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Аннотация. Статья иллюстрирует возможности изучения потребности школьника в
психологической помощи  на основе методов атрибутивного анализа. Предметом
анализа являются атрибуции дискурса мотивации в манифестации запроса на
психологическую помощь в условиях общеобразовательной школы. Исследование
позволяет  указать на локус скрытых причин обращений учащихся к школьному
психологу и определить фокусировки психологической работы по сохранению
психического здоровья школьников.
Ключевые слова: психологическая помощь, психологическая служба,  образование,
атрибуции, аттитюды, тестовые экспертные системы.
Abstract. The article illustrates the possibility of studying the needs of the student for
psychological help based on the methods of attribute analysis. The subject of analysis is an
attribution of the motivation discourse in the demonstration of a request for psychological help
in secondary school. The study specifies on locus of the underlying causes of complaints with
which students/pupils appeal to the school psychologist. It determines the focus of
psychological work on preserving the mental health of students.
Keywords: psychological counseling, psychological services, education, attribution, attitudes,
expert test systems.

I. Проблема, гипотеза цели, задачи.
Мониторинг образовательного запроса на психологическую помощь как инструмент

диагностики и анализа проблем психического здоровья школьников выполняет
превентивную роль в  профилактике психических расстройств.

В частности, анализ схем каузальных атрибуций  психологической помощи позволяет
реконструировать  актуальные потребности и мотивы  обращений к школьному
психологу, сопоставить запрос на психологическую помощь с  ожиданиями школьников
от педагогов и психологов.

Целью реализации такого проекта является пропедевтика ожиданий и потребностей
школьников в психологической помощи с учетом образовательной ступени, что
предполагает  экспериментальную постановку  и решение диагностических задач:
1) Диагностику потребности в психологической помощи у школьников каждой

возрастной ступени;
2) Диагностику ожиданий от  профессионального образа школьного психолога;
3) Диагностику образовательного запроса на профессиональное сопровождение

деятельности школьного психолога.
II. Теоретико-методологическое и методическое обоснование.
Исследование основано на применении атрибутивной теории и дискурсивного

анализа в когнитивной психологии. Современное состояние атрибутивной теории в
психодиагностике связывают с анализом дискурса мотивации в рамках дискурсивной
деятельностной модели (Edwards&Potter,1995).  Данная модель разъясняет принципы
проведения диагностического дискурсивного исследования и показывает, как
причинно-следственные объяснения мотивов выражены в устной или письменной речи.
Стимульный языковой материал дискурсивно-атрибутивных тестов позволяет
формализовать их в формате психосемантических экспертных тестовых систем. [6].



III. Анализ и описание результатов: возможности данных.
По оценке актуального психологического статуса на предмет психологического

вмешательства и дифференциации  потребности детей в психологической помощи наиболее
сглаженная картина наблюдается на этапе основной школы, наиболее сложная – на этапе
начальной школы, наиболее острая – на этапе старшей школы.

Потребность в психологической помощи на всех ступенях атрибутируется объектным
сферам (школа, семья, дом, улица), и отражает в первую очередь характер эмоциональных
нарушений подростка [4] на разных возрастных ступенях.

Исследование атрибутивных схем восприятия и оценки  «детских проблем» выявило
приоритет психоэмоциональных, а не когнитивных факторов в механизме саморегуляции и
совладания [3]. Отчасти, потому что любая атрибуция задействует оценочный механизм, в
котором эмоция  сильнее когниции, тем более у детей [1] и проблема переживается
эмоционально без способности ее когнитивной переработки (или затруднениях осознания).

Потребность в психологической помощи, ожидания на психологическую помощь,
готовность к психологической помощи исследовались опосредованно, с использованием
стимульного материала дискурсивно-атрибутивных тестов репертуарной диагностики, в
которых распознавание семантики вербального и невербального стимула связано с
эмоционально-оценочной реакцией испытуемого. Например, стимульная семантика для
индекса потребности в психологической помощи в младшей школе включала визуальную
линейку базовых эмоций (счастье, печаль, страх, гнев, отвращение, удивление, волнение,
злость, недовольство) как ответ на фрустрацию актуальных потребностей (безопасность,
любовь, счастье, удовольствие, самооценка, аффиляция) с   использованием доступных
возрасту стратегий реагирования (уход\совладание, злость\агрессия, слезы\депривация,
стыд, смущение, страх). Кодирование эмоций, потребностей и реакций в стимульном
материале осуществлялось с помощью передачи лицевой экспрессии посредством фэйс-теста
(«лайк-схем» эмоциональных реакций с подписью эмоции, действия или настроения). Такой
способ кодирования стимула наиболее доступен поколению ‘digital natives’ как популярный
цифровой способ общения [2].

