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Аннотация
Рассматривается проблема трудностей в работе практического психолога образования. На основа-

нии анализа и сравнения текстов различных публикаций (от юридических и нормативных докумен-
тов до текста специальных исследований) дается авторское понимание истоков такого рода препятст-
вий, причин трудностей, которые все чаще испытывают практические психологи образования, обо-
значаются пути их возможного преодоления. Проведенное исследование показало, что в качестве ос-
новных причин трудностей в работе практического психолога образования выступают: 1) норматив-
но-правовые; 2) методологические; 3) образовательные; 4) личностные (личностно-профессиональ-
ные). Представлено авторское видение способов их преодоления: определение тех характеристик дея-
тельности специалистов-психологов, которые должны быть основными во ФГОС и ПС, в норматив-
ных ведомственных документах по деятельности педагога-психолога; преодоление «методологиче-
ского хаоса» в понимании сути практической психологии, создание профессионального и научно-кор-
ректного понимания содержания как самой практической психологии в сфере образования, так и ос-
новных видов работ практического психолога образования; нормативное закрепление места и роли
личности в этой профессии, специальности.
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Abstract
The article raises the problem of difficulties that are increasingly often encountered by psychologists

who provide psychological assistance in educational institutions. The author focuses on the origins of
such obstacles and possible ways to overcome them. Based on the analysis and comparison of the texts of
various publications (from legal and regulatory documents to the text of special studies), the author’s un-
derstanding of the main sources of this kind of difficulties that are increasingly experienced by practical
psychologists of education, their possible causes, as well as ways and means of overcoming them are in-
dicated. The study conducted by the author showed that the main causes of difficulties in the work of a
practical psychologist of education are: 1) regulatory and legal; 2) methodological; 3) educational; 4)
personal (personal-professional). The author’s vision of those ways and means that can help to overcome
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them is presented. As such, the following stand out: a) the definition of those characteristics of the activi-
ties of psychologists that should be the main ones in the Federal State Educational Standards and PS, in 
regulatory departmental documents on the activities of a teacher-psychologist; b) overcoming the “meth-
odological chaos” in understanding the essence of practical psychology, creating a professional and scien-
tifically correct understanding of the content of both the most practical psychology in the field of educa-
tion and the main types of work of a practical psychologist of education; c) normative consolidation of 
the place and role of the individual in this profession, specialty.

Keywords: practical psychology, practical psychology in the field of education, causes of difficul-
ties in the work of a practical educational psychologist; personal qualities of a practical educational 
psychologist; ways of overcoming difficulties in the work of a practical psychologist of education
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Накопленный за несколько десятилетий опыт развития службы практической психологии, от-
раженный в материалах конференций, монографий и публикаций в профессиональных периоди-
ческих изданиях, показал, что есть ряд трудностей в работе практического психолога образова-
ния, требующих сегодня серьезного тщательного осмысления и поиска путей их преодоления. 
Очевидно, что для глубокого и точного анализа такого рода проблемы необходима концептуаль-
ная определенность, позволяющая достичь искомого результата, лежащая в основе разработки 
требований и к продуктам деятельности специалиста, и к оформлению документации, обеспечи-
вающая точность выбора критериев оценки в целом профессионализма специалиста и высокое 
качество содержательных аспектов процесса аттестации сотрудников, экспертизы их материалов 
и т. п. [1].

В своем анализе мы будем отталкиваться от тех данных, в которых сегодня представлено 
основное содержание работы практического психолога образования. Начнем с того, что базовые 
виды работ практического психолога образования и их содержание в самом общем виде опреде-
лены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 42), конкретизиро-
ваны в образовательных стандартах подготовки специалистов в области психологии (ФГОС) и 
стандартах профессиональной деятельности психолога (ПС). Понятно, что при подготовке по 
специальности, как правило, обучающийся успевает освоить только общее представление об их 
содержании, его специфике для каждого вида, а также в целом построить для себя условную мо-
дель возможностей их реализации, выполнения в каждом из них требований к качеству предсто-
ящей профессиональной деятельности. 

В дальнейшем молодой специалист принимает их на рабочем месте в содержании функциона-
ла. Должностные обязанности конкретизируют общие требования, привязывают их к специфике 
сферы, в которой трудится специалист, становятся не только обязательными в его работе, определя-
ют ее успешность, а также задают характер того опыта, в котором самореализуется и формируется 
профессионал.

Опыт экспертной деятельности, направленной на установление уровня квалификации специа-
листа (в рамках конкурсов профессионального мастерства, конкурсов различных программ работы, 
при процедуре аттестации на присвоение квалификационной категории и т. п.), позволил обнару-
жить «слабые места» в профессиональной деятельности практического психолога, которые встре-
чаются все чаще и чаще. 

