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ПРЕДИСЛОВИЕ

За последнее десятилетие школьная психологическая служба зна�
чительно укрепила свои позиции. В ее нужности и полезности се�
годня уже никто не сомневается. И школьный психолог превратил�
ся из человека, который «непонятно�кто�такой�и�зачем�его�сюда�
прислали», в значимую и видную фигуру образовательного учреж�
дения. Теперь его воспринимают не как диагноста, постоянно про�
водящего бесполезные тесты, а как специалиста, который «все�зна�
ет�и�всегда�поможет». В соответствии с этим представлением рас�
ширяются и области применения психологических знаний в шко�
ле: это уже не только диагностика и предоставление информации,
но и деятельность по оказанию психолого�консультативной помо�
щи и по решению вопросов, связанных с функционированием шко�
лы как организации в целом.

Для подобной обширной деятельности требуется хорошее тео�
ретическое базовое образование и уверенное владение практиче�
скими методами и техниками. Консультативная деятельность в ус�
ловиях школьного учреждения имеет свои ярко выраженные спе�
цифические особенности: школьный психолог�консультант рабо�
тает не с какой�то одной категорией клиентов, а с несколькими,
каждая из которых требует определенного подхода и работа с ко�
торыми предусматривает знание законов не только возрастной
психологии, но также и общей, педагогической, социальной и орга�
низационной психологии. Кроме того, школьный психолог�кон�
сультант постоянно оказывается на стыке различных интересов,
которые пересекаются и конфликтуют, что делает его работу слож�
ной и многогранной. Начинающим психологам, работающим в
любой организации и тем более в школе, иногда очень сложно удер�
жаться от того, чтобы не встать на чью�либо сторону, не начать
защищать или оберегать кого�то из своих подопечных, что неиз�
бежно приводит к потере нейтральности и предвзятости суждений.

Подобных ловушек можно избежать, если подходить к консуль�
тативной работе в организации, в том числе и в школе, с точки зре�
ния системного подхода, когда организация рассматривается не как
сочетание отдельных индивидов, которые в силу каких�то причин
собрались вместе, а как единая система, в которой действуют зако�
ны системного взаимодействия. В таком случае становятся понят�



4

ны многие явления, происходящие в школе, обнаруживаются скры�
тые механизмы подводных течений. И поведение отдельных инди�
видов или подгрупп легко «читается», что значительно облегчает
понимание ситуации и выбор формы и метода работы.

Системный подход — сравнительно молодая область психоте�
рапии, которая возникла в 1950�е гг. Интересно, что у системного
подхода нет своего «отца�основателя» — разработчика первичной
теоретической базы или неких методов, как, например, в психо�
анализе или в гуманистическом направлении. Системный подход
психологи различных школ и направлений начали разрабатывать
одновременно. Это говорит о том, что само время потребовало
пересмотра многих базовых положений психотерапии, их перера�
ботки и дополнения. Можно сказать, что психотерапии и консуль�
тированию стало тесно в уже известных рамках. Первоначально
системный подход применялся лишь при работе с семьями, а по�
том стал активно распространяться на работу с любыми живыми
человеческими системами: организациями, сообществами, любы�
ми малыми и большими группами.

Школьному психологу без системного подхода не обойтись.
Поэтому в данном учебном пособии работа школьного психолога
рассматривается только с точки зрения системного подхода. В по�
собии представлены как некоторые базовые положения этого под�
хода, так и конкретные техники, которые с успехом используются
на практике. В пособии компактно и понятно изложены общие
принципы данного подхода, что должно побудить читателей к бо�
лее углубленному и всестороннему изучению этого направления.
Показаны те преимущества, которые дает психологу в школе сис�
темное ви́дение.

В пособии рассматривается школьное консультирование орга�
низации в целом, отдельных субъектов — школьников, родителей,
учителей, а также взаимодействие с семьями.