IV. Экспериментальный пример: начальная  школа.
Вопросы исследования:
Как выявить латентные эмоции, атрибутирующие потребность ребенка в психологической
помощи? Почему потребность в психологической помощи атрибутируется потребностью в
безопасности? Какие эмоции и как именно блокируют потребность школьника в
безопасности? Что такое детский тест психоэмоциональной безопасности? Предмет
интервенций в профилактике психоэмоциональной безопасности младшего школьника?
Выборка: 210 учащихся 1-4 классов
Результаты:
1. Невербальная психодиагностика потребности в психологической помощи в условиях

начальной школы показала, что эмоции выступают надежным стимулом для оценки
психологического благополучия младшего школьника в образовательной среде.
Анализ фрустрированных базовых эмоций выявил  высокую потребность младших
школьников в безопасности. Поэтому основой исследования стала визуальная айдентика
эмоциональной атрибуции потребности в безопасности и психологической помощи. Обе
потребности диагностируются по типу инвертированных состояний (ребенку нужна
помощь при угрозе состоянию психоэмоциональной безопасности).

2. Для каждого состояния (опасность\безопасность; помощь нужна/я сам)  выявлен
психоэмоциональный код распознавания: атрибутивные схемы эмоций переживания,
манифестирования, блокировки и инверсии конкретной потребности. Это позволяет
экспериментально определить типы и характер интервенций со стороны психолога.  По
результатам разработан  визуальный тест атрибуций психоэмоциональной безопасности
младшего школьника.



3. Выявлен психоэмоциональный код распознавания состояния опасности/ безопасности на
уровне внутреннего переживания конкретных эмоций и их внешней манифестации.
Показаны противоречия между переживанием и манифестаций эмоций «опасности» по
типу защитных механизмов инверсии и отрицания. Выявлены значимые мотивы,
репрезентирующие потребность ребенка в безопасности в  условиях образовательной
деятельности.

Выводы:
1. Психоэмоциональный код безопасности включает потребность в безопасности и

принятии, мотивы аффиляции, самооценки, психофизиологического комфорта и
удовольствия.

2. Главным сигналом к психологической помощи является эмоциональный дефицит
стратегий совладания с опасной ситуацией. Неспособность найти выход в поведении
компенсируется младшим школьником в эмоциях агрессии (крик, злость), аутоагрессии
(слезы, самоповреждения) и стратегии избегания по типу внешних и внутренних
защитных механизмов (сбежать или спрятаться).

3. Диагностической ценностью для дифференциации состояний опасности обладают
эмоции злости, стыда, страха, растерянности. Они переживаются ребенком, но не
всегда манифестируются или вербализируются. Модусом атрибуции состояния
безопасности стали каникулы (референтные ситуации: дома с родителями, на улице с
друзьями). Модусом атрибуции опасности - система оценки в школе (опрос у доски,
контрольная работа). Атрибуты ‘счастья’ в школе - вне учебы (перемена и столовая).

Обобщение:
Потребность в помощи психолога напрямую связана с угрозой психоэмоциональной
безопасности.  Выявлены значимые эмоции по состояниям «опасность /безопасность» в
референтных ситуациях. Максимальный индекс фрустрации регистрируется в условиях
пребывания ребенка в школе (меня не любят, я плохой). Диапазон релятивистской шкалы
психоэмоционального статуса в математической модели от -3 до 1 (вместо классической от
-5 до 5). Смещение указывает на  неблагополучие, индекс благополучия в минусе (-0,25).
Заключение.

Исследование опосредованных дискурсивно-атрибутивных схем оценки
психоэмоционального статуса у разных возрастных групп школьников позволило выявить
объект и предмет психологической работы  на каждой образовательной ступени.   Выявлен
фокус интервенций работы психолога с конкретизацией локуса проблемных ситуаций,
указанием синдромов эмоциональных нарушений и типологией  их носителей. Анализ
индекса потребности в психологической помощи представлен по уровню и характеру
фрустрации конкретных потребностей с указанием  достоверных триггеров.  Это имеет
принципиальное значение для  диагностики детских психологических проблем, связанных с
затруднением или искажением их в прямой манифестации [5].
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Приложение. Рейтинг атрибуций психологической безопасности младшего школьника.
Табл.1 Достоверные варианты лицевой экспрессии в лайк-схемах.
Фактор 1. БЕЗОПАСНОСТЬ Фактор 2. ОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ
(я в безопасности)

УХОД/НЕСОВЛАДАНИЕ
(отсюда лучше бежать!)

ЛЮБОВЬ (меня любят) ЗЛОСТЬ/АГРЕССИЯ
(я злюсь, я кричу)

СЧАСТЬЕ (я счастлив) СЛЕЗЫ/ ДЕПРИВАЦИЯ
(я плачу/ я «спрятался»)

УДОВОЛЬСТВИЕ
(я доволен)

СТРАХ (мне страшно)

САМООЦЕНКА
(я молодец!)

СМУЩЕНИЕ
(я смущен)

АФФИЛЯЦИЯ
(я не один!)

СТЫД
(мне стыдно)