 Проведенный анализ публикаций последних лет и материалов разных профессиональных кон-
курсов, квалификационных испытаний и т. п. дал возможность говорить о том, что все причины та-
кого рода трудностей можно условно разделить на следующие категории:
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1) «нормативно-правовые»: заданные нечеткостью и противоречивостью нормативной базы 
профессиональной деятельности;

2) «методологические»: разнобой и некорректность в попытках определения собственно сути 
практической психологии, ее специфики в сфере образования и т. п.; 

3) «образовательные»: порожденные качеством условий профессиональной подготовки (пере-
подготовки, повышения квалификации), уровнем подготовки обучающих, материально-техниче-
ским и методическим обеспечением учебного процесса, особенностями организации учебного про-
цесса и критериями оценки его результата и т. п.;

4) «личностные»: проявляющиеся в несоответствии профессионально важных качеств (ПВК), 
уровня развития профессионально-личностных способностей специалиста, необходимых для 
успешной работы, требованиям к деятельности практического психолога в сфере образования.

Обсудим каждую категорию. 
I. Нормативно-правовые
О проблемах первой категории причин написано уже немало [2–4]. Известные всем факты по-

стоянной переделки (совершенствования) ФГОС и ПС, отсутствие целого ряда ПС в сфере практи-
ческой психологии, а также переделывание недавно утвержденных ПС, концептуальное несоответ-
ствие оснований ФГОС и ПС и т. п. говорят сами за себя. 

Чтобы продолжить дальнейший анализ выделенной проблемы, конкретизируем этот аспект об-
суждения в контексте тех задач, которые решает практический психолог образования.

1. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 42) в самом общем виде определено, 
что психолого-педагогическая помощь включает в себя:

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей) и педагогических работников;

2) коррекционно-развивающие занятия с обучающимися;
3) комплекс реабилитационных мероприятий;
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
2. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2) ФГОС –  «…совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности 
и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования». Исходя из этого, любой ФГОС высшего образования будет рассма-
триваться как текст, в котором четко обозначены обязательные требования к образованию по специ-
альностям и направлениям подготовки, утвержденные образовательными организациями высшего 
образования, определенными федеральным законом или указом Президента Российской Федерации. 

3. На сегодняшний день юридическими документами, в которых четко определено профессио-
нальное содержание основных видов работ практического психолога образования являются:

– пока еще действующий федеральный документ «Положение о службе практической психоло-
гии в системе Министерства образования Российской Федерации. Приложение к приказу № 636 от 
22.10.99». А в Москве – «Положение о службе практической психологии в системе Департамента 
образования города Москвы». В ряде областей (Ярославская, Самарская, Новосибирская, Ростов-
ская области и др.) законодательной региональной властью утверждены региональные Положения;

– стандарт профессиональной деятельности «Педагог-психолог (психолог в сфере образова-
ния)».

Но и в них нет ни понятийной, ни содержательной согласованности по видам работы психоло-
га. Для примера сравним только по видам основные документы (табл. 1).  

Из приведенной таблицы видно, что здесь нет совпадения ни по названию, ни по количеству. 
Если для сравнения взять еще и учебники, по которым учат будущих педагогов-психологов, то там 
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чаще всего выделяются такие виды работы, как: психологическое просвещение; психологическая 
профилактика; психологическая диагностика; психологическая коррекция; психологическое кон-
сультирование.  

Таблица 1
Виды работы педагога-психолога в юридических документах (сравнительная таблица)

Положение о службе практиче-
ской психологии в системе 
Министерства образования 

Российской Федерации

Положение о службе  
практической психологии  
в системе Департамента  

образования города Москвы

Профессиональной стандарт  
«Педагог-психолог (психолог  

в сфере образования)»

К основным направлениям дея-
тельности Службы относятся: 
– психологическое просвеще-
ние…;
психологическая профилакти-
ка...; 
– психологическая диагностика;
– психологическая коррекция…;
– консультативная деятель-
ность…

2.3.1. Основными направлениями 
деятельности Службы являются: 
– психологическая профилактика;  
– психологическое просвещение;  
– психодиагностика;  
– развивающая и психокоррекци-
онная работа; 
– психологическое консультирова-
ние;  
– психологическая реабилитация

