование 

11. Правильный ответ: а, б, в 

12. Правильный ответ: а, б  

13. Правильный ответ: а, в, г 

14. Правильный ответ: а, б 

15. Правильный ответ: а 

16. Правильный ответ: б 

17. Правильный ответ: б 

18. Правильный ответ: а, в 

19. Правильный ответ: в 

20. Правильный ответ: а 

21. Правильный ответ: а, б  

22. Правильный ответ: а, б, в  

23. Правильный ответ: б  

24. Правильный ответ: б, в, д 

25. Правильный ответ: 1-б, 2-а, 3-в  
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие правила 

 

Психолог должен: 

Проявлять искреннюю заинтересованность, доброжелательность по 

отношению к участнику учебно-воспитательного процесса; уметь 

располагать к общению, вызывать интерес и желание сотрудничать. 

Строить свою работу на взаимном доверии и уважении личности 

участника учебно-воспитательного процесса, независимо от его возраста, 

социального статуса и др. 

Проявлять веру в успех, в способность взрослого или ребенка 

справиться с ситуацией, проблемой, поддерживать веру в его собственные 

силы. 

Относиться к любой проблеме взрослого или ребенка как к объективно 

существующей. 

Уметь ориентироваться в сложившейся ситуации, быть 

беспристрастным в анализе событий. 

Быть корректным в процессе получения информации, осторожно ее 

использовать, соблюдать принцип конфиденциальности. 

Быть ответственным за выполнении взятых на себя обязательств. 

Формировать адекватное представление о работе практического 

психолога, областях его деятельности и компетентности. 

 

Правила взаимодействия психолога с ребенком 
 

Психолог, работающий в системе образования, обязан: 

Видеть индивидуальность ребенка, принимать его таким, какой он есть. 

Налаживать общение с ребенком на уровне, адекватном его возрастным 

и личностным особенностям. 

Давать рекомендации ребенку в корректной и доступной для него форме 

(рекомендации должны быть выполнимы). 

Проводить индивидуальную психологическую работу с ребенком до 14 

лет с согласия родителей, кроме случаев обращения самого ребенка или при 

угрозе его здоровью (физическому и/или психическому). 

Знакомить третьих лиц с информацией, полученной в рамках 

профессионального общения с ребенком (результатами диагностики и т.д.), с 

согласия самого ребенка, начиная с 10-летнего возраста. При этом доводятся 

до сведения заинтересованных взрослых не результаты диагностики ребенка, 

а выводы и рекомендации. 
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Учить ребенка принимать свои индивидуальные особенности, 

использовать их для достижения собственных целей. 

 

 

 

Правила взаимодействия психолога с родителями 
 

Психолог, работающий в системе образования, обязан: 

Помогать родителям в защите прав ребенка и его личностного 

достоинства, при необходимости информировать их о существующих правах 

ребенка и путях их соблюдения. 

Создавать у родителей мотивацию сотрудничества с психологом. 

Способствовать повышению родительской компетентности и 

активизации родительского потенциала для решения проблем ребенка. 

Запрашивать информацию о внутреннем мире родителей и их 

взаимоотношениях только в той мере, в какой это необходимо для 

осуществления психологического сопровождения развития ребенка. 

В случае необходимости передачи информации, полученной в рамках 

профессионального общения с родителями (результатами диагностики и 

т.д.), третьему лицу, делать это с согласия родителей, за исключением 

случаев, когда нераспространение этих сведений может нанести вред 

здоровью (физическому и/ или психическому) их или ребенка. 

 

Правила взаимодействия психолога с педагогами 
 

Психолог, работающий в системе образования, обязан: 

Помогать педагогам в защите прав ребенка и его личного достоинства. 

Соблюдать позицию равенства и сотрудничества в общении с 

педагогами. 

Следить за новыми научно-практическими разработками в области 

педагогики с целью достижения наибольшего взаимопонимания при работе с 

педагогами. 

В случае необходимости передачи информации, полученной в рамках 

профессионального общения с педагогом (результатами диагностики и т.д.), 

третьему лицу (в том числе и администрации), делать это с согласия 

педагога. Администрации и педагогам информация предоставляется либо в 

обобщенном виде, либо в виде рекомендаций и предложений. 

Содействовать профессиональной эффективности и личностной 

успешности педагога. 

 

Требования к профессиональным качествам психолога, работающего в 

системе образования 

 

Правила профессионального самоотношения. 

Психолог должен: 
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Анализировать свое физическое и психическое состояние в процессе 

профессиональной деятельности. 

Стремиться к здоровому образу жизни, в частности соблюдать режим 

труда и отдыха, поддерживать оптимальную работоспособность. 

Дозировать эмоциональную нагрузку, противостоять манипулированию, 

то есть быть готовым к психологической защите. 

Использовать профессиональное общение как один из способов 

повышения квалификации и как средство психогигиены. 

Регулировать объем своей работы в соответствии с нормативами 

профессиональной деятельности и своим психофизическим состоянием. 

Быть готовым к решению собственных проблем, в том числе при 

необходимости обращаться к другим специалистам (психологу, 

психотерапевту, психиатру). 

Использовать общественные объединения психологов для защиты 

профессиональных прав и интересов. 

Качества, способствующие профессиональной эффективности 

деятельности психолога. 

Социально-психологическая компетентность как способность 

эффективно взаимодействовать с окружающими людьми в системе 

межличностных отношений, как умение ориентироваться в социальных 

ситуациях, правильно определять личностные особенности и эмоциональное 

состояние других людей, выбирать адекватные способы обращения с ними и 

реализовывать эти способы в процессе взаимодействия. 

Способность к индивидуализации как умение различать 

индивидуальные черты личности и в соответствии с ними изменять процесс 

взаимодействия (например, при модификации коррекционно-развивающих 

программ). 

Эмпатия как способность к сочувствию, сопереживанию другим людям, 

к пониманию их состояния, как готовность оказать им посильную помощь. 

Способность к саморегуляции как умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием и мобилизовывать имеющиеся ресурсы. 

Рефлексия как способность осознавать собственные потребности и 

мотивы, анализировать свои мысли, чувства и поступки, как способность к 

самопознанию. 

Толерантность как стрессоустойчивость, как отсутствие или ослабление 

реагирования на неблагоприятные факторы (проявляется в выдержке, 

самообладании). 

Эрудиция как общая информированность о различных областях 

жизнедеятельности общества и человека. 

Факторы, препятствующие профессиональной эффективности 

деятельности психолога. 

Низкий уровень мотивации труда, отсутствие осознания своей 

профессиональной миссии. 

Недостаточная выраженность профессионально значимых качеств. 
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Отстраненность и неумение воздействовать на участников 

образовательного процесса. 

Неумение выбрать оптимальную зону профессионального приложения. 

Стереотипность в работе, привязанность к одному подходу, 

категоричность. 

Оценочное отношение к личности и точкам зрения. 

Стремление к самоутверждению посредством клиента. 

Неадекватное видение своих прямых действий и их результатов. 

Отсутствие потребности в самореализации, саморазвитии. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПСИХОЛОГА 

 

Этические принципы призваны обеспечить: 

Решение профессиональных задач в соответствии с этическими 

нормами. 

Защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие. 

Сохранение доверия между психологом и клиентом. 

Укрепление авторитета психологической службы образования среди 

обучающихся, воспитанников, родителей и педагогической общественности. 

Основными этическими принципами являются: 

Принцип конфиденциальности. 

Принцип компетентности. 

Принцип ответственности. 

Принцип этической и юридической правомочности. 

Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

Принцип благополучия клиента. 

Принцип профессиональной кооперации. 

Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 

принятыми в работе психологов в международном сообществе. 

Принцип конфиденциальности. Информация, полученная психологом 

в процессе проведения работы, не подлежит сознательному или случайному 

разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее третьим лицам 

должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против 

интересов клиентов. 

Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и 

других мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере 

информации, которая может быть сообщена другим заинтересованным лицам 

и (или) учреждениям. 

Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в 

психологических процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и 

др.) должно быть сознательным и добровольным. 
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Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами 

(для решения вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), 

она должна быть предоставлена в форме, исключающей идентификацию 

личности клиента экспертами. Для этого вся информация о клиенте 

регистрируется и хранится с учетом строгой конфиденциальности. 

Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и 

публикации должны быть составлены в форме, исключающей 

идентификацию личности клиента окружающими людьми, не включенными 

в круг специалистов, работающих с данным клиентом. 

На присутствие третьих лиц во время диагностики или 

консультирования необходимо предварительное согласие клиента или лиц, 

несущих за него ответственность (в случае, если клиент не достиг 16-летнего 

возраста). 

Принцип компетентности. Психолог четко определяет и учитывает 

границы собственной компетентности. 

Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с 

клиентом. 

 Принцип ответственности. Психолог осознает свою 

профессиональную и личную ответственность перед клиентом и обществом 

за свою профессиональную деятельность. 

Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о 

благополучии людей и не использует результаты работы им во вред. 

Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического 

кодекса независимо от того, проводит он психологическую работу сам или 

она идет под его руководством. 

Психолог несет профессиональную ответственность за собственные 

высказывания на психологические темы, сделанные в средствах массовой 

информации и в публичных выступлениях. 

Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться 

непроверенной информацией, вводить людей в заблуждение относительно 

своего образования и компетентности. 

Принцип этической и юридической правомочности. Психолог 

планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению 

психологической деятельности. 

Принцип квалифицированной пропаганды психологии. В любых 

сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть 

профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна 

только в сообщениях для специалистов. 

Психолог обязан пропагандировать достижения психологии 

профессионально и точно в соответствии с действительным состоянием 

науки на данный момент. 
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Принцип благополучия клиента. В своих профессиональных 

действиях психолог ориентируется на благополучие и учитывает права всех 

субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог 

разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по 

социальному статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, 

интеллекту и любым другим отличиям. 

В профессиональной деятельности психолога образования 

приоритетными объявляются права и интересы ребенка как основного 

субъекта образовательного процесса. 

Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного 

отношения к клиенту. 

Принцип профессиональной кооперации. Работа психолога 

основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 

специалистам и методам их работы независимо от собственных 

теоретических и методических предпочтений. Психолог воздерживается от 

публичных оценок и замечаний о средствах и методах работы коллег в 

присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

Принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования. Психолог информирует клиента о целях и содержании 

психологической работы, проводимой с ним, применяемых методах и 

способах получения информации, чтобы клиент мог принять решение об 

участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура 

осуществляется с детьми до 16 лет, согласие на участие в ней ребенка 

должны дать родители или лица, их заменяющие. 

В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает 

собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, 

исключающей ограничение свободы клиента в принятии им 

самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию психологической 

помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны 

клиента. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним 

психолог должен использовать понятную терминологию и доступный для 

понимания клиента язык. Заключение по результатам обследования не 

должно носить категорический характер, оно может быть предложено 

клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны быть четкими и 

не содержать заведомо невыполнимых условий. В ходе обследования 

психолог должен выявлять и подчеркивать способности и возможности 

клиента. 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ВЕНГЕРА 

 

Психолог в детском саду 

 

Руководство для работы практического психолога 

Авторы: Л.А. Венгер, Е.Л. Агаева, Р.И. Бардина, В.В. Брофман, 

А.И. Булычёва, И.А. Бурлакова, Н.Б. Венгер, О.М. Дьячекно, 

Т.В. Лаврентьева, И.А. Рудовская, В.В. Холмовская, Л.И. Цеханская. 

 

Задачи и функции психолога в детском саду 

 

Психолог в детском саду это, прежде всего знающий и глубоко 

понимающий ребенка человек, разбирающийся не только в общих 

закономерностях и в возрастных особенностях психического развития детей, 

но также и в индивидуальных вариациях этих особенностей. Будучи 

специалистом по детской психологии, он должен хотя бы в общих чертах 

ориентироваться и в психологии взрослых, понимать и оценивать позицию, 

занимаемую взрослым по отношению к ребенку, анализировать их 

совместную деятельность. 

Основные функции психолога в детском дошкольном учреждении 

связаны с охраной физического и психического здоровья детей, с созданием 

условий, которые способствуют их эмоциональному благополучию и 

обеспечивают свободное и эффективное развитие способностей каждого 

ребенка. Реализация этих функций требует выполнения целого ряда 

связанных друг с другом видов работ как непосредственно с детьми, так и с 

их родителями и персоналом детского сада. 

Успешность работы психолога в большой степени зависит от места, 

которое он сумеет занять в коллективе, от его взаимоотношений с 

заведующей и остальным персоналом детского сада. Он ни в коем случае не 

должен стремиться подменять руководство, его задача – выступать в 

качестве компетентного и доброжелательного консультанта, чьи 

рекомендации выполняются благодаря его личному авторитету и признанной 

всеми квалификации. Для того чтобы приобрести такой авторитет, 

необходимо систематически вести психологическое просвещение 

коллектива, самой своей деятельностью убеждать коллег в значимости 

психологических знаний для успешного выполнения ими своих 

обязанностей. 

Задачи психолога в детском саду можно условно подразделить на две 

группы.  

Во-первых, он должен участвовать в воспитательном процессе в целом, 

работать в направлении его «психологизации». Большое значение здесь 

отводится психологическому просвещению персонала детского сада и 
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родителей: передаче им знаний о психологии детей, об их возрастных 

особенностях, оптимальных путях организации общения взрослого с детьми 

и общения детей разного возраста между собой, принципах организации 

детских групп и т.п. Конечно, психологическое просвещение не может 

ограничиваться общими сведениями по детской психологии: оно должно 

опираться на результаты изучения конкретных особенностей данного 

детского сада и его коллектива, учитывать национальные традиции и 

местные условия, квалификацию персонала и индивидуальный стиль работы 

воспитателей, своеобразие детей и их родителей. 

Вторая группа задач значительно сложнее и многообразнее, она 

связана с индивидуальной работой с детьми и должна содействовать учету их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательном процессе. 

С помощью наблюдения и соответствующих диагностических методик 

психолог должен в процессе длительного изучения каждой группы детского 

сада определить особенности взаимоотношений воспитателя с детьми и 

детей между собой, а также оценить индивидуально-психологические 

качества отдельных детей и уровни их умственного развития. Результатом 

такой работы должны стать рекомендации для воспитателей и родителей, в 

том числе и по дифференциации обучения и воспитания, а в отдельных 

случаях - разработки приемов коррекционной работы с детьми. Следует, 

однако, иметь в виду, что психолог не может и не должен выполнять 

функции, относящиеся к компетенции медицины и специальной педагогики. 

Он лишь рекомендует при необходимости обратиться к соответствующему 

специалисту-педиатру, детскому психоневрологу, дефектологу, логопеду или 

же сам привлекает их для консультации. К этой, второй группе задач, 

относится также такая важная функция психолога, как определение 

готовности ребенка к школе и проведение соответствующей коррекционной 

работы. Вместе с тем, хотя формирование психологической готовности 

ребенка к обучению в школе традиционно рассматривается как одна из 

важнейших задач дошкольного воспитания, психологу необходимо иметь в 

виду, что эта задача не является ни единственной, ни даже самой главной в 

его деятельности. При всех обстоятельствах важнее всего обеспечить 

эмоциональное благополучие и максимально возможное общее развитие 

ребенка. 

Начиная работу в детском учреждении, психолог, прежде всего, должен 

рассказать коллективу и родителям о своих функциях и задачах, дать 

представление о том, какую помощь он может оказать. Необходимо 

разъяснить, что детская психология не является отраслью медицины – она 

занимается изучением закономерностей нормального развития ребенка, и 

основная задача психолога состоит в обеспечении такого развития, в 

создании необходимых для этого условий. Это позволит сразу же снять 

негативную или неадекватную установку по отношению к психологу и 

наладить партнерские отношения со взрослыми участниками 

воспитательного процесса. Темы лекций, бесед, консультаций могут 
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варьироваться в зависимости от конкретных условий, но некоторые из них 

можно рекомендовать для любого детского учреждения. Вот их примерный 

перечень: 

1. Роль природных свойств ребенка, условий его жизни и воспитания в 

психическом развитии; 

2. Психологические особенности детей разных дошкольных возрастных 

групп; 

3. Возрастные кризисы развития и условия, способствующие их 

благополучному разрешению; 

4. Развивающее значение разных видов детской деятельности — игры, 

рисования, конструирования и др.; 

5. Влияние семейных взаимоотношений на психическое развитие 

ребенка; 

6. Создание условий для эмоционального благополучия ребенка; 

7. Особенности подхода к «трудным» детям;  

8. Адаптация ребенка к детскому учреждению. 

