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Аннотация. Актуальность темы взаимодействия пси-
холога и педагога как ресурса профессионального со-
провождения  обучающихся  обусловлена изменчиво-
стью социокультурных условий  психолого-
педагогического сопровождения детей в процессе обу-
чения и воспитания и необходимостью объединения 
профессиональных усилий в решении вопросов оказа-
ния  психологической и педагогической поддержки де-
тям. 
Понятие «взаимодействие» предполагает субъект-
субъектную систему взаимоотношений  участников, 
в отличие слова «воздействие». В рамках деятельност-
ного подхода взаимодействие педагога и психолога 

предполагает наличие совместных действий, их осознанной субъектной активности, способ-
ствующей  изменению образовательно-воспитательной среды, переходу ее на качественно но-
вый уровень, изменению позиций и действий участников, особенностей их восприятия пред-
мета взаимодействия.  
В статье проводится теоретический анализ вопроса содержательного и практикоориентиро-
ванного ракурса понятия «профессиональное взаимодействие психолога и педагога» в рамках 
обучения, развития и воспитания детей. Статья носит  характер обсуждения содержания и 
направлений  продуктивного взаимодействия психолога и  педагога в решении единой  задачи 
– создания условий для сохранения нормативного психического и психологического  развития
современного поколения детей.
Интерес к данной тематике обусловлен возрастающей в социуме ответственностью, возлагае-
мой на педагога и психолога  как субъектов  профессиональной деятельности за результаты
обучения, развития и воспитания детей.  Эта  тенденция  актуализировала  значимость пони-
мания, прежде всего, самими  педагогами  и психологами точек профессионального и личност-
ного соприкосновения в решении поставленной социально-общественной задачи.
Основная цель обсуждения – определить направления совместного  психолого-
педагогического сопровождения детей, ракурс  профессионального  взаимодействия  педагога
и психолога, который  определяется, прежде всего, процессом совместной деятельности двух
активных субъектов, где осуществляется не только обмен профессиональными действиями и
операциями, но и обмен ценностно-смысловыми установками, позитивными  эмоциональными
состояниями, т. е. всем, что будет оказывать позитивное влияние на внутренний мир ребенка.
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Abstract. Interaction between psychologists and teachers is 
essential due to variability of social and cultural conditions
of psychological and pedagogical support in education and 
upbringing as well as the need to combine professional ef-
forts to solve the issues related to providing psychological 
and pedagogical support to children. 
‘Interaction’ implies a subject-to-subject system of relation-
ships between the participants, in contrast to ‘impact’. With-
in the activity approach, interaction between a teacher and 
a psychologist implies presence of joint actions, their con-
scious subjective activity, contributing to the change of the 
educational environment, its transition to a new qualitative 
level, a change of positions and actions of participants, and 
their perception of the subject of interaction.  

The article presents a theoretical analysis of the content and applied aspects of ‘professional interac-
tion between psychologists and teachers’ in training, development and education of children. We dis-
cuss the content and directions of productive interaction between psychologists and teachers aimed at 
a single task — creating conditions for preserving the normative mental and psychological develop-
ment of the modern generation of children. 
The increasing responsibility for child education, development and upbringing that the society places 
on teachers and psychologists foregrounds the importance of understanding — first of all, by teachers 
and psychologists themselves — what kind of professional and personal cooperation between them 
can facilitate the set task. 
The main purpose of the discussion is to determine the directions of joint psychological and pedagogi-
cal support of children and the angle of professional interaction between teachers and psychologists, 
which is primarily defined as the process of joint activity of two active subjects in which they exchange 
not only professional actions and operations but also value and meaningful attitudes and positive 
emotional states, i.e., everything that can have a positive impact on the child’s inner world.  
Keywords: psychological and pedagogical support, educational psychologist, teacher, child develop-
ment
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Введение 
Непрерывные  процессы  модерниза-

ции современного образования, обще-
ственные и социальные изменения ока-
зывают влияние на состояние социальной 
ситуации развития современного детства. 
Изменяется структура и функциональ-
ность семьи, неустойчиво содержание со-
циальных норм, трансформируется тра-
диционных процесс социализации. Повы-
шаются требования к  системе образова-
ния не только в плане качества обучения 
детей, но и в вопросах  воспитания и 
управления процессами социализации 
растущего поколения. 