Трудовые функции:
– психолого-педагогическое и методи-
ческое сопровождение реализации ос-
новных и дополнительных образова-
тельных программ;
– психологическая экспертиза (оценка) 
комфортности и безопасности образова-
тельной среды образовательных органи-
заций;
– психологическое консультирование 
субъектов образовательного процесса;
– коррекционно-развивающая работа с 
детьми и обучающимися, в том числе 
работа по восстановлению и реабилита-
ции;
– психологическая диагностика детей и 
обучающихся;
– психологическое просвещение субъек-
тов образовательного процесса;
– психологическая профилактика

Составители (разработчики) любых нормативных документов (даже внутриведомственных) не 
могут игнорировать такое положение дел. Если все это устарело и не отвечает реальности, то и уче-
ные, и управленцы давно уже должны были выделить эту проблему и организовать работу по со-
зданию новых документов, определяющих базовые направления и виды деятельности специали-
стов-психологов, утвердить их и зарегистрировать в Минюсте. 

То же касается и стандартов профессиональной деятельности в сфере психологии в целом и 
практической психологии образования в частности. Если взять утвержденные профстандарты по 
психологии, то картина та же – разное название, разное количество. Понятно, что и содержание 
этих выделенных направлений/видов, функций тоже разное.  

Очевидно, что федеральный документ не может отражать своеобразия работы в каждом из ре-
гионов нашей необъятной родины (специфика территории, кадровое обеспечение, актуальность ре-
шаемых задач в образовании и т. п.). Поэтому каждый регион создает свой локальный документ, 
содержание которого не должно противоречить федеральному и в то же время отражать специфику 
региональных условий, актуальных для региона задач и т. п. (см., например, Положения о Службе, 
определяющие нормативные основания и регулирующие деятельность в Новосибирской, Ростов-
ской, Самарской, Ярославской областях и в г. Москве). Но базовая содержательная составляющая 
не может у них быть разной. 

Если сопоставить даже не все ФГОС последнего поколения, то легко увидеть, что их тексты 
отличаются в определении того, что является основными направлениями, функциями, задачами 
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специалиста в области психологии при оказании психологической помощи. Это хорошо видно при 
сравнении тех разделов этих документов, в которых конкретизируется содержание работы специа-
листа в той или иной области профессиональной деятельности, сфере (табл. 2).

Таблица 2
Виды работы педагога-психолога в ФГОС (сравнительная таблица)

ФГОС «Психология» ФГОС «Психолого-педагоги-
ческое образование»

ФГОС «Педагогика и психология  
девиантного поведения»

Раздел 1.12. В рамках освоения 
программы магистратуры вы-
пускники могут готовиться к 
решению задач профессио-
нальной деятельности следую-
щих типов:
– научно-исследовательский;
– просветительско-профилак-
тический;
– консультативный;
– экспертно-диагностический;
– коррекционно-развивающий;
– реабилитационный;
– супервизорский;
– педагогический;
– организационно-управленче-
ский (администрирование)

1.12. В рамках освоения про-
граммы бакалавриата выпуск-
ники могут готовиться к реше-
нию задач профессиональной 
деятельности следующих ти-
пов:
– педагогический;
– проектный;
– методический;
– организационно- управленче-
ский;
– культурно-просветительский;
– сопровождения

4.1. Область профессиональной деятельнос-
ти выпускников, освоивших программу спе-
циалитета, включает:
– решение комплексных задач в сфере пси-
холого-педагогической работы с проблема-
ми девиантного поведения детей, подрост-
ков и взрослых, 
– профилактику девиантного поведения;
– сопровождение детей и подростков груп-
пы риска;
– коррекцию и реабилитацию детей, под-
ростков и взрослых с девиантным поведени-
ем;
– психолого-педагогическую экспертизу и 
прогнозирование;
– психолого-педагогическое обеспечение 
социальной работы по защите прав и закон-
ных интересов детей и подростков, социаль-
ному оздоровлению семьи, предупрежде-
нию безнадзорности, беспризорности, 
девиантному поведению детей и подрост-
ков;
– профилактику правонарушений несовер-
шеннолетних в системе учреждений образо-
вания;
– социальную защиту населения, правоохра-
нительных органов и организаций, работаю-
щих с детьми, подростками и взрослыми с 
проблемами в поведении;
– психолого-педагогическое образование.
4.3. Виды профессиональной деятельности, 
к которым готовятся выпускники, освоив-
шие программу специалитета:
– воспитательная (социально-педагогиче-
ская);
– диагностико-коррекционная;
– правоохранительная;
– экспертно-консультационная;
– научно-исследовательская;
– организационно-управленческая;
– педагогическая