Большое внимание уделено системной диагностике, при помо�
щи которой любая проблема отдельного индивида встраивается в
общий контекст школы и решается, соответственно, на уровне
системы, а не на уровне индивида. Это позволяет использовать в
дальнейшей работе те ресурсы, которых, особенно у детей, бывает
недостаточно.

Что же касается непосредственно практической консультатив�
ной работы с клиентами, то в пособии описаны наиболее значи�
мые сферы, с которыми сталкивается психолог в своей консульта�
тивной деятельности в школе. Приводится общий алгоритм рабо�
ты в тех или иных ситуациях. Выбирая те или иные техники и при�
емы, необходимо прежде всего исходить из ответов на вопросы:
для чего нужна та или иная техника? Насколько она сообразуется
с запросом клиента?
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В тексте пособия упоминаются наиболее яркие и полезные кни�
ги и учебники, которые помогут более углубленно изучить конк�
ретные стороны психолого�консультативной деятельности. Полный
список рекомендуемой литературы представлен в конце книги.

В пособии приведено множество примеров из практики психо�
лога�консультанта. Автор пособия проработала в школе девять лет,
поэтому хорошо знает «изнутри» все проблемы, с которыми стал�
кивается школьный психолог, и понимает жизнь школы в целом,
ее структуру и особенности.

Пособие состоит из шести глав и приложения.
В главе 1 представлены основные положения психологического

консультирования. В главе 2 изложены позиция и роли психолога�
консультанта, его функции и принципы работы. В главе 3 описаны
организация и процесс проведения консультаций. Диагностике в
процессе консультирования посвящена глава 4. В главе 5 рассмат�
риваются виды оказания психологической помощи. Консультиро�
вание различных категорий клиентов в школе подробно проана�
лизировано в главе 6.

Всесторонний подход к теме помогает полно и в то же время
доступно осветить все наиболее сложные моменты в работе школь�
ного психолога.

Автор — доцент Московского городского психолого�педагоги�
ческого университета — надеется, что это пособие значительно об�
легчит начинающим специалистам вхождение в сложный мир
школьной организации и убережет их от типичных ошибок, а ра�
ботающим консультантам поможет систематизировать и обобщить
знания, накопленные ими в ходе собственной практической дея�
тельности.
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Гл а в а  1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

1.1. Определение психологического консультирования.
Отличия психологического консультирования от других

видов практической деятельности психолога

Психологическое консультирование как прикладная отрасль
современной психологии оформилось в самостоятельную область
в середине XX в. Оно стало развиваться в ответ на возрастающие
запросы психологической помощи в различных областях жизни и
деятельности человека. В отличие от психотерапии, занимающей�
ся преимущественно оказанием помощи психически и соматиче�
ски больным людям, психологическое консультирование было при�
звано оказывать помощь здоровым людям, имеющим определен�
ные трудности в личностном развитии и адаптации в социуме —
в межличностном общении, в семье, в учебной, трудовой деятель�
ности и т.д. Растущий темп жизни также диктовал свои условия:
у большинства населения не было возможности посещать психо�
терапию в течение длительного времени. Отсюда возникла потреб�
ность в получении быстрой помощи, решающей одну конкретную
задачу, а не ставящей себе цель произвести глубинные изменения
в структуре личности. Развитие науки и психотерапевтической
практики сделало возможным осуществить это с помощью новых
методов, в том числе с помощью специальным образом построен�
ной беседы. Ситуация «консультант—клиент» стала характеризо�
ваться новым типом отношений, в основу которых положен диа�
лог: эти отношения стали более открытыми и прозрачными.

Отличительные черты этой работы нашли свое отражение в
многочисленных определениях психологического консультирова�
ния. Приведем некоторые из них.

� «Консультирование — это совокупность процедур, направ�
ленных на помощь человеку в разрешении проблем и принятии
решений относительно профессиональной карьеры, брака, семьи,
совершенствования личности и межличностных отношений» [цит.
по: 37, с. 7].