Успех в развитии в значительной степени зависит от того, смогут ли 

воспитатели отказаться от привычной схемы с одним, единственно 

правильным путем развития, который жестко определяется небогатым 

перечнем бытующих в наших детских учреждениях видов детской 

деятельности (якобы обеспечивающих «всестороннее» и даже 

«гармоническое» развитие личности). Психологу стоит иметь в виду, что 

между развивающим влиянием разных видов детской деятельности 

существует широкая взаимная компенсация, и поощрять следует те из них, 

которые могут быть лучше организованы взрослыми и к которым 

испытывает большую склонность сам ребенок. 

Одна из важнейших задач психолога – сделать все возможное, чтобы 

обеспечить реальную гуманизацию воспитательной работы в детском саду, 

заменить привычную ориентацию персонала на выполнение программ 

ориентацией на ребенка, его самочувствие, его нужды и интересы. Такой 

переход чрезвычайно сложен в условиях общегрупповых занятий, он 

означает прежде всего отказ от дисциплинарной модели воспитания и 

переход к личностно-ориентированной модели. Психолог должен искать и 

подсказывать руководству детского сада пути изменения организации жизни 

детей в группах. Так, целесообразно делить их на подгруппы, чтобы в то 

время, когда с одной из подгрупп проводится занятие, остальные дети могли 

свободно выбирать себе любую привлекательную для них деятельность 

(играть, строить, рисовать). 

Очень важна помощь психолога воспитателям в осуществлении 

индивидуального подхода к детям: ведь проводимые им обследования 

детских групп и отдельных детей дают богатейший материал для понимания 

проблем, имеющихся у детей и требующих особого внимания взрослых. 

Конечно, воспитатели обращаются к психологу лишь по поводу детей, 

затрудняющих работу с группой: агрессивных, недисциплинированных, 
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однако психолог должен обратить внимание воспитателей и на тех, кто, не 

будучи «помехой», отличается личностным неблагополучием, – застенчивых, 

робких, неуспешных, одиноких. 

Далеко не всегда достаточно просто сообщить воспитателю свой 

«диагноз» и предложить соответствующий «рецепт». Особенности подхода к 

тому или иному ребенку, меры, которые должны быть приняты для 

улучшения его эмоционального состояния, психолог и воспитатель должны 

вырабатывать в каждом конкретном случае совместно. Это тем более 

необходимо, что нередко одной из основных причин неблагополучия ребенка 

является неверное отношение к нему самого воспитателя. Неадекватное 

отношение воспитателя к ребенку, в свою очередь, возникает как следствие 

непонимания подлинных причин, вызывающих те или иные 

неблагоприятные особенности поведения ребенка. Поэтому зачастую 

углубленная и систематическая работа с воспитателем позволяет изменить 

его педагогические установки не только по отношению к отдельным детям, 

но даже к группе в целом. 

Психолог может наметить и реализовать ряд специальных видов работы 

с коллективом детского сада, способствующих улучшению эмоционального 

состояния педагогов, снятию напряженности, усталости, усилению внимания 

к психологическим аспектам работы с детьми. Хорошо, если в детском саду 

удается выделить специальное помещение для отдыха персонала, где 

психолог может проводить сеансы релаксации, психотерапевтические беседы 

с воспитателями, обсуждать с коллективом возникшие сложные 

педагогические ситуации в группах и совместно намечать пути их решения. 

Отказ от строгой унификации программ даст психологу возможность 

выявить наиболее «сильные» стороны каждого воспитателя и помочь ему так 

скорректировать свою работу с детьми, чтобы эти его стороны выдвинулись 

на первый план. Это принесет несомненную пользу не только детям, но и 

самому воспитателю, повысив его самооценку и предоставив возможность 

развития собственного творческого потенциала. 

 

Организация и проведение индивидуальных обследований 

 

Психологическое индивидуальное обследование ребенка в детском саду, 

как правило, проводится по просьбе воспитателя или родителей, 

заинтересованных в понимании индивидуальных особенностей ребенка и 

получении советов по работе с ним. Предварительно психолог беседует с 

воспитателем, выясняет, как последний оценивает ребенка, какие его 

особенности вызывают тревогу или трудности в его воспитании и обучении, 

собирает первоначальные сведения о семье ребенка. Наблюдение за 

ребенком в группе – за его общением с другими детьми и воспитателем, за 

выполнением заданий на занятиях, за соблюдением режима – помогает 

психологу создать первоначальное общее представление о ребенке. 
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Перед началом обследований психолог должен создать благоприятные 

условия для общения с ребенком. Так, нецелесообразно отрывать ребенка 

от интересного для него занятия, приводить его на обследование против 

воли, так или иначе принуждать его к выполнению заданий – это затруднит 

ход исследования, диагностически ценные данные не будут получены, а 

результаты окажутся не показательными. Установление доверительного и 

доброжелательного контакта, хорошего взаимопонимания между психологом 

и ребенком является необходимым условием получения достоверных 

результатов. 

В некоторых случаях установление контакта становится основной 

целью начальной части обследования, и тогда методики предлагаются 

ребенку только после того, как эта цель достигнута (иногда даже не в первый 

день работы). Пути установления контакта могут быть различными в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и его отношения к 

психологу и ситуации обследования. Иногда эффективным оказывается 

спокойный, доброжелательный разговор с ребенком на нейтральные, не 

перегруженные информацией для ребенка темы. В другом случае полезно 

вначале вовсе не обращать внимания на ребенка, дать ему возможность 

самостоятельно сориентироваться в ситуации и привыкнуть к новой 

обстановке. Затем предложить ему интересную игрушку, поиграть с ним 

вместе и лишь после этого, как бы, не выходя из игровой ситуации, 

постепенно начать предъявлять ему задания методик.  

Как бы то ни было, доброжелательное отношение к ребенку, принятие 

его таким, каков он есть, отсутствие замечаний, одергиваний, авторитарного 

тона, настаивания на соблюдении обязательных норм поведения 

(здороваться, обращаться на вы к взрослому и т.п.), положительная оценка 

его личности и его действий создают тот фон, на котором могут в 

наибольшей степени реализоваться интеллектуальные возможности ребенка 

и наиболее полно проявиться особенности его личности. 

Для проведения обследования необходима отдельная комната, в которой 

никто не помешает работе с ребенком. Внешний вид комнаты имеет большое 

значение. Чем меньше она похожа на официальный кабинет, тем свободнее 

почувствует себя ребенок. Подходящую обстановку создадут детские 

рисунки, поделки и книжки с картинками, которые ребенку можно будет 

посмотреть перед началом обследования. Выставленные на виду яркие, 

необычные предметы или чересчур привлекательные игрушки нежелательны, 

так как они могут отвлечь внимание ребенка от поставленных заданий. Перед 

началом обследования психолог должен подготовить весь 

экспериментальный материал, но расположить его так, чтобы он не был 

виден ребенку. 

Обследование проводится за маленьким столиком. Дошкольника лучше 

не сажать лицом к окну, чтобы происходящее за окном не отвлекало его. 

Воспитателя, если он хочет присутствовать при обследовании, следует 

посадить подальше от ребенка, сбоку или за его спиной. Ребенку можно 
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предложить выбрать, что он хочет делать: поиграть, порисовать или 

позаниматься. Выбор фиксируется, и ребенку дается соответствующая 

методика. 

В первой части обследования лучше предлагать методики, 

направленные на диагностику уровня познавательного развития, так как они 

наиболее трудны для детей, и, выполняя эти задания, ребенок не должен 

быть уставшим. После проведения одной-двух «интеллектуальных» методик 

возможно чередование заданий различных типов. 

Некоторые «личностные» методики и задания предполагают наличие 

особенно доверительного контакта со взрослым, их желательно предлагать, 

когда контакт достаточно укрепился и ребенок чувствует себя свободно и 

комфортно. Для многих детей особую трудность представляет беседа с 

малознакомыми взрослыми, поэтому предлагать таким детям словесные 

задания лучше в середине или в конце обследования, предварительно 

наладив с ними речевое общение. В целом обследование ребенка-

дошкольника может занимать от 30 до 60 минут. 