В сложившейся  ситуации  профессио-
нальное взаимодействие психологов и 
педагогов приобретает особую значи-
мость и ценность.  

Традиционно взаимодействие педаго-
га-психолога с субъектами образователь-
ных отношений (детьми, учителями, ро-
дителями, администрацией) осуществля-
ется в рамках деятельности психологиче-
ской службы образования через систему 
психолого-педагогического сопровожде-
ния детей и взрослых, основной целью 
которых является решение задач воз-
растного развития ребенка.   

Теоретическую основу психолого-
педагогического взаимодействия субъек-
тов в образовательно-воспитательном 
процессе составили научные подходы 
отечественных психологов А. А. Леонтьева 
о взаимодействии внутреннего и внешне-
го в субъектной активности личности; 
А. А. Бодалева о соотношении понятий 
«деятельность» и «общение»; В. И. Сло-
бодчикова, М. С. Каган, И. В. Дубровиной 
о духовном общении взаимодействую-
щих; Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, 
А. В. Запорожца, Л. Ф. Обуховой, Д. Б. Эль-
конина, К. Н. Поливановой и др. о психо-
логическом и психическом  развитии ре-
бенка в разные возрастные периоды. 

Системообразующими факторами 
субъектной активности личности, следуя 
выводам Е. Ю. Райчевой, является самосо-
знание, а его результатом –  самоотноше-
ние, которое раскрывается в рамках кон-

кретных предметных и социальных от-
ношений субъектов через их мотивы, свя-
занные с самореализацией (Райчева 
2011). 

Таким образом, субъектную  актив-
ность  психолога образования и педагога 
можно рассматривать  как  интегральную 
и функциональную характеристику их как 
субъектов профессиональной деятельно-
сти, детерминированную  отношением 
к самому себе и своей деятельности.    

Успешное освоение ребенком образо-
вательных программ, решение всех задач 
обучения и воспитания детей в большей 
степени зависит от профессиональной де-
ятельности педагога, его мастерства и 
общей педагогической  культуры.  

И здесь важным является дополняе-
мость позиций психолога и педагога 
в психолого-педагогических подходах 
к развитию ребенка, системное взаимо-
действие на всех этапах  работы, как с от-
дельными детьми, так и с детскими кол-
лективами, является необходимым усло-
вием обеспечения эффективности психо-
лого-педагогического сопровождения ис-
тории развития, обучения и воспитания 
ребенка: « ….когда, психолог и педагог 
(учитель, воспитатель), с одной стороны, 
становятся единомышленниками, а с дру-
гой – четко различают свои функции и 
возможности: педагог не подменяет пси-
холога, психолог – педагога» (Волкова 
2021).  

Общий  результат профессиональных 
действий  психолога и педагога видится, 
в первую очередь, в обеспечении  преем-
ственности  содержания и форм органи-
зации воспитательной и образовательной 
деятельности  с учетом специфики воз-
растных и индивидуальных особенностей 
развития обучающихся, проектирования 
комфортной образовательной среды и ре-
ализации планируемых условий психоло-
го-педагогического сопровождения. 

Следующим  результатом является со-
здание вариативных направлений сопро-
вождения детей  и взрослых в образова-
нии, а также диверсификация вариатив-
ных форм, расширение возможностей ис-
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пользования внешних и внутренних ре-
сурсов специалистов и самой образова-
тельной среды для решения задач  воз-
растного развития детей и  совершен-
ствования  профессиональных компетен-
ций учителя (Умняшова 2017). 

