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The analysis is given to the problem of difficult relations between the school psychologist 
and teacher. 

 
 
По мнению Международной Ассоциации 

школьных психологов, термин школьная пси-
хология используется для обозначения профес-
сионалов, подготовленных в области психоло-
гии и образования и признанных как специа-
листов в обеспечении психологических услуг 
детям и молодежи в рамках школы, семьи,  
и других сфер, которые воздействуют на их 
рост и развитие [1].  

Естественно, идеальным вариантом психо-
логической службы в школе является подклю-
чение психолога к решению психологических 
проблем каждого ребенка. Однако, как отмеча-
ет М.А. Степанова, в условиях массовой шко-
лы это просто нереально. Единственно воз-
можной и достаточно продуктивной является 
совместная работа психолога с учителем [2]. 

По мнению И.В. Дубровиной, “самое 
главное – совместными усилиями психолога и 
учителей понять особенности ребенка как 
формирующейся личности в контексте его 
жизненных условий. Взаимодополняемость 
позиций психолога и педагога в подходе к ре-
бенку, тесное сотрудничество их на всех ста-
диях работы и с отдельными учащимися, и с 
детским коллективом следует рассматривать 
как необходимое условие обеспечения работы 
психологической службы” [3]. 

Л.М. Фридман указывает, что тактика 
действий психолога выражается в следующем: 
курс на взаимодействие и сотрудничество с 
учителем, не вместо учителя, а вместе с учите-
лем. Главная задача психолога в работе с учи-

телями состоит в том, чтобы помочь им орга-
низовать учебный процесс как процесс сво-
бодного личностного развития каждого уче- 
ника в меру его индивидуальных способно-
стей, интересов и склонностей, чтобы каждый 
ученик при взрослении становился субъектом 
этого процесса [4]. 

P. Farrell, S.R. Jimerson, A. Kalambouka,  
J. Benoit в своем исследовании восприятия 
школьных психологов учителями в разных 
странах подчеркивают, что учителя – это воз-
можно главная группа профессионалов, с ко-
торыми школьные психологи имеют самое 
большое количество контактов. Учителя 
обычно включены в процесс создания индиви-
дуальных направлений для развития личности 
учащихся, и, естественно, у них есть некото-
рые ожидания относительно действий школь-
ного психолога [5]. 

И.В. Лушин и И.Ю. Шуранова под психо-
логической службой понимают такую специ-
ально организованную систему психологиче-
ского обеспечения образования, которая явля-
ется в том числе и идеологом, и органи- 
затором процесса развития личности педагога. 
В связи с этим, наряду с целью оказания раз-
личного рода психологических услуг учащим-
ся, перед психологической службой ставятся 
цели организации процесса развития личности 
педагога и других участников образовательно-
го процесса. Кроме того, в структуру психоло-
гической службы необходимо включить во-
просы повышения психологической культуры 
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участников образовательного процесса и их 
психологического просвещения [6]. 

Исследованием тех или иных проблем, 
возникающих в ходе взаимодействия школь-
ных психологов с другими участниками обра-
зовательного процесса, в частности учителями, 
занимаются многие авторы [2, 5, 7–25], однако 
в условиях Кыргызской Республики указанной 
проблеме уделялось недостаточно внимания. 

Цель работы – постановка проблемы 
взаимодействия школьного психолога и учи-
теля, включающая в себя исследование труд-
ностей в налаживании сотрудничества между 
этими участниками образовательного процесса 
и анализ конкретных форм такого сотрудниче-
ства, разработанных к настоящему моменту. 

Анализ объективных причин взаимодей-
ствия школьного психолога с учителями, про-
веденный М.И. Лукьяновой, показал необхо-
димость такого взаимодействия. По мнению 
М.И. Лукьяновой, психолог (в большинстве 
случаев он один на все образовательное учре-
ждение) не в состоянии выполнять всю необ-
ходимую психологическую работу в школе. 
Поэтому массовость, оперативность и свое-
временность психологической помощи могут 
быть обеспечены только соответствующей 
структурой деятельности психологической 
службы. Иначе говоря, многие виды помощи 
или психологического воздействия возможно 
реализовать посредством педагогов [15]. Этот 
же факт отмечается J. Smilansky: “Школьные 
психологи стали все более и более вовлечен-
ными в работу с учителями вместо, или в до-
полнение к более традиционной роли обеспе-
чения клинически ориентированных услуг. 
Эта тенденция оправдывается экономически-
ми и профессиональными причинами” [9]. 

В зависимости от характера возникающих 
проблем, школьный психолог может исполь-
зовать два варианта организации своей рабо-
ты. “Прямая” служба предусматривает непо-
средственный контакт психолога с ребенком, 
который для многих специалистов является 
распространенным вариантом взаимодействия 
с учащимися. “Непрямая” служба предполага-
ет работу психолога с организаторами образо-
вательного процесса – учителями, т.е. с теми, 
кто находится в постоянном контакте с учени-
ками. Общая цель “прямой” и “непрямой” 

служб – корректировать проблемы, поэтому 
использовать следует как ту, так и другую,  
но с преобладанием последней [26]. 