Важным условием проведения обследования является приспособление к 

индивидуальным особенностям ребенка – привычному для него темпу, 

уровню утомляемости, колебаниям мотивации и т.д. Так, в случае быстрого 

утомления можно сделать перерыв и поговорить с ребенком (получить 

ответы на существенные вопросы) или дать ему возможность встать, 

походить, поиграть с ним в мяч и сделать несколько физкультурных 

упражнений (проверить состояние моторики). 

По ходу обследования психолог должен вести протокол, в котором 

фиксируются предлагаемые задания и успешность их выполнения, 

оказываемая ребенку помощь и уровень его обучаемости, способность к 

самостоятельному нахождению ошибок и адекватность оценки результатов 

своих действий. Отмечаются также характер реакции ребенка на ситуацию 

обследования, особенности контакта с психологом, эмоциональные 

проявления, отношение к выполнению различных заданий, уровень 

активности ребенка в общении с психологом и в выполнении заданий, 

высказывания, характеризующие самооценку и уровень притязаний, темп 

деятельности, особенности внимания, степень упорядоченности и 

целенаправленности действий и другие существенные показатели 

особенностей познавательного и личностного развития. 

В том случае, если обследование проводится по просьбе родителей и 

кто-то из них сопровождает ребенка, целесообразно предложить родителю 

заполнить анкету (см. Приложение 1). Если по ходу заполнения анкеты у 

него возникают вопросы, не следует разъяснять возможные варианты ответов 

– родитель должен заполнять анкету самостоятельно, отметив те пункты, 

которые вызвали затруднения. Если родители не собираются присутствовать 

при обследовании, можно предложить им заполнить анкету предварительно. 

Материалы анкеты могут оказать психологу существенную помощь в работе 

с ребенком. 
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Данные об истории развития ребенка могут быть получены от родителей 

и в дальнейшем, после обследования. В этом случае психолог будет исходить 

из уже сложившегося у него в результате обследования представления о 

ребенке, и задаваемые им вопросы будут носить более направленный, 

«прицельный» характер. В любом случае знакомство с родителями и 

получение от них информации о ребенке необходимы для составления 

обоснованного психологического заключения по результатам обследования и 

для выработки педагогических рекомендаций. 

 

Знакомство с историей развития ребенка 

 

Выяснение условий, в которых рос ребенок, имеет большое значение для 

понимания особенностей его индивидуального развития и выработки 

рекомендаций по коррекции отклонений. Узнать историю развития ребенка 

(собрать «психологический анамнез») психолог может в доверительной 

беседе с родителями. Возможно также проведение анкетирования, хотя 

данные, полученные таким путем, имеют значительно меньшую ценность. 

Ниже приводится общая схема составления истории психологического 

развития ребенка, которая может быть сокращена и уточнена применительно 

к каждому конкретному случаю. Характер вопросов зависит от жалоб 

воспитателей и родителей и от тех психологических проблем ребенка, 

которые были выявлены психологом в ходе предварительного обследования: 

какие-то вопросы психолог уберет вовсе, тогда, как другие станут предметом 

особо тщательного выяснения. 

1. Анкетные данные о ребенке и основные сведения о семье. Дата 

рождения и точный возраст ребенка, полный состав семьи с указанием 

возраста, образования и характера работы всех членов семьи и 

родственников, принимающих участие в воспитании ребенка. Изменения 

состава семьи и реакция ребенка на них. Бытовые условия жизни. 

2. Данные о здоровье ребенка. Особенности протекания беременности и 

родов, наличие факторов риска в состоянии здоровья матери и ребенка. 

Сведения о травмах и операциях, хронических или частых заболеваниях. 

Случаи госпитализации, реакция ребенка на них. Учет у психоневролога или 

других специалистов. Поставленный диагноз. 

3. Особенности воспитания ребенка, начиная с рождения. Где и кем 

воспитывался. В каком возрасте был отдан в дошкольное учреждение. Как 

привыкал к нему, как складывались отношения с детьми и педагогами. 

Резкие перемены в обстановке (переезд, разлука с близкими людьми и т.п.) и 

реакция ребенка на них. 

4. Характеристика развития, начиная с рождения. Когда начал сидеть, 

стоять, ходить и т.д. Как шло развитие речи. Общий эмоциональный фон. 

Трудности в поведении. Любимые занятия и игры в разных возрастах. 

Домашние обязанности, требования со стороны взрослых. Уровень 

самостоятельности. Степень активности, проявления инициативы. 
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Отношения с членами семьи и со сверстниками. Типичные конфликты, их 

частота. Наказания и поощрения со стороны взрослых, реакция ребенка на 

них. Проводятся ли вне детского сада развивающие занятия и какие, 

отношение к ним ребенка. 

5. Какие еще моменты в развитии ребенка родители считают 

существенными. 

 

Особенности ребенка, тревожащие родителей 

 

Знакомясь с историей развития ребенка, надо иметь в виду, что сами по 

себе события в его жизни не могут быть правильно оценены без учета 

реакции на них самого ребенка, характера его переживаний и путей 

приспособления к тем или иным трудностям. Вопрос о реакции ребенка на 

каждое жизненное обстоятельство не менее важен, чем выяснение самого 

обстоятельства. 

Следует учитывать, что родители часто не очень хорошо понимают 

смысл задаваемых им вопросов, не всегда точно помнят существенные для 

ребенка особенности жизненных ситуаций, а нередко не хотят быть 

откровенными и осознанно утаивают часть информации. Сообщая психологу 

определенные факты, отец или мать одновременно дают и собственную 

оценку этих фактов, часто совершенно неадекватную. Задача психолога – 

суметь отделить факты от их интерпретации. 

Знакомство с родителями и сбор информации о ребенке должны помочь 

психологу сделать выводы, касающиеся не только самого ребенка, но также 

личностных особенностей родителей и стиля воспитания в семье. 

 

Анализ результатов обследований 

 

Анализируя результаты обследований, в первую очередь психолог 

должен разграничить норму и патологию (под патологией понимаются 

интеллектуальная недостаточность, задержка психического развития, другие 

виды психических отклонений), имея в виду, что дифференциальная 

диагностика различных форм патологии не входит в задачу детского 

психолога. 

Основная цель обследования – создать психологический портрет 

нормально развивающегося ребенка, который включает в себя 

характеристику поведения, особенности познавательного и личностного 

развития ребенка, и на этой основе организовать целенаправленную 

коррекционную работу. 

Анализ познавательного развития ребенка подразумевает выявление 

общего уровня развития восприятия, образного мышления, памяти, речи и 

воображения. Следует определить, равномерно или неравномерно друг 

относительно друга развиты перечисленные процессы. Случаи равномерного 
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развития являются достаточно простыми, трудности при анализе 

представляют варианты неравномерного познавательного развития. 

Последнее выражается не только в различиях уровней восприятия, 

мышления, воображения и т.п., но и в симптоматических различиях внутри 

каждого отдельного познавательного процесса. 

Анализ результатов необходимо проводить комплексно, 

интерпретировать отдельные проявления следует только в связи с другими: 

сам по себе отдельный симптом всегда неоднозначен, его истинное значение 

вытекает из сопоставления с другими симптомами. В еще большей степени 

комплексный анализ важен для понимания личности ребенка, 

проявляющейся в особенностях поведения, выполнения проективных, 

познавательных и так называемых «личностных» заданий. 

Специальное значение при анализе результатов обследования 

приобретает правильное понимание особенностей взаимодействия ребенка с 

другими людьми.  

Значительную роль здесь играют характер воспитания в семье, уровень 

требований, предъявляемых к ребенку, степень конфликтности семьи и т.п. 

Не менее важны и качества самого ребенка, определяющие его поведение за 

пределами семьи (с детьми, воспитателями, другими взрослыми), в 

частности, инициативность, конфликтность, организованность ребенка. 

Анализируя данные обследования, психолог должен стремиться не к 

оценке количественного уровня развития той или иной функции, а к 

созданию целостного психологического портрета ребенка, выявлению 

общего типа поведения ребенка. В таком случае оказывается возможным 

выработать конкретные рекомендации для родителей и воспитателей. 