� «Консультирование — это профессиональное отношение ква�
лифицированного консультанта к клиенту, которое обычно пред�
ставляется как “личность�личность”, хотя иногда в нем участвуют
более двух человек» [там же].
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� Психологическое консультирование — это непосредственная
работа с людьми, направленная «на решение различного рода пси�
хологических проблем, связанных с трудностями в межличност�
ных отношениях, где основным средством воздействия является
определенным образом построенная беседа» [3, с. 11].

� Психотерапевтическое консультирование — двойной термин,
где «консультирование» означает профессиональную принадлеж�
ность, а «психотерапевтическое» — его форму [36, с. 34].

Психологическая консультация представляет собой широкий
спектр видов помогающей деятельности, в рамках которой квали�
фицированные специалисты помогают обратившимся к ним за
помощью: 1) решить проблемы, связанные с их профессиональ�
ной деятельностью и имеющие отношение к отдельным индиви�
дам, разного рода клиентам или программам, за которые консуль�
тируемые несут ответственность; 2) стать активнее в достижении
решения проблем; 3) развить профессионально значимые каче�
ства консультируемых, чтобы они могли решать подобные пробле�
мы в будущем. В список психологических консультантов среди
прочих могли бы входить профессиональные психологи, консуль�
танты и социальные работники [81, с. 27].

У Карла Роджерса термины «консультирование» и «психотера�
пия» используются «как более или менее взаимозаменяемые, что
представляется оправданным, поскольку все они, видимо, отно�
сятся к одному и тому же основному методу, а именно серии пря�
мых контактов с индивидом, направленных на то, чтобы помочь
ему изменить свои психические установки и поведение» [70, с. 11].

Несмотря на то что психологическое консультирование выде�
лилось в отдельную отрасль, среди ученых и практиков нет едино�
го мнения о существенных отличиях психотерапии и психологи�
ческого консультирования. Единственное, что коренным образом
отделяет психолога�консультанта от психотерапевта, — это нали�
чие у последнего обязательного медицинского образования. В на�
шей стране это деление пока условно, так как лишь совсем недав�
но в практическую психологию стали приходить люди с медицин�
ским дипломом. До сих пор и психологов�консультантов, и пси�
хотерапевтов в России готовили несколько специализированных
вузов и различные психологические факультеты. Кроме того, за�
дачи профессиональной деятельности психолога не ограничива�
ются этими двумя сферами. Они включают также психокоррекци�
онную деятельность и психодиагностику, каждая из которых име�
ет отличительные черты и границы применения, во многом пере�
секаясь с первыми двумя [1].

В табл. 1 отражены особенности деятельности психолога в со�
ответствии с различными задачами: консультированием, психо�
терапией, психокоррекцией и диагностикой.
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Таким образом, психологическое консультирование — это
такая деятельность психолога, которая предусматривает
краткосрочную работу с клинически здоровыми людьми, име�
ющими конкретные ситуационные проблемы преимуществен�
но межличностного и адаптационного характера. Эти пробле�
мы, даже когда они носят внутриличностный характер, хорошо
осознаются и затрагивают в основном настоящее и будущее кли�
ента.

1.2. Задачи психолога в общеобразовательном
учреждении

Безусловно, в реальной практической работе задачи, выполня�
емые психологом, часто пересекаются и сливаются. Психологу,
ведущему прием в психологическом центре или имеющему част�
ную практику, в большинстве случаев не так важно, какую про�
фессиональную задачу приходится выполнять в каждом конкрет�
ном случае. Он легко может переходить от одной задачи к другой в
соответствии с текущей работой с клиентом. Его может ограничи�
вать только уровень собственной профессиональной компетент�
ности и личные пристрастия. Но у психолога, работающего в орга�
низации, должно быть четкое представление о функциональных
обязанностях в соответствии с каждой выполняемой им задачей.