Следующая причина необходимости взаи- 
модействия психолога и педагога заключается 
в том, что формирование, развитие и, при не-
обходимости, коррекция личностных качеств 
ребенка невозможны без изменения системы 
отношений “учитель – ученик”, поскольку 
именно учителя определяют стиль жизни шко-
лы и, являясь участниками сложившихся от-
ношений, влияют на формирование и развитие 
личности ребенка [15].  

В этом отношении показательным, на наш 
взгляд, является опыт И.А. Агеевой, которая 
предположила, что использование активных 
методов обучения (в том числе и социально-
психологического тренинга) поможет решить 
проблемы в межличностных взаимодействиях 
в системе “учитель – ученик – родитель”. Рабо-
та с учителями включала: выступление на пед-
совете с целью знакомства с педагогическим 
коллективом и создания мотивации к получе-
нию психологических знаний; научно-практи- 
ческие тематические семинары, направленные 
на перестройку системы отношений учителя и 
ученика с традиционно стереотипизированных 
на личностно-развивающие; социально-психо- 
логический тренинг с учителями, направлен-
ный на налаживание более эффективных взаи-
моотношений учителя и ученика в условиях 
воспитательного процесса, повышение актив-
ности педагогов и снижение у них чрезмерного 
самоконтроля, что в совокупности позитивно 
сказывалось на системе взаимоотношений 
“учитель – ученик – родитель” [27, 28]. 

Однако реальная практика работы психо-
лога в школе, а также многочисленные иссле-
дования показывают, что организация взаимо-
действия между психологом и учителем со-
пряжена с рядом трудностей. 

Во-первых, по мнению М.А. Степановой, 
существует определенная степень недоверия у 
учителей к качеству работы психолога, отсут-
ствует уверенность, что психолог способен 
помочь в разрешении возникших трудностей. 
Это вопрос о профессионализме психолога. 
Во-вторых, психологическая безграмотность 
общества порождает у обратившихся к психо-
логу неумение воспользоваться психологиче-
ской помощью [2]. 
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Часто учителя не осознают важность соб-
ственного личностного роста в повышении 
психологической культуры, что было показано 
в исследовании эстонского психолога E. Kikas 
[7]. По представлениям эстонских учителей, 
принявших участие в исследовании, работа 
школьного психолога важна и должна фокуси-
роваться в большей степени на психологиче-
ских проблемах детей, чем на остальных уча-
стниках образовательного процесса. 

К настоящему моменту существуют не-
сколько форм взаимодействия школьного пси-
холога и учителя. Во-первых, это психолого-
педагогический консилиум, задача которого, 
по мнению И.В. Дубровиной, состоит в том, 
чтобы: помочь учителям с разных сторон по-
дойти к оценке интеллектуального развития 
ребенка и основных качеств его личности; по-
казать сложность и неоднозначность проявле-
ний его поведения и отношений; вскрыть про-
блемы самооценки, мотивации, особенностей 
познавательных и иных интересов; эмоцио-
нального настроя, а главное – наметить реаль-
ную программу работы с ним. Во-вторых, это 
весь комплекс методов и техник работы пси-
холога в рамках психодиагностики, психопро-
филактики, психопросвещения, психологиче-
ского консультирования и др. [29]. 

Еще одним из перспективных способов 
работы психолога с учителями является взаи-
модействие психолога и учителя по поводу 
психологической подструктуры учебного ма-
териала преподаваемого предмета [30]. 

Следовательно, проблема взаимодействия 
школьного психолога и учителя является 
весьма актуальной, так как продуктивное со-
трудничество этих участников образователь-
ного процесса может помочь оптимизировать 
и гармонизировать процесс обучения через 
системы “психолог – учитель – ученик”, “пси-
холог – учитель – родитель”, “психолог – учи-
тель – учитель”, “психолог – учитель – пред-
мет”. Однако существуют определенные труд-
ности в налаживании диалога между психо- 
логом и учителем, которые обусловлены как 
субъективными факторами – установки по от-
ношению к представителю другой профессии, 
межличностные стереотипы, личностные осо-
бенности и др., так и объективными фактора-
ми – нехватка временных, материальных и 

пространственных ресурсов. Эти трудности 
необходимо учитывать при построении взаи-
модействия психолога с учителями и преодо-
левать с помощью различных форм и методов 
практической психологии: психолого-педаго- 
гических консилиумов, психологических кон-
сультаций, социально-психологических тре-
нингов, психологической диагностики, взаи-
модействий по поводу способов преподавания 
предмета и т.д. 
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