Рекомендации составляются на основе анализа конкретной ситуации 

развития ребенка. Они могут касаться коррекции познавательного развития, 

особенностей его эмоциональной сферы, детско-родительских отношений, 

взаимоотношений ребенка со взрослыми и детьми. 

Особой проблемой является принятие этих рекомендаций родителями 

(воспитателями) – только в этом случае они становятся действенными. Чем 

более связаны советы психолога с проблемами, сформулированными в 

запросе, чем большее участие в их разработке принимает тот, кто обратился к 

психологу за консультацией, тем продуктивнее окажутся рекомендации. 

Этика психолога в работе с родителями и воспитателями предполагает 

неразглашение полученных сведений; заключения и рекомендации, даваемые 

родителям или конкретному воспитателю по их запросу, никому больше не 

передаются. 

 

Нестандартизованные диагностические методики: 

индивидуальное обследование 

 

Подбирая диагностические методики, психолог учитывает, что при 

индивидуальном обследовании ему необходимо оценить уровень развития 
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восприятия (формы, цвета, пространственных отношений, возможности 

зрительного синтеза объектов), образного мышления и воображения (в том 

числе способность ребенка создавать оригинальные образы), развитость 

элементов логического мышления (способность последовательно рассуждать, 

устанавливать причинно-следственные связи и простейшие логические 

отношения), активной речи, механической и логической памяти. Важно 

изучить уровень развития и особенности игровой деятельности ребенка, в 

частности, использование им заместителей, возможности построения 

последовательных игровых действий и сюжета, принятие роли и т.п. 

Оценивая уровень организации ребенком собственной деятельности (умение 

работать со схемой, планировать свои действия и т.д.), психолог не должен 

забывать и об изучении специальных умений (крупной и мелкой моторики, 

рисования и пр.). 

Особое внимание следует уделить изучению эмоционально-личностной 

сферы ребенка, оценить уровень тревожности, демонстративности, 

агрессивности, наличие страхов, конфликтности в общении и способности 

выходить из конфликтных ситуаций, выявить характер отношений в семье, 

особенности общения со сверстниками и взрослыми, оценить уровень 

притязаний ребенка. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Психологическая служба в школе является основным звеном, 

организующим психологическое сопровождение субъектов образовательного 

процесса. 

Цели и задачи психологической службы можно определить в 

соответствии с «Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации». 

Целями службы являются: 

содействие администрации и педагогическим коллективам 

образовательных учреждений всех типов в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, воспитанников 

и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса; 

содействие в приобретении учащимися, воспитанниками 

образовательных учреждений психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

СА
РА
ТО
ВС
КИ
Й ГО

СУ
ДА
РС
ТВ
ЕН
НЫ
Й УН

ИВ
ЕР
СИ
ТЕ
Т И
МЕ
НИ

 Н
. Г

. Ч
ЕР
НЫ
ШЕ
ВС
КО
ГО



25 

 

оказание помощи обучающимся, воспитанникам образовательных 

учреждений в определении своих возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния здоровья; 

содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, воспитанников, а также в 

формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности.  

Задачи Службы: 

психологический анализ социальной ситуации развития в 

образовательных учреждениях, выявление основных проблем и определение 

причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности; 

формирование у обучающихся, воспитанников способности к 

самоопределению и саморазвитию; 

содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в образовательных учреждениях; 

психологическое обеспечение образовательных программ с целью 

адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и 

личностным возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников; 

профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье, а также развитии обещающихся, воспитанников; 

участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, 

проводимой по инициативе органов управления образованием или отдельных 

образовательных учреждений; 

участие совместно с органами управления образованием и 

педагогическими коллективами образовательных учреждений в подготовке и 

создании психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования; 

содействие распространению и внедрению в практику образовательных 

учреждений достижений в области отечественной и зарубежной психологии; 

содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений научно-методическими материалами и 

разработками в области психологии.  

Основными функциями работы психолога в школе являются: 

– гностическая, которая включает изучение специфических 

особенностей деятельности педагогов и их воспитанников в данном 

учреждении в той мере, в какой они детерминируют их психику и 

предъявляют к ним определенные требования, а также изучение ряда 

психофизиологических, индивидуально-психологических и личностных 
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особенностей преподавателей, сотрудников, учащихся, их социального 

статуса, особенностей межличностных отношений как в коллективах 

педагогов, так и в группах учащихся. Итог этой работы - подробная 

психологическая характеристика личности преподавателя, сотрудника, 

воспитанника, составление психологических паспортов, позволяющих 

наметить и осуществить коррекционные психотерапевтические мероприятия; 

– конструктивно-просветительная, которая включает работу по 

профилактике и предупреждению конфликтов, вызванных психологическими 

причинами; сообщение преподавателям, и воспитателям основных сведений 

по социальной психологии, формирование приемов и навыков общения; 

планирование исследований и профилактических мероприятий; 

моделирование индивидуальных программ развития. 

Данная функция может осуществляться в форме консультаций, 

внушающих воздействий, просветительских и психотерапевтических бесед с 

различными контингентами. Эти беседы можно проводить с администрацией 

учреждений на семинарах руководителей, где они получат основные 

сведения по психологии руководства и управления. Занятия с 

преподавателями и воспитателями можно осуществить, организовав семинар 

или курсы повышения психолого-педагогических знаний. Реализовать 

психолого-педагогическое воздействие на учащихся можно через педагогов, 

воспитателей и наставников, непосредственно занимающихся с группами 

учащихся, работая с ними на постоянно действующем семинаре; 

– консультационная, включающая объяснение и психологическую 

интерпретацию отдельных состояний, настроений преподавателей и 

воспитанников или особенности их поведения в профессиональной 

деятельности и семейной жизни; 

– воспитательная, которая включает выбор и осуществление 

мероприятий, направленных на морально-волевое воспитание учащихся, 

формирование у них определенных личностных качеств, воздействие на 

социальный статус отдельных личностей, организацию адекватных 

межличностных отношений в педагогических коллективах и группах 

учащихся; 

– психопрофилактическая и психотерапевтическая, включающую 

диагностику, психотерапию и психопрофилактику невротических состояний, 

предупреждение трудностей в интеллектуальном и личностном развитии, 

организацию восстановительных мероприятий, а также осуществление 

мероприятий по управлению психическим состоянием (обучение 

психической саморегуляции, формирование уверенности в своих силах, 

развитие творческих потенций, выработка навыков мобилизации в стрессе и 

т.д.); 

– методическая, включающую всю работу по созданию новых и 

адаптации старых методов обучения и воспитания, а также разработку новых 

методов диагностики и психопрофилактики как для нужд данного 
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учреждения, так и для запросов других учреждений района, не имеющих 

подобной службы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Работа школьного психолога традиционно организуется по следующим 

направлениям: диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; 

консультативно-просветительская работа. 

 

Диагностическая работа психолога в школе 

 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное 

психолого-педагогическое изучение обучающихся, воспитанников на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится 

специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Диагностическая работа – одно из наиболее распространенных и 

разработанных направлений деятельности психолога в начальной школе. 

Именно это направление дало начало практической деятельности психологов 

системы образования. Так, еще на рубеже XIX и XX веков историческим 

работами А. Бине и Т. Симона были предприняты попытки создания 

диагностических средств, с целью дифференциации здоровых, но социально 

и педагогически запущенных детей, от детей с аномалиями развития. Именно 

появление тестов оценки интеллектуального развития способствовало 

зарождению и проникновению тестирования в образовательные учреждения 

всего мира с последующим распространением на сферу общих и 

специальных способностей, достижений, эмоционально-личностных 

особенностей и др. 

Сегодня диагностическая работа психолога в школе преследует решение 

следующих задач: 

составление социально-психологического портрета школьника; 

определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии; выбор средств 

и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 

Из форм организации диагностической работы можно выделить 

следующие: 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех 

школьников определенной параллели – так называемое фронтальное 

обследование. Такая форма представляет собой первичную диагностику, 
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результаты которой позволяют выделить «благополучных» и 

«неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в начальной школе могут служить 

изучение готовности будущих первоклассников к обучению в школе, 

отслеживание динамики адаптации первоклассников к школьному обучению 

и т.д. Такая форма диагностической работы является плановой и проводится 

в соответствии с графиком работы психолога с каждой из параллелей 

начальной школы. 