В общеобразовательном учреждении спектр задач психолога
еще шире. В соответствии с положением о службе практической
психологии в системе Министерства образования Российской
Федерации, утвержденном приказом Минобразования РФ от
22 октября 1999 г. № 636, основными направлениями деятельно�
сти психологической службы образования являются: психологи�
ческое просвещение, психологическая профилактика, психологи�
ческая диагностика, психологическая коррекция и консультатив�
ная деятельность [73, с. 176— 177: см. также приложение 1]. Кон�
сультативная деятельность определяется как оказание помощи обу�
чающимся, воспитанникам, их родителям (законным представи�
телям), педагогическим работникам и другим участникам образо�
вательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения
посредством психологического консультирования.

От психолога, работающего в школе, нередко требуют выпол�
нения всех задач одновременно, что совершенно невозможно.
В результате психолог либо делает всего по чуть�чуть, либо быстро
сгорает и в конце концов уходит из школы.

Для того чтобы этого не случилось, очень полезно соотнести
свои возможности и ожидания с возможностями и ожиданиями
школы. И на основании этого составить расписание, которое бу�
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дет учитывать интересы двух сторон. Расписание позволяет не
только структурировать свое время, но и приучает окружающих к
бережному отношению ко времени психолога.

Например: утренние часы по договоренности с администра�
цией можно посвятить диагностике классов, групп и отдельных
учеников, а также встрече с теми родителями, которые могут
прийти в школу утром; во второй половине дня — консультиро�
вание детей и подростков, учителей и родителей. Если проводят�
ся групповые занятия, то для них отводится определенный день
и на это время прием ни родителей, ни учителей не назначается.
Для родителей и учителей можно организовать предварительную
запись или договариваться непосредственно по телефону о вре�
мени консультации. Эти простые меры позволят в каждый конк�
ретный момент спокойно заниматься определенным видом дея�
тельности и помогут рационально использовать время. Безуслов�
но, бывают экстренные случаи, когда помощь необходима сроч�
но. Однако практика показывает, что в большинстве случаев не�
большая отсрочка полезна. Например, в жесткой конфликтной
ситуации помощь психолога более эффективна по прошествии
некоторого времени.

Четкое представление о различных видах деятельности позво�
ляет психологу рассчитывать свою нагрузку на длительное время.
Например, если известно, что психокоррекционная работа требу�
ет не менее 10 встреч, то ее можно либо не включать в свои обя�
занности вообще и направлять нуждающихся в центры, где с деть�
ми занимаются специалисты, либо заниматься со столькими деть�
ми, со сколькими позволяет время. То же самое касается консуль�
тирования и психотерапии. Необходимо четко отследить момент,
когда консультирование становится психотерапией, и на этом эта�
пе рекомендовать человеку другого специалиста или другую фор�
му работы на других условиях.

Проиллюстрируем это случаем из практики. На консультацию
к школьному психологу пришла женщина, у которой несколько
месяцев назад умер муж. Ее волнуют проблемы учебы у сына�
старшеклассника. В ходе беседы выяснилось, что помощь нужна
ей самой — она находилась в крайне тяжелом состоянии. Школь�
ный психолог принял решение оказать ей профессиональную
поддержку.

Следует отметить, что в подобных случаях школьный психо�
лог имеет полное право не оказывать помощь, а отправлять об�
ратившегося к соответствующему специалисту. Но в данном слу�
чае была оказана помощь, и женщина еще несколько раз прихо�
дила на консультации. Через несколько сеансов было отмечено
значительное улучшение состояния, и психолог стал обсуждать
вопрос о прекращении консультативной помощи. Однако жен�
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щина запросила помощь по другим вопросам своей жизни. Хо�
рошо понимая разницу между консультированием и психотера�
пией, психолог порекомендовал ей обратиться за помощью к дру�
гому специалисту для проведения долговременной психотерапев�
тической работы.

В рамках школы не всегда имеется возможность оказывать кон�
сультативную помощь в течение нескольких сеансов, но иногда,
если позволяют уровень компетентности и время, гораздо полез�
нее провести краткосрочную психотерапевтическую работу в рам�
ках консультативной деятельности с одним или двумя родителя�
ми, чем с ребенком. О том, как выяснить, что в психологической
помощи нуждаются сами родители и какая помощь ребенку будет
более эффективна, мы обсудим в следующих главах.