И. В. Дубровина делает акцент на гума-
нитарном, экзистенциальном смысле по-
зитивного взаимодействия всех субъек-
тов в образовании: «… в какой мере со-
трудники содействуют созданию в школе 
условий для комфортного, эффективного 
и по-человечески полноценного суще-
ствования и развития детей, подростков, 
старшеклассников, в какой мере решается 
проблема культурного развития личности 
современного учащегося» (Дубровина 
2021, 15). 

И здесь ситуация взаимодействия при-
обретает более важный контекст «куль-
турно-профессионального взаимодей-
ствия» (Дубровина 2021), в рамках кото-
рого станет возможным достижение 
главного результата этих отношений –  
помочь ребенку сформировать культуру 
познания окружающего мира, понять 
смысл отношений к другим людям и са-
мому себе, сформировать осознанное и 
ответственное отношение к  деятельно-
сти. 

Таким образом, цель статьи состоит 
в описании содержательных аспектов  и 
конкретизации примерных результатов 
профессионального взаимодействия пе-
дагога и психолога в образовании. Систе-
матизация примерных результатов со-
трудничающих отношений позволяет 
лучше понять ожидания субъектов обра-
зовательных отношений друг от друга и 
от совместной деятельности. А также тео-
ретический анализ по данной проблеме 
позволяет наметить приоритетные 
направления исследований данной темы, 
что будет способствовать более точному 
пониманию влияния характера и качества 
профессионального взаимодействия пе-
дагога и психолога на общую картину 
развития детского поколения. 

Материалы и методы 
Основными методами реализации по-

ставленной цели стали теоретический об-
зор литературы по вопросу профессио-
нального взаимодействия, анализ нарра-
тивных данных с применением полуфор-
мализованных интервью психологов и 
педагогов по проблеме профессионально-
го взаимодействия в сопровождении обу-
чения и воспитания детей. 

Результаты и их обсуждение 
Продуктивное взаимодействие психо-

лога и педагога помогает  решить  задачу 
синтеза педагогического опыта с психо-
логической практикой и создания усло-
вий для сохранения нормативного психи-
ческого и психологического  развития со-
временного поколения детей.  

Поэтому основная задача профессио-
нального взаимодействия  педагога и 
психолога определяется, прежде всего, 
процессом взаимодействия двух активных 
субъектов, в котором осуществляется не 
только обмен профессиональными дей-
ствиями и операциями, но и обмен уста-
новками, эмоциональными состояниями, 
смыслами, ценностями, т. е. всем, что бу-
дет оказывать позитивное влияние на 
внутренний мир ребенка. 

Обозначая основные направления про-
фессионального взаимодействия педагога 
и психолога, нужно отметить, что выбор 
их был не случаен. Он продиктован со-
временными условиями жизни детей, ко-
торые имеют как конструктивное, так де-
структивное влияние на общий характер 
психических и личностных новообразова-
ний, поведения ребенка, его отношения 
к себе и  окружающему миру.   

Современная социальная ситуация ста-
вит перед учителями и психологами во-
прос о том,  какие изменения  детства 
происходят в условиях цифровизации, как 
ценностно-смысловые установки взрос-
лых в отношении развития и воспитания 
ребенка влияют на личностные и регуля-
тивные аспекты, как решать практиче-
скую  задачу формирования субъектности  
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в детском возрасте, как стихийное и орга-
низованное обучение влияет на общую 
картину психического развития и др. 

Раскроем содержание направлений 
совместного  профессионального взаимо-
действия педагога-психолога в рамках 
психолого-педагогического сопровожде-
ния обучения и воспитания детей. 

 Изменения  детства в условиях
цифровизации

Сегодняшнее детство дошкольников 
протекает в двух реальностях: «виртуаль-
ная реальность» и «реальность в нату-
ральном социальном взаимодействии». 
Часть процессов психического и интел-
лектуального  развития и часть социали-
зации, происходит в «виртуальной реаль-
ности». 

Сегодня актуален вопрос о научно-
экспериментальном исследовании влия-
ния цифровых ресурсов на психическое 
развитие ребенка: его психоэмоциональ-
ное развитие, формирование когнитив-
ных процессов, регуляторных функций. 