2. Углубленное психодиагностическое обследование – используется при 

исследовании сложных случаев и включают применение индивидуальных 

клинических процедур. Такая форма работы проводится по результатам 

первичной диагностики либо, как правило, является обязательным 

компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных 

трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное 

психодиагностическое обследование имеет индивидуальный характер с 

использованием более сложных методик с предварительным выдвижение 

гипотез о возможных причинах выявленных (или заявленных) трудностей, с 

обоснованием выбора стратегии и методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование – применяется в 

случае необходимости срочного получения информации с использованием 

экспресс-методик, анкет, бесед, направленных на изучение общественного 

мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам 

психологического паспорта и включают изучение личности учащегося, 

познавательных психических процессов, эмоционально-волевых 

особенностей, межличностных отношений в классном и школьном 

коллективах. При проведении диагностических процедур используются 

типовые психологические методики, адаптированные к условиям данной 

школы. 

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся 

достаточно большая, психолог должен использовать в качестве своих 

помощников-экспертов завучей по учебной и воспитательной работе, 

классных руководителей, предварительно обучив их проведению 

диагностических процедур и умению интерпретировать полученные данные. 

Коррекционно-развивающая работа психолога в начальной школе 

 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, врачей, социальных 

педагогов и других специалистов. 

Психологическая профилактика – предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся, воспитанников в образовательных 

учреждениях, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
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работника, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития. 

Цели коррекционно-развивающей работы с детьми определяются 

пониманием закономерностей психического развития ребенка как активного 

деятельностного процесса, реализуемого в сотрудничестве со взрослым. На 

этом основании выделяют три основных направления и области постановки 

коррекционных целей: 

1. Оптимизация социальной ситуации развития. 

2. Развитие видов деятельности ребенка. 

3. Формирование возрастно-психологических новообразований. 

Психокоррекционная работа с детьми младшего школьного возраста 

имеет ряд специфических особенностей. В первую очередь это связано: 

1) с изменением социального статуса ребенка: из дошкольника он 

превращается в ученика; 

2) со сменой ведущей деятельности: главной становится учебная 

деятельность; 

3) с расширением межличностных связей и изменением социального 

окружения; 

4) с формированием оптимального уровня активности, произвольности; 

5) с изменением эмоциональной сферы, в связи с адаптацией к 

школьным требованиям. 

Каждый из перечисленных факторов влияет на психическое развитие 

ребенка и на развитие его личности в целом. Каждый из них может стать 

основой для проведения коррекционной работы. 

Таким образом, коррекционная работа в начальной школе должна 

вестись по нескольким направлениям и быть связана с развитием 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы, развитием 

мотивации обучения и «комплекса произвольности», формированием 

учебных навыков и интеллектуальных способностей, развитием сферы 

межличностных отношений ребенка. 

Если говорить о более частных целях психокоррекции, ими могут быть: 

соответствие уровня психического (умственного) развития ребенка 

возрастной норме; низкая мотивация к школьному обучению; трудности 

психологической адаптации к школе и школьным требованиям; негативные 

тенденции личностного развития; проблемы общения и взаимодействия со 

сверстниками, с учителями, родителями; неорганизованность поведения 

ребенка, включающая в себя недостаточную целенаправленность 

деятельности, неумение планировать, регулировать и оценивать свои 

действия и т.п. 

Наиболее адекватной формой деятельности для решения указанных 

коррекционных целей является игровая деятельность.  

Основные структурные компоненты психокоррекционной работы: 

1. Мотивационно-целевой блок. Необходимыми условиями 

организации деятельности ребенка являются четкое выделение поставленной 
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цели, принятие и осознание ее ребенком. Основными требованиями к 

выделению цели выступают: 

представление цели по возможности в объективированной форме в виде 

образца продукта (результата) действия; словесное описание требуемых 

характеристик продукта на понятном ребенку языке. 

Для обеспечения переноса успехов, достигнутых ребенком на 

коррекционных занятиях, необходимо поощрять самостоятельную 

активность и инициативность ребенка вне ситуации занятий. Важным 

аспектом психокоррекции является формирование у ребенка мотива 

преодоления трудностей и способов правильного реагирования на 

фрустрирующую ситуацию, 

2. Операционно-регулятивный блок. Он включает планирование и 

контроль. Коррекция неумения планировать свою деятельность предполагает 

решение двух задач: формирование умения планировать деятельность по 

содержанию и во времени. 

Контроль, выступающий в «организованной» деятельности как 

самоконтроль, предполагает соотнесение выполняемых действий и их 

результатов с заданным образцом. Предоставление ребенку «зон 

компетентности» для самостоятельного оценивания своей деятельности, 

создание ярких наглядных конфликтов между оценкой взрослого и 

полученным ребенком результатом способствуют развитию ориентации 

ребенка на образец как эталон для контроля и оценки. 

Особое внимание в психокоррекционной работе с детьми должно 

уделяться ближайшему социальному окружению ребенка, в частности, его 

родителям. Важной задачей консультанта являются снятие чувства тревоги у 

близких ребенка, опасений за него и одновременно углубление понимания 

его трудностей, усиление чувствительности к потребностям ребенка. 

Взаимодействие психолога с родителями имеет своей главной целью 

достижение возможно более глубокого, разностороннего и объективного 

понимания проблем ребенка, его личности в целом. 

 

Консультативно-просветительская работа психолога 

в начальной школе 

 

Консультативная работа психолога начальной школы проводится по 

следующим направлениям: 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование школьников. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме 

собственно консультирования по вопросам обучения и психического 

развития ребенка, а также в форме просветительской работы со всеми 

участниками педагогического процесса в школе. 
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Психологическое просвещение представляет собой формирование у 

обучающихся и их родителей (законных представителей), у педагогических 

работников и руководителей потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам и 

другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического консультирования. В 

данном пособии предлагаются основные формы и методы возрастно-

психологического подхода в консультировании. 

Особенностью консультативной работы психолога в начальной школе 

является то, что непосредственным «получателем» психологической помощи 

(клиентом) является не ее окончательный адресат – ребенок, а обратившийся 

за консультацией взрослый (родитель, педагог). Таким образом, психолог 

оказывает подчас лишь косвенное воздействие на ребенка. Он только дает 

советы; реализовывать их – задача клиента. 

Несмотря на такую специфику консультативной работы школьного 

психолога с детьми младшего школьного возраста, их родителями и 

педагогами, это направление является принципиально важным в 

практической деятельности школьного психолога. 

Эффективность всей его работы в значительной мере определяется тем, 

насколько ему удалось наладить конструктивное сотрудничество с 

педагогами, родителями и администрацией школы в решении задач обучения 

и воспитания школьников. 

В своей консультативной практике школьный психолог может 

реализовывать принципы консультирования самых различных 

психологических направлений (диагностический, экзистенциальный, 

гуманистический, бихевиоральный и другие подходы). Однако в работе с 

детьми, личность и в целом психика которых находятся еще на этапе своего 

становления, учет возрастных особенностей является непременным условием 

консультативной работы психолога в школе. В целом задача возрастно-

психологического консультирования составляет контроль за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации этого процесса. Указанная задача 

включает следующие конкретные составляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в 

воспитании, в возрастных и индивидуальных особенностях психического 

развития ребенка; 
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2) своевременное первичное выявление детей с различными 

отклонениями и нарушениями психического развития и направление их в 

психолого-медико-педагогические консультации; 

3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике (совместно с детскими 

патопсихологами и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или 

педагогами) рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей в школьном обучении для учителей, родителей и других лиц; 

5) составление (совместно со специалистами по семейной психотерапии) 

рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах 

при консультации с детьми и родителями; 

7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и 

других форм работы. 

1. Консультирование и просвещение педагогов 
В консультативной работе с педагогами можно выделить ряд 

принципов, на которых основано сотрудничество школьного психолога с 

педагогическим коллективом в решении школьных проблем и 

профессиональных задач самого педагога: 

равноправное взаимодействие психолога и педагога; формирование у 

педагога установки на самостоятельное решение проблем, т.е. снятие 

установки на «готовый рецепт»; принятие участниками консультирования 

ответственности за совместные решения; распределение профессиональных 

функций между педагогами и психологами. 