Понятно, что в каждом из направлений деятельности, в каждой сфере приложения психологии 
есть специфические задачи, виды работ и т. п. Но при этом вряд ли это исключает наличие базовых 
направлений деятельности, видов работ практического психолога, осуществляющего свои функции 
в любой сфере. Если сопоставить эти тексты с тем, что написано в большинстве учебников и учеб-
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ных пособий для психологов образования, с тем, что включено в текст еще действующего «Поло-
жения о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Феде-
рации», и тем, что обозначено в «Концепции развития психологической службы в системе образо-
вания в Российской Федерации на период до 2025 года», то получается, что и авторы ПС, и соста-
вители ФГОС явно не имели единого профессионального взгляда на то, что является базовыми 
(основными) видами деятельности в сфере практической психологии в целом и точно существенно 
расходятся в определении их содержания. Например, по «Положению о службе практической пси-
хологии в системе Министерства образования Российской Федерации» в числе основных направле-
ний деятельности психолога образования находится «психологическая профилактика». Однако ее 
по какой-то причине нет во ФГОС «Психолого-педагогическое образование». 

А если ориентироваться на то, что прописано в «Концепции развития психологической служ-
бы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года», то тоже видны упу-
щения в тексте ФГОС. В первую очередь здесь речь идет о  «проектировании» и «психологиче-
ской экспертизе».

II. Методологические
О проблемах второй категории причин написано уже немало (Ф Е. Василюк, 1996, 2003;  

И. В. Дубровина, 2004, 2011, 2012, 2014; Ю. М. Забродин, 1980, 1990, 2013, 2018; И. Н. Карицкий, 
2002, 2014; В. А. Мазилов, 2015; В. Э. Пахальян, 2018, 2019, 2020; А. В. Юревич, 1999, 2001, 2005 и 
др.). Но пока по факту «воз и ныне там» [1].

В отношении практической психологии в сфере образования можно констатировать, что по-
пытка преодолеть методологические проблемы была недавно предпринята авторами «Концепции 
развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 
2025 года». Она оказалась неудачной.  К сожалению, этот текст эклектичен, в нем явно проявляется 
методологическая путаница, размывается собственно специфика предмета работы практического 
психолога, не представлено новое профессионально корректное понимание содержания как самой 
практической психологии в сфере образования, так и основных видов работ практического психо-
лога образования. 

Концепция не является юридическим документом, но она имеет статус концептуального и ме-
тодического ориентира, отражает политику в области психологической помощи отраслевого Мини-
стерства, становится негласным руководством для тех, кто оказывает психологическую помощь в 
сфере образования. К сожалению, представленный в ней текст методологически несостоятелен, 
противоречив по основным вопросам и только усугубляет «методологический хаос» в сфере пра-
ктической психологии [5]. Все это становится фактором такого положения дел, когда экспертиза 
профессиональной деятельности все чаще констатирует методологическую неопределенность (пу-
таницу) в профессиональном мышлении специалиста-претендента на ту или иную квалификацион-
ную категорию, а как следствие – методологическую противоречивость и несостоятельность в ре-
зультатах его работы, в обосновании выбора инструментария при решении профессиональных за-
дач того или иного типа и т. п.

Более или менее четкое и профессионально-корректное представление о специфике практиче-
ской психологии в сфере образования и работе Службы можно получить в недавно вышедшем кол-
лективном труде, рекомендованном Министерством образования РФ [6].

III. Образовательные
Понятно, что причины этой категории являются следствием «методологического хаоса» как в 

сфере практической психологии в целом, так и ее направления в образовании. Отсутствие четкой 
методологической позиции отражается как в содержании ФГОС, так и в содержании конкретных 
учебных программ подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалистов. Ни для 
кого не секрет, что в такой ситуации каждый обучающий волен использовать любую методологию, 
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любое понимание как практической психологии в целом, так и ее конкретного, специфического со-
держания и приложения в сфере образования. Вряд ли кто-то будет спорить о том, что на результат 
подготовки будущего практического психолога не влияют существенно такие параметры, как:

– качество условий обучения (организационные, материально-технические условия, методиче-
ское обеспечение учебного процесса) профессиональной подготовки/переподготовки/повышения 
квалификации;

– уровень подготовки обучающих;
– корректность критериев оценки подготовки/переподготовки/повышения квалификации.
В качестве ориентиров и критериев оценки качества/уровня по этой категории можно условно 

выделить такие характеристики (табл. 3.)