Но наиболее важной является разра-
ботка вопроса «Что происходит с ребен-
ком и взрослым в момент, когда цифровой 
контент включен в процессы образова-
тельного, воспитательного и коррекци-
онно-развивающего процессов?».  

Скорее это не столько изучение влия-
ния цифровых контентов на психическое 
и психоэмоциональное ребенка, сколько 
вопрос дидактический и методический, 
связанный с изменением профессиональ-
ного содержания педагогического и пси-
хологического сопровождения. 

Сегодня педагогу и психологу необхо-
димо определиться в понимании ценности 
цифровых ресурсов и гаджетов как про-
дуктов  современной культуры в образо-
вательном пространстве и сориентиро-
ваться в их характеристиках «вредности» 
или «полезности» не только для детского 
психического и психологического развития, 
но и для обогащения педагогической прак-
тики.  

Также совместное взаимодействие спе-
циалистов  позволит регулировать в рам-
ках профилактики интернет-зависи-

мостей у детей ситуацию взаимодействия 
детей с цифровыми  ресурсами с пользой 
для их интеллектуального и эмоциональ-
ного развития. 

 Смысловые и ценностные
установки взрослых о разви-
тии и воспитании  детей

Проблемы  связаны с некоторыми ас-
пектами аксиологической культуры 
взрослых, занимающихся воспитанием 
детей – педагогов и родителей: это те 
ценности и смысловые установки, кото-
рые лежат в основе представлений роди-
телей, педагогов и воспитателей о том, 
каковы сегодня  идеалы воспитания, ка-
кие цели оно имеет и как должны выгля-
деть воспитательные результаты?  

Приходится признать, что сегодня 
данные установки сильно отличаются 
у взрослых  в  образовании (учителей, ро-
дителей, психологов). 

Назрела необходимость формирования 
у взрослых аксиологической культуры и 
единых ценностных представлений о вос-
питании, которые задают новую систему 
понимания особенностей социальной си-
туации развития ребенка, формируемых 
новообразований, а отсюда и понимания 
новой миссии образования, его целей и 
задач.  

И тогда сопровождение ребенка вый-
дет на уровень диалогического равноправ-
ного сотрудничества, сохранения и  раз-
вития личности ребенка, формирования 
его субъектных качеств в полном объеме 
(Лушпаева 2019). 

 О формировании  субъектно-
сти в детском возрасте

Практическая задача системы образо-
вания – сформировать необходимые 
субъектные способности и качества лич-
ности ребенка, которые позволяют ему 
в будущем быть готовым к выполнению 
требований современной социокультур-
ной ситуации и способным к самореали-
зации (Лушпаева 2019). 

Поэтому особое внимание педагогов и 
психологов должно уделяться совмест-
ным усилиям по созданию благоприятных 
условий образовательной среды для раз-
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вития субъектности ребенка в ведущих 
типах деятельности: формирование 
навыков самоорганизации, выполнение 
простых навыков произвольности дей-
ствия, соотнесение своих действий с нрав-
ственными нормами («хорошо – «плохо»), 
способности к сочувствию и сопережива-
нию, контроля за своими действиями и 
поведением, самостоятельности, смены 
процессуальной мотивации на мотивацию 
достижения результата (Лушпаева 2019). 

 Расширение и разнообразие об-
разовательного пространства,
направленное  на развитие си-
стемы ценностей личности ре-
бенка.

В современных условиях развитие 
нравственной и смысловой сферы ребен-
ка  видится не только в рамках  воспита-
тельных мероприятий в образовательной 
организации.  

Сегодня мир социализации детей и 
влияния на них стихийных форм воспита-
ния значительно шире и пронизывает все 
пространство жизнедеятельности ребен-
ка: виртуальная реальность, труд, допол-
нительное образование (кружки, секции, 
студии развития и пр.), взаимодействие с 
искусством, межличностное взаимодей-
ствие вне образовательного учреждения. 