1.3. Виды психологического консультирования

Виды психологического консультирования можно классифици�
ровать по разным основаниям. Перечисленные ниже основания
классификации затрагивают базовые характеристики психологи�
ческого консультирования, по которым их можно разделять.

П о  ф о р м а т у  психологическое консультирование может
быть групповым, индивидуальным, семейным.

П о  о б ъ е к т у  в о з д е й с т в и я  ( люди или организации) это
могут быть консультации с детьми, родителями, учителями, семей�
ными парами, служащими компании или руководителями подраз�
делений и т.д., группами людей. Особняком стоит организацион�
ное консультирование, где объектом изменений является не чело�
век или группа людей, а целая организация, и в основе лежит ре�
шение организационных проблем, а не проблем отдельных людей
или групп людей. Специалисты, работающие в области организа�
ционного консультирования, должны пройти специальное обуче�
ние по теории и практике организационной психологии.

П о  с о д е р ж а н и ю  п р о б л е м ы, с которой клиент обратил�
ся за помощью, это может быть консультирование по проблемам
семейных разногласий, плохого поведения ребенка, трудностей
адаптации, последствий травматического стресса и т.д.

Иногда выделяют методы или теоретические направления, в
парадигме которых проводится консультирование, но это скорее
касается вопроса «Как?».

Нетрудно заметить, что школьный психолог в своей работе стал�
кивается практически со всеми видами психологического консуль�
тирования, за исключением организационного, что является до�
полнительной нагрузкой, так как требует быстрой перестройки с
одного вида консультаций на другой.
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1.4. Цели и задачи психологического консультирования

Вопрос о целях психологического консультирования столь же
сложен и неоднозначен, как и многие другие, сопровождающие
обычно становление новой отрасли науки и практики. В литера�
туре, особенно зарубежной, можно встретить значительные рас�
хождения в определении целей консультирования.

Это обусловлено тем, что каждое теоретическое направление,
возникавшее по мере развития психотерапии и психологического
консультирования, стремилось таким образом подчеркнуть свое
отличие от других школ. На самом деле вопрос касается не столько
целей, сколько задач консультирования. Если рассматривать цель
как получение ответа на вопрос «Для чего нужно психологическое
консультирование?», а задачу как ответ на вопрос «Как, каким об�

Т а б л и ц а  2

Современные представления о целях консультирования [37, с. 11]
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разом цель будет достигнута?» — противоречия в определении це�
лей снимаются, мы получаем лишь путь, способ, каким достигают�
ся цели.

Каждое теоретическое направление использует свои инстру�
менты для достижения целей (табл. 2). Например, в психоанали�
тическом направлении одной из целей объявлено воспроизведе�
ние раннего опыта и анализ вытесненных конфликтов. Если мы
зададим себе вопрос «Для чего нужно психологическое консуль�
тирование?» и ответим на него вышеприведенным образом, у нас
получится полная бессмыслица. Получается, что психологическое
консультирование нужно для воспроизведения раннего опыта и
анализа вытесненных конфликтов. Если же мы зададим себе во�
прос «А каким образом наступает улучшение состояния, позитив�
ные изменения в жизни» и ответим на него, что изменения возни�
кают вследствие анализа раннего опыта и вытесненных конфлик�
тов, — нам становится ясно, что это один из способов, каким мож�
но достичь поставленной цели. Клиент может пойти к другому спе�
циалисту, представителю другой школы и решить свои проблемы
путем, например, исправления неадекватного поведения и обуче�
ния адекватному поведению, как предлагает терапия поведения,
и цель при этом не меняется.