В организации психологического консультирования педагогов можно 

выделить три направления: 

1. Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации 

психологически адекватных программ обучения и воспитания. Психолог 

может оценить, насколько полно учтены возрастные особенности учащихся, 

насколько адекватны механические аспекты педагогической программы 

технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2. Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения 

и межличностного взаимодействия конкретных учащихся. Это наиболее 

распространенная форма консультативной работы школьного психолога, 

помогающая решать школьные проблемы в тесном сотрудничестве 

психолога, педагогов и администрации школы и помогающая создать 

наиболее благоприятные условия для развития личности ребенка и его 

обучения 

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с 

одной стороны, по запросу педагога, с другой - по инициативе психолога, 

который может предложить учителю ознакомиться с той или иной 

информацией о ребенке (по результатам фронтальной и углубленной 
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индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи 

или поддержки. 

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме 

индивидуальных консультаций. 

Перспективной формой организации и консультативной работы с 

педагогами является психолого-педагогический консилиум, который 

представляет собой организационную форму, в рамках которой происходит 

разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии 

сопровождения каждого ребенка в процессе обучения. 

Консилиум позволяет объединить информацию об отдельных 

составляющих школьного статуса ребенка, которой владеют педагоги, 

классный руководитель, школьный медик и психолог, и на основе целостного 

видения ученика, с учетом его актуального состояния и динамики 

предыдущего развития разработать и реализовать общую линию его 

дальнейшего развития и обучения. 

3. Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и 

межгрупповых конфликтов в различных системах отношений: учитель-

учитель, учитель-ученик, учитель - родители и др. 

В рамках такой социально-посреднической работы психолог организует 

ситуацию обсуждения конфликта сначала с каждым оппонентом отдельно, 

затем – совместно. Психолог помогает снять эмоциональное напряжение у 

участников конфликта, перевести обсуждение в конструктивное русло и 

затем помогает оппонентам найти приемлемые способы решения 

противоречивой ситуации. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание 

условий для получения необходимых психолого-педагогических знаний и 

навыков, которые помогли бы педагогам в решении ими следующих задач: 

 организовать эффективный процесс обучения школьников; построить 

взаимоотношения со школьниками и коллегами на взаимовыгодных 

началах; 

 осознать и осмыслить себя в профессии и обучении с другими 

участниками внутришколъных взаимодействий. 

Желательно организовывать просветительскую работу таким образом, 

чтобы она отвечала реальным запросам педагогов по интересующим их 

вопросам практики обучения и воспитания. Следует избегать формальных 

лекций и семинаров, темы которых повторяются из года в год. Организация 

«Уголка психолога», «Психологической стенгазеты», «Психологической 

почты» помогут психологу собрать наиболее актуальные запросы и, таким 

образом, оптимально планировать организацию просветительской работы в 

педагогическом коллективе школы. 

Практика показывает, что в работе с детьми младшего школьного 

возраста наиболее актуальными темами для разговора и обсуждения со 

школьным психологом являются темы самых различных направлений. 

Некоторые из них мы перечислим: проблема готовности к школе ребенка 6 
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лет; переживание кризиса 7 лет в современных условиях начала обучения с 6 

лет (проблема формирования учебной мотивации); трудности адаптации 

ребенка к школьной жизни; трудности произвольной регуляции поведения и 

их причины; трудности приспособления к темпу школьной жизни и их 

причины; 

проблемы межличностных взаимоотношений младшего школьника и 

пути их профилактики. 

2. Консультирование и просвещение родителей 
Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в 

ситуации пробной работы с педагогами, может быть организовано, с одной 

стороны, по запросу родителя в связи с оказания консультативно-

методической помощи в организации эффективного детско-родительского 

взаимодействия; с другой - по инициативе психолога. Одной из функций 

консультативной работы с родителями является информирование родителей 

о школьных проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать 

необходимость психологической поддержки родителей в случае 

обнаружения серьезных психологических проблем у ребенка либо в связи с 

серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в его семье. 

Запросы родителей младших школьников к психологу по своему 

содержанию отнюдь не сводятся к проблемам школьной неуспеваемости. 

Практика работы психологов-консультантов позволяет типизировать случаи 

обращения родителей за психологической помощью. Случаи, 

группирующиеся вокруг проблемы плохой успеваемости: плохая 

успеваемость по всем или некоторым предметам; плохая память; 

невнимательность; неорганизованность; отсутствие желания учиться; побеги 

из школы; эмоциональные срывы по поводу учебных успехов или неуспехов 

и др. 

1. Случаи, группирующиеся вокруг тревожности родителей 

индивидуально-личностных качеств ребенка: медлительный, утомляемый, 

упрямый, эгоист, агрессивный, тревожный, лживый, конфликтный и др. 

2. Случаи, группирующиеся вокруг особенности межличностных 

отношений ребенка со сверстниками и взрослыми: необщительный, учитель 

предвзято относится к ребенку, плохие отношения между братьями и 

сестрами, непонимание ребенка родителями и др. 

3. Запрос по поводу выдающихся, с точки зрения родителей, 

способностей ребенка: как составить план индивидуальных занятий с 

ребенком, рассчитать посильную для него нагрузку. 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с 

родителями может стать ознакомление родителей с актуальными 

проблемами детей, насущными вопросами, которые решают их дети в 

данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе 

психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские 

дни психолог предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка 

формы детско-родительского общения. 
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Подсказки начинающему школьному психологу 

Автор: Наталья Нижегородцева 

 

Вы решили работать в школе. С чего же начать?  

1. Твой начальник – директор. Именно ему ты и подчиняешься, и 

именно он дает указания. 

2. У директора узнай цели и задачи школы и под эти цели и задачи 

составь свой план работы.  
Изучи правовую базу (Положение о службе практической психологии в 

системе образования от 22.10.1999 г. №636; права и обязанности школьного 

психолога; этический кодекс психолога рекомендуемые временные 

нормативы диагностической и коррекционной деятельности. Узнай, какой 

видит работу психолога директор, детально оговори свои должностные 

обязанности (это очень важно!), предложи свой вариант деятельности (с 

какой возрастной группой хотела бы работать, соотношение нормативного 

времени с должностными обязанностями, обоснуй свое мнение). 

Детально оговори с директором: кто и как будет контролировать твою 

деятельность, сроки и формы текущей отчетности. 

Обсуди с директором распорядок твоей работы, наличие методического 

дня, возможность обработки данных вне школы. 

Директор и завучи принимают участие в обсуждении твоего годового 

плана, т.к он является частью годового плана школы. 

Директор обязательно заверяет своей подписью и печатью твой годовой 

план, должностные обязанности.  

Ссылки на ресурсы по теме: 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность педагогов-

психологов образовательных учреждений.  

Нормативные документы, регламентирующие деятельность психолога. 

3. Твой основной помощник в работе – газета «Школьный психолог». 

Много полезной информации можно найти в журналах «Вопросы 

психологии» и «Психологическая наука и образование». 

4. Книги Марины Битяновой помогают сделать удачный старт: 

a) «Организация психологической работы в школе». 

В книге кандидата психологических наук, доцента М.Р. Битяновой 

излагается целостная авторская модель организации психологической 

службы в школе. Издание знакомит читателя со схемой планирования работы 

школьного психолога в течение учебного года, дает авторские варианты 

содержательного наполнения основных направлений его работы: 

диагностической, коррекционно-развивающей, консультативной и др. Особое 

внимание уделено вопросам взаимодействия психолога с педагогами, 

детским сообществом, школьной администрацией. Книга будет интересна 

школьным психологам, педагогам, руководителям образовательных 

организаций и методистам. 

б) «Работа психолога в начальной школе». 
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В книге излагается система работы школьного психолога с детьми 7-10 

лет. Приводятся конкретные диагностические, коррекционно-развивающие и 

консультативные методики и технологии. Предлагается авторский подход к 

построению работы психолога в течение учебного года, основанный на идее 

психолого-педагогического сопровождения. Авторы построили книгу таким 

образом, чтобы психологи могли воспользоваться ею как практическим 

руководством для организации работы с детьми, их родителями и 

педагогами.  

