
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 



Направление первое: 
Школьная прикладная психодиагностика 

Диагностическая работа — традиционное звено работы 
школьного психолога, исторически первая форма школьной 
психологической практики
  Во-первых, диагностика это то, чему больше всего и лучше всего 
обучили школьного психолога, какой бы тип образования он не 
получил.
 Во-вторых, это наиболее «презентабельный» вид 
психологической деятельности (то, что можно показать, чем 
можно отчитаться перед начальством) и наиболее понятный 
«заказчикам» — педагогам и родителям. 
Наконец, диагностика отнимает у психолога так много времени и 
сил на проведение, обработку и осмысление результатов, потому 
что в большинстве существующих форм она не приспособлена для 
использования в школьной ситуации ни технически, ни по 
существу. 



Школьная психодиагностика имеет своей целью 
информационное обеспечение процесса сопровождения. 
 
Психодиагностические данные необходимы: 
 
• для составления социально-психологического портрета 
школьника (описания его школьного статуса) 
 
• для определения путей и форм оказания помощи детям, 
испытывающим трудности в обучении, общении и психическом 
самочувствии 
 
• для выбора средств и форм психологического сопровождения 
школьников в соответствии с присущими им особенностями 
обучения и общения 



Направление второе:
 Психокоррекционная и развивающая работа со 
школьниками 

Развивающая деятельность школьного психолога 
ориентирована на создание социально-психологических 
условий для целостного психологического развития 
школьников, а психокоррекционная — на решение в процессе 
такого развития конкретных проблем обучения, поведения или 
психического самочувствия. Выбор конкретной формы 
определяется результатами психодиагностики. 

Содержание коррекционно-развивающей работы должно 
обеспечивать целостное воздействие на личность ребенка или 
подростка.  Развивающая работа в школьной практике 
традиционно ориентирована, прежде всего, на познавательную, 
эмоционально-личностную, социальную сферы психической 
жизни и самосознание детей.



Психокоррекционная работа может 
осуществляться как форме групповой, так и 
индивидуальной деятельности. Выбор конкретной 
формы работы зависит от характера проблемы 
(могут быть противопоказания для групповой 
работы), возраста ребенка, его пожеланий. Для нее 
также сохраняет, свое первостепенное значение 
принцип целостного воздействия,  хотя очевидно, 
что выбор приоритетных направлений работы 
необходим. 



Третье направление: 
Консультирование и просвещение школьников, их 
родителей и педагогов 

Просвещение как форма практической профессиональной 
деятельности привычна для школьного психолога. Скажем так, это 
наиболее безопасный вид психологической работы в школе и для 
самого специалиста, и для его аудитории. Просвещение задает 
слушателям пассивную позицию, и в этой ситуации новое знание, 
если оно приходит в противоречие с существующими у человека 
представлениями или предполагает их изменение, легко может быть 
отвергнуто, забыто. 
 
Психологическое просвещение школьников ориентировано на 
создание условий для активного присвоения и использования 
школьниками социально-психологических знаний в процессе 
обучения, общения и личностного развития. 



Консультирование школьников — еще один важный 
вид практической работы, ориентированный на 
подростков и старшеклассников
следующие задачи: 
 
• оказание помощи подросткам и старшеклассникам, 
испытывающим трудности в обучении, общении или 
психическом самочувствии 
 
• обучение подростков и старшеклассников навыкам 
самопознания, самораскрытия и самоанализа, 
использования своих психологических особенностей и 
возможностей для успешного обучения и развития 
 
• оказание психологической помощи и поддержки 
школьникам, находящимся в состоянии актуального 
стресса, конфликта, сильного эмоционального 
переживания 
 
 



Четвертое направление:
Социально-диспетчерская 
деятельность 
 
Социально-диспетчерская 
деятельность школьного 
психолога направлена на 
получение детьми, их 
родителями и педагогами 
(школьной администрацией) 
социально-психологической 
помощи, выходящей за рамки 
функциональных обязанностей 
и профессиональной 
компетенции школьного 
практика.