В последние десятилетия предпринимаются попытки найти
некоторые универсальные цели, общие для всех направлений и
школ [21; 37; 3; 36; и др.]. Действительно, существуют универсаль�
ные цели, которые не зависят от той или иной теоретической ори�
ентации. Эти цели в конечном итоге сводятся к «достижению со�
стояния психологического комфорта и сохранению душевного здо�
ровья» [Jahoda, 1958. Цит. по: 57, с. 101]. Конкретные же цели, с
которыми часто приходят клиенты, сводятся к пониманию всех
вопросов, связанных с проблемой, облегчением тяжелого эмо�
ционального состояния и нахождением новых действенных спо�
собов поведения. Это т р и  с о с т а в л я ю щ и е  л ю б о й  п о�
с т а в л е н н о й  ц е л и: когнитивная (понимание того, в чем со�
стоит проблема, в чем причина, истоки проблемы и т.д.); эмоцио�
нальная (улучшение эмоциональное состояния, снятие чрезмер�
ного эмоционального напряжения и т.д.); поведенческая (изме�
нение поведения для улучшения межличностного взаимодействия,
достижения успеха, изменения условий жизни и т.д.). Еще одна
составляющая любой цели, четвертая — мотивационная (насколь�
ко цель привлекательна, чтобы затрачивать усилия для ее дости�
жения).

Как правило, клиент ставит себе целью решение какой�либо
одной стороны проблемы (иногда двух): когнитивной, эмоцио�
нальной или поведенческой. Например, когда имеется проблема в
отношениях с мужем, женщина может поставить для себя цель по�
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нять, что ее (или ее мужа) не устраивает в отношениях, или по�
нять, что она хочет от этого брака (когнитивная составляющая).
Другой целью может быть улучшение эмоционального самочув�
ствия: чувствовать себя свободно и независимо в браке или боль�
ше не обижаться, не раздражаться на мужа (эмоциональная состав�
ляющая). Также целью может служить изменение поведения мужа
и своего собственного для улучшения взаимоотношений (поведен�
ческая составляющая). Все эти составляющие тесно взаимосвяза�
ны и дополняют друг друга в процессе работы над проблемой.
В конечном итоге цель психологического консультирования состо�
ит в улучшении жизни, самочувствия человека, в обеспечении пси�
хологической возможности жить полноценной, радостной, деятель�
ной жизнью.

Все это так или иначе обеспечивает развитие человека, поэто�
му говорить о развитии человека как о цели психологического кон�
сультирования не имеет смысла. Любое движение по пути интег�
рации, осознания, адекватности, эмоциональной стабильности и
т.д. будет развитием.

О том, как правильно ставить цель в процессе работы с клиен�
том, мы поговорим в следующей главе, посвященной консульта�
тивной беседе. Здесь же нас интересует вопрос соотношения об�
щих целей консультирования с конкретными целями клиента и
конкретными целями консультанта. Далеко не всегда они совпа�
дают.

 При определении ц е л е й  к л и е н т а  прежде всего следует
разделять повод обращения к психологу, собственно цель получе�
ния психологической помощи и задачи, которые выполняются в
процессе работы над проблемой.

Повод — это то, что клиент заявляет как беспокоящий его фак�
тор, цель — это для чего он обратился к психологу и что хочет по�
лучить от психолога�консультанта, а задачи — это каким образом
эта цель будет достигнута, т.е. какие шаги нужно будет предпри�
нять на пути достижения цели. «Что?», «Для чего?» и «Как?» — это
три ключевых вопроса, которые необходимо задавать себе посто�
янно в процессе консультирования.

Вопрос сопоставления повода обращения к психологу, целей и
задач консультирования на первый взгляд кажется довольно про�
стым. По идее одно должно вытекать из другого. То есть если по�
водом явились нарушения в области межличностного общения,
то естественно предположить, что целью консультирования будет,
например, приобретение навыков эффективного межличностно�
го взаимодействия. Соответственно задачей тогда будет нахожде�
ние этих навыков и их апробация. Однако часто бывает, что повод
и причина не совпадают, и в этом случае цели, которые преследует
клиент во время работы с психологом, отвечают прежде всего при�
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