5. В выборе приоритетов деятельности есть некоторые нюансы: 
Если в школе существует психологическая служба, то ты работаешь по 

имеющемуся годовому плану, заранее обсудив особенности своей 

деятельности. 

Если ты в школе единственный психолог, то лучше организовать 

деятельность на основании плана, утвержденного школьной администрацией. 

Возьми «под крыло» основные моменты развития ребенка: 1-е классы 

(адаптацию к школе), 4-е классы (психологическую и интеллектуальную 

готовность к переходу в среднее звено), 5-е классы (адаптация к среднему 

звену),8-е классы (наиболее острый период подросткового возраста), 9 – 11-е 

классы (профориентационная работа, психологическая подготовка к 

экзаменам). 

6. Основные направления деятельности: 
Диагностическое – одно из традиционных направлений. 

 

ПОДСКАЗКА 1: Работая более 7 лет психологом в школе, я перед 

диагностикой задаю себе вопрос: «Зачем?», «Что я получу в результате?» 

Провожу ее в крайних случаях, (М. Битянова рекомендует диагностические 

минимумы), ведь диагностика, обработка результатов, интерпретация 

занимает много времени. Я чаще наблюдаю за детьми, общаюсь с ними, 

учителями, родителями. Результаты диагностик обсуждаются (в рамках 

дозволенного – «НЕ НАВРЕДИ РЕБЕНКУ») на педагогическом консилиуме, 

в который входят завучи по среднему и начальному звену, психолог, логопед, 

школьный врач (в идеале), намечаются пути, которые будут эффективны при 

решении выявленных проблем. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Консультативное направление. 

ПОДСКАЗКА 2: Не жди, что к тебе сразу пойдут с вопросами, 

проблемами, иди сама. Провела диагностику – обсуди (в рамках 

дозволенного – «НЕ НАВРЕДИ РЕБЕНКУ») с учителем реальность 

выполнения рекомендаций. Если ребенку нужны коррекционные или 

развивающие занятия, предложи свою помощь. Если в должностных 

обязанностях этот вид деятельности не предусмотрен, то порекомендуй 

специалиста, готового помочь. 
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ПОДСКАЗКА 3: График твоей работы, когда и в какое время ведешь 

консультации для детей, родителей, педагогов, должен висеть на двери 

твоего кабинета, в учительской, в фойе школы. 

ПОДСКАЗКА 4: В учительской рекомендую оформить свой стенд с 

оригинальным названием. Я помещаю там план на месяц, план – сетку 

родительских собраний (пустую, учителя записываются), статью из газеты 

«Школьный психолог», помогающую учителям проводить тематические 

классные часы, популярный тест для эмоциональной разрядки. 

Просветительская работа (педсоветы, родительские собрания, беседы 

с детьми, лектории, и т.д.). 

ПОДСКАЗКА 5: Предложи классному руководителю 7–8-х классов 

провести, например, с классом тренинг общения, креативности или «Познай 

себя», заинтригуй и учителя, и ребят. В учительской напиши оригинальное 

объявление о проведении родительских собраний с приблизительными 

темами, повесь план – сетку (пустую) на месяц, куда учителя смогут записать 

свой класс. И им будет приятно, что о них заботятся, и Вы без перегруза 

времени запланируете на месяц работу. 

ПОДСКАЗКА 6: А еще мы с завучем по воспитательной работе стали 

проводить общешкольные родительские собрания по параллелям. Один 

месяц – одна параллель. Очень удобно и эффективно. 

Диспетчерская работа (рекомендация психолога обратиться родителям, 

детям за консультацией к смежному специалисту: логопеду, психоневрологу. 

 

7. Документация: 

а) Папка с документацией ( удобно завести папку с файлами): 

Положение о службе практической психологии в системе образования от 

22.10.1999г. №636  

Должностные обязанности (заверенные печатью и подписью директора).  

Перспективное планирование на год (заверенные печатью и подписью 

директора, с целями школы, целью и задачами психолога или службы, 

видами деятельности и сроками)  

Этический кодекс психолога. 

Рекомендуемые временные нормативы диагностической и 

коррекционной деятельности психолога. 

Тематика родительских собраний на год.  

План-сетка родительских собраний (вкладывается каждый месяц)  

План психолого-медико-педагогического консилиума школы.  

Различные приказы, инструкции. 

 

б) Журналы 

Планы работы на неделю, четверть.  

Журнал консультаций. 
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Журнал консультаций можно оформить в виде таблицы, включающей 

следующие столбцы:  

Дата / ФИО обратившегося / Проблема / Пути решения проблемы / 

Рекомендации 

ПОДСКАЗКА 7: В журнале под №2 я указываю, кто обратился за 

консультацией: учитель (У), ребенок (р), родители (Р) и класс. Такая система 

помогает экономить время при подсчете количества консультаций за месяц. 

Журнал учета групповых видов работ. 

Журнал учета групповых видов работ можно оформить в виде таблицы, 

включающей следующие столбцы: 

Дата / Класс / Вид работы / Рекомендации / Примечание 

Папки с результатами обследований. 

ПОДСКАЗКА 8: В папках с файлами очень удобно хранить результаты 

обследований. 

Папки с методическими материалами. 

ПОДСКАЗКА 9: У меня папки по различным разделам: работа с 

родителями, работа с учителями, работа с учащимися, методические 

разработки, сказкатерапия, консультирование. (Интересные материалы 

переснимаю из журналов и газет, а «Школьный психолог» раскладываю по 

темам.) 

ПОДСКАЗКА 10: Чтобы не было рутины в ведении документации, 

заполняй журналы в конце каждого рабочего дня, обобщай все в пятницу. В 

конце месяца останется только проанализировать, все ли выполнено, 

эффективность работы, подсчитать количество проведенных консультации, 

родительских собраний, коррекционных или развивающих занятий, 

тренингов.  

8. Методики. 

Я пользуюсь стандартизированными методиками фирмы «Иматон». 

Доверяю издательствам «Речь», «Генезис», «Смысл». 

В арсенале у меня есть: 

 Диагностика готовности ребенка к обучению в 1-ом классе (методика 

Л.А. Ясюковой); 

 Диагностика готовности ребенка к обучению в 5-ом классе (методика 

Л.А. Ясюковой); 

 Диагностика психофизиологических свойств (тест Тулуз – Пьерона); 

 Диагностика интеллектуальных способностей (Тест структуры 

интеллекта Р. Амтхауэра, Кубики Косса); 

 Диагностика личных качеств (Цветовой тест М. Люшера, Факторный 

личностный опросник Р. Кеттелла, Тест С. Розенцвейга, тест на 

тревожность, на изучение акцентуаций характера). 

9. Особенности построения взаимоотношений. 

а) Психолог и школьная администрация. Трудности могут возникнуть 

из-за «вечного вопроса»: кому ты подчиняешься, перед кем отчитываешься. 
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Бывает, что администратор нагружает психолога работой, не входящей в его 

должностные обязанности. Что же делать? 

Внимательно изучи пункт № 2 данной статьи. 

б) Психолог и коллектив учителей. Я думаю, что суть этих 

взаимоотношений – равноправное сотрудничество. И у учителя, и у 

психолога есть общая цель – РЕБЕНОК, его развитие и благополучие. 

Общение с учителем должно строиться на принципах уважения его опыта и 

(или) возраста, дипломатии и компромисса. В коллективе всегда найдется 

группа учителей, которые с интересом включатся в вашу с ней совместную 

деятельность. И у тебя появятся единомышленники.  

в) Психолог и учащиеся. Открытость, улыбчивость, искренность, умение 

выйти из щекотливой ситуации – все это обеспечивает твой авторитет. Важен 

и стиль твоего поведения: как приглашаешь детей прийти на обследование, 

как идешь по коридору во время перемены, как реагируешь на провокации, 

агрессию, неожиданный приход подростков. 

И напоследок, я закрываю дверь в кабинет только в случае консультации 

или обследования. На перемене я выхожу в рекреацию пообщаться с 

ребятами или ребята (особенно младших классов) прибегают ко мне.  

Желаю УДАЧИ, искренне надеюсь, что у тебя все ПОЛУЧИТСЯ! 
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