В этой ситуации содержание взаимо-
действия педагога и психолога будет 
направлено на проектирование и регули-
рование условий, обеспечивающих нор-
мативное нравственное, ценностное и 
эмоциональное развитие ребенка через 
создание возможностей  его включения в 
поле нравственных и этических ценно-
стей на занятиях, в игре, в познании 
окружающего мира, в ситуациях свобод-
ного общения. 

 Требования к интеллектуаль-
ному развитию детей

Сегодня в образовательной практике 
наблюдается  тенденция к ускорению ин-
теллектуального развития детей в фор-
ме искусственной акселерации за счет 
вытеснения типично детских видов дея-
тельности и замещения их псевдоучебной 
деятельностью.  

Это приводит к снижению активности 
детей в различных видах деятельности - 
игровой, познавательной, исследователь-
ской, коммуникативной и пр., что ведет 
к слабой сформированности у детей пред-
посылок учебной деятельности, а, следо-
вательно, к снижению их мотивации 
к учению на следующих уровнях образо-
вания (Ясюкова 2016). 

Например, игнорирование специфики 
дошкольного возраста, включение  учеб-
ного компонента в практику педагогиче-
ской работы дошкольного образования 
создает трудность осуществления процес-
са преемственности  между ступенями 
дошкольного и общего образования.   

В связи с этим особую актуальность 
приобретают проблемы подготовки к си-
стемному школьному обучению и, в част-
ности, значения умственного развития 
будущих школьников для успешности 
учебной деятельности. 

Поэтому необходимо до начала систем-
ного обучения с целью профилактики 
возможных трудностей с освоением учеб-
ных умений и навыков организовать  вза-
имодействие педагога и психолога по ор-
ганизации условий для умственного раз-
вития детей.  

В процессе соответствующего задачам 
возраста когнитивного развития будет 
решаться важная задача формирования 
психологических структур умственной 
деятельности, являющихся существенной 
предпосылкой успешности овладения 
детьми школьными знаниями (Локалова 
2009). 
 Влияние нейропсихологического

фактора на  развития психиче-
ских функций

Сегодня многие педагоги отмечают 
значительный рост количества обучаю-
щихся, начиная с начальной ступени обу-
чения, которые имеют трудности с освое-
нием образовательной программы.  Эти 
данным разнятся, но, в среднем, число 
неуспевающих школьников превышает 
30% от общего числа детей. 

 Своевременное выявление причин, 
приводящих к неуспеваемости в младшем 
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школьном возрасте, и соответствующая 
коррекционная работа позволяют умень-
шить вероятность перерастания времен-
ных неудач в хроническую неуспевае-
мость, что, в свою очередь, снижает веро-
ятность возникновения у ребенка нервно-
психических и психосоматических рас-
стройств, а также различных форм девиа-
нтного поведения, развивающегося на ос-
нове стрессовых состояний (Локалова 
2009). 

Анализ сложившейся в настоящее вре-
мя ситуации развития ребенка позволяет 
назвать несколько причин психологиче-
ского, педагогического, биологического 
характера: 

- недостаточность воздействия соци-
ально-культурного  и эмоционального 
фактора, приводящего к обеднению ситу-
ации развития ребенка-дошкольника 
вследствие значительного сокращения 
времени общения ребенка со взрослым; 

- снижение у современных детей роли
игры как ведущей деятельности, обеспе-
чивающей нормальный процесс их психи-
ческого развития. Особенно это относится 
к снижению уровня развития сюжетно-
ролевой игры, возможности которой для 
эффективного  и полноценного развития 
ребенка используются в настоящее время 
далеко не в полной мере (Локалова 2009); 

- неправильное понимание родителями
и нередко и учителями содержания пред-
школьной подготовки, заключающейся, 
по их мнению, в обучении детей письму, 
чтению и счету (Локалова 2009). 

 Особенности хода биологиче-
ского созревания детей. В тече-
ние нескольких последних деся-
тилетий нейрофизиологи и
нейропсихологи отмечали нали-
чие акселерации (ускорение) раз-
вития в детской популяции. В
связи с этим возрастной переход
к показателям готовности ребен-
ка к школе приходился на 5,5-6
лет.