Таблица 3
Виды работы педагога-психолога в ФГОС (сравнительная таблица)

Параметры влияния Формы представленности Уровни/качество

Организационные Соответствие нормативам/требованиям 
к организации учебного процесса

Полное соответствие/неполное соответствие/
несоответствие

Материально-тех-
нические 

Соответствие нормативам/требованиям 
к обеспеченности учебного процесса 
материально-техническими условиями

Полное соответствие/неполное соответствие/
несоответствие

Методические 
Соответствие нормативам/требованиям 
к информационно-методическому 
обеспечению учебного процесса

Полное соответствие/неполное соответствие/
несоответствие. Методическая обеспечен-
ность/необеспеченность (отсутствие, недоста-
точный объем и т. п.) возможности выполне-
ния профессиональной деятельности по 
каждому виду работ

Профессиональная 
подготовка обучаю-
щих

Специальное образование, повышение 
квалификации специалистов-препода-
вателей 

Только специальное образование / специаль-
ное образование + повышение квалификации / 
специальное образование + повышение квали-
фикации + опыт работы практическим психо-
логом / специальное образование + повышение 
квалификации + опыт работы практическим 
психологом + документы, отражающие про-
фессиональные достижения в области практи-
ческой психологии

Критерии оценки 
результатов подго-
товки

Соответствие нормативам/требованиям 
к результатам обучения/повышения 
квалификации по специальности

Уровень профессиональной готовности к дея-
тельности в сфере практической психологии 
(квалификация): степень свободы владения 
профессиональной информацией, ее приложе-
ния/использования в результатах труда; сте-
пень свободы владения современными средст-
вами работы, качество всех аспектов 
профессиональной деятельности практическо-
го психолога, соответствующее требованиям к 
той или иной квалификационной категории; 
наличие/отсутствие у специалистов неспеци-
фических для практического психолога обра-
зования (избыточных) навыков и умений

IV.  Личностные
Причины этой категории разнообразны, но они в своей сути тоже следствие «методологическо-

го хаоса» в практической психологии. В большинстве учебников и пособий, публикаций професси-
оналов, имеющих большой опыт работы по практической психологии (А. Ф. Бондаренко,  
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М. А. Гончаров, В. В. Колпачников, Р. Кочюнас, А. В. Махнач, В. Ю. Меновщиков, R. E. Boyatzis,  
D. Goleman, K. Rhee, C. Cherniss, K. Shneider и др.), выделяется мысль о том, что личность профес-
сионала в этой специальности – основной инструмент работы, обеспечивающий ее эффективность 
[7–8]. Но вряд ли вы найдете какой-нибудь нормативный документ, в котором этот параметр являет-
ся критерием оценки будущего профессионала. Поэтому в целом причины этой категории – это ре-
зультат:

– недостаточно личностно-ориентированной профориентационной работы;
– недооценки при отборе на обучение будущих специалистов критериев, обозначаемых в про-

фессиональной литературе как ПВК;
– отсутствия при обучении системной работы по дифференциации будущих специалистов на 

основе критерия выраженности у них тех или иных ПВК (личностных качеств, способностей, тре-
буемых собственно от практического психолога);

– отсутствие или слабая выраженность/представленность в процессе обучения будущих пра-
ктических психологов специальной учебно-профессиональной деятельности, направленной на 
развитие тех профессионально-личностных способностей специалиста, которые соответствуют 
специфическим требованиям деятельности в той или иной сфере практической психологии; 

– недостаточного опыта профессиональной самореализации в каждом из видов работ в про-
цессе учебно-профессиональной практики, дисбаланс их (видов работы) представленности в 
процессе учебно-профессиональной практики деятельности специалиста, «узость» специализа-
ции и т. п.

Обобщая все вышеизложенное, можно констатировать, что основные причины трудностей в 
работе практического психолога образования кроются в несовершенстве и несоответствии совре-
менным реалиям таких оснований профессиональной деятельности, как: нормативно-правовая 
база; методология практической психологии; система высшего профессионального образования, и 
в частности система подготовки собственно практических психологов; недостаточный учет специ-
фического места и роли личностно-профессиональных характеристик будущего специалиста в этой 
особенной сфере деятельности.

Все это позволяет определить и основные пути их преодоления:
– преодолеть «нормативный хаос» через выделение и определение базовых направлений и ви-

дов деятельности практических психологов и внести их во все ФГОС и ПС, нормативные ведомст-
венные документы, определяющие содержание деятельности педагога-психолога;

– преодолеть «методологический хаос» в понимании сути практической психологи и предста-
вить научной общественности и практикам новое профессионально-корректное понимание содер-
жания как самой практической психологии, так и основных видов работ практического психолога 
в сфере образования;

– закрепить нормативно место и роль личности в этой профессии, специальности, выделить 
ПВК практического психолога и определить их в качестве одного из критериев отбора на обучение 
в сфере психологической помощи при подборе и оценке квалификации профессионала-практика.
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