На современном этапе наблюдается об-
ратный процесс – деселерация (замедле-
ние) развития, и предростовой скачок 

имеет место у детей на 1,5-2 года позже, 
в возрасте 7,5-8 лет (Рудкевич 2005). 

Поэтому сегодня многие дети  даже          
в 7-летнем возрасте, не пройдя необходи-
мый путь биологического развития в це-
лом и физиологического развития мозга 
в частности, оказываются не готовыми 
к школьному обучению и психологически. 
Эта группа детей испытывает позже зна-
чительные трудности в процессе адапта-
ции к требованиям школы и условиям 
учебного процесса (Локалова 2008). 

Овладение ребенком сложнейшими че-
ловеческими умениями письма, чтения и 
счета  требует от него умения осуществ-
лять мыслительные операции анализа и 
синтеза, а это невозможно без необходи-
мой степени функциональной зрелости 
отделов мозга ребенка, без хорошего раз-
вития процессов активации и произволь-
ности (Илларионова 2021). 

Поэтому сотрудничество педагога и 
психолога в решении данной проблемы 
связано не только с проектированием не-
обходимых условий для функционального 
развития психического ребенка, но и 
с четкой дифференциацией педагогиче-
ских и  психологических усилий каждого 
из специалистов в проведении коррекци-
онно-развивающей работы.  

Данный вид сопровождения предпола-
гает не тренировку определенных навы-
ков, а формирование целостной функцио-
нальной системы через все виды деятель-
ности ребенка, которая позволит ему са-
мостоятельно овладеть различными уме-
ниями.  

 Важным является формирование про-
извольной регуляции и контроля поведе-
ния, пространственных и квазипростран-
ственных представлений, фонетического 
и кинестетического анализа и синтеза, 
мелкой моторики, объема и прочности 
восприятия и запоминания вербальных и 
зрительных стимулов, навыков логиче-
ского мышления и коммуникативных 
умений. 

Выводы 
Проведенный обзор литературы по во-

просу профессионального взаимодей-
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ствия, анализ нарративных материалов 
психологов и педагогов по данному во-
просу позволил сделать следующие выво-
ды. 
1. Процесс взаимодействия предполагает

наличие двух взаимосвязанных подси-
стем: ориентация специалистов на
взаимодействие и непосредственно
опыт практического взаимодействия,
который основан на субъектной ак-
тивности всех субъектов образова-
тельных отношений. Это способствует
формированию культуры профессио-
нального взаимодействия взрослых
в системе образования.

2. Определение конкретного содержания
совместных действий психолога и пе-
дагога по психолого-педагогическому
сопровождению позволяет выделить
зоны профессионального взаимодей-
ствия в общем образовательном про-
странстве, не нарушая при этом про-
фессиональные задачи каждого специ-
алиста.

3. Конкретизация направлений в сопро-
вождении детей способствует мини-
мизации трудностей, которые могут
возникать в решении задач диагно-
стики возрастных особенностей раз-

вития и учета  этих показателей  в ин-
дивидуальном сопровождении от-
дельных категорий обучающихся. 

4. В процессе взаимодействия педагога и
психолога появляется возможность
проектировать и регулировать дей-
ствия по диагностической, аналитиче-
ской и прогностической деятельности,
формировать психолого-
педагогические рекомендации по ин-
дивидуальному сопровождению раз-
вития детей, обмениваться обосно-
ванной информацией о тактике и
стратегии совместной поддержки де-
тей.

5. Решаемые совместно педагогом и пси-
хологом  задачи должны включать
следующие аспекты сопровождения:

- развитие когнитивных способностей де-
тей (профилактика учебной неуспешно-
сти);
- профилактика  поведенческих и эмоцио-
нальных нарушений;
- развитие межличностных взаимодей-

ствий и коммуникативных умений;
- повышение компетентности педагогов и
родителей в области педагогики и психо-
логии развития ребенка.
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