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4.2. Коррекционная деятельность школьного психолога

Ключевые слова: школьный психолог, 
коррекционно-развивающие работы, деза
даптация, сопровождение, ученики группы 
риска.

В современных психологических, пе
дагогических, философских исследованиях 
человек все чаше трактуется как саморегу
лирующаяся и самоактуализирующаяся 
система, взаимодействующая с другими 
системами и испытывающая на себе их 

влияние, но не сводящаяся к ним (В.С. Мерлин, Н.Н. Моисеев, Н.В. 
Поддубный, Э. Берн, Г. Олпорт). Человек как «система в высшей 
степени саморегулирующаяся, сама себя поддерживающая, восста
навливающаяся, направляющая и даже совершенствующаяся» (И.П. 
Павлов) нацелен на реализацию заложенных в нем возможностей и 
на обеспечение постоянства своих главных функций и свойств. 
Собственные возможности, существующие в данный временной 
период, должны быть дополнены новыми возможностями, обеспе
чивающими дальнейшее саморазвитие личности.

Саморегуляция является одним из ведущих принципов разви
тия человека (Д. Ковач), дающая личности возможность преодоле
вать в определенной степени и биологический детерминизм, и со
циальные влияния. На наш взгляд, саморегуляция выступает также 
решающим принципом развития человека в профессиональной об-

373



ласти, поскольку только собственная активность личности в про
фессиональной деятельности позволяет человеку достичь желаемо
го мастерства.

В коррекционной деятельности школьный психолог в полном 
объеме раскрывается как профессионал, поскольку данное направ
ление работы напрямую связано с организацией практической по
мощи детям и подросткам, испытывающим стойкие трудности в 
современной массовой школе. Школьный психолог, являясь субъ
ектом образования, представляет собой сложную самоорганизую
щуюся систему, состоящую из многочисленных подсистем, также 
самоорганизующихся, которые находятся между собой в различных 
отношениях. Поскольку профессиональная деятельность школьно
го психолога является сложной подсистемой, следовательно, кор
рекционная работа как одно из направлений деятельности школь
ного психолога выступает элементом сложной системы и характе
ризуется рядом особенностей.

Коррекционная деятельность (КД) школьного психолога ха
рактеризуется открытостью, динамичностью, сложностью, неопре
деленностью, автономностью. Открытость проявляется в следую
щем: существуют определенные пространственные, временные и 
функциональные отношения с субъектами окружающей действи
тельности. В коррекционной работе очень важно, чтобы это взаи
модействие с другими людьми (учениками, родителями учащихся, 
учителями, специалистами - смежниками по коррекционной работе 
и др.), представляющими собой такие же открытые системы, было 
организовано в режиме открытого диалога, с преобладанием «субъ- 
ект-субъектных» функциональных отношений.

Динамичность КД выражается в следующих моментах: во- 
первых, коррекционная деятельность должна постоянно адаптиро
ваться к изменяющимся условиям, во-вторых, все изменения зави
сят не только от данного момента, но и от предшествующих со
стояний и внешних воздействий, представляющих случайный про
цесс. Сложность КД заключается в том, что она как элемент более 
сложной системы, также является самоорганизующейся системой, 
состоящей в свою очередь из других подсистем. Самоорганизация в 
области коррекционной деятельности есть восполнение недостаю
щих звеньев, не просто объединение целого из частей, а возникно
вение целого из частей в результате их самоусложнения. Именно
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поэтому внешнее воздействие, не соответствующее собственным 
тенденциям развития коррекционной деятельности психолога, мо
жет оказаться неэффективным.

Саморегулируемое развитие КД характеризуется неопределен
ностью: взаимодействие его компонентов лишь частично детерми
нировано. Предопределенность в цепи причинно-следственных свя
зей заменяется непредсказуемостью, многовариантностью, необхо
димостью выбора.

Ещё одной характеристикой КД является автономность: каж
дый школьный психолог способен определять для себя границы, 
которые позволяют ему организовать собственный подход к кор
рекционной деятельности по внутренним правилам. Автономность 
КД психолога находит своё выражение в развитии коррекционной 
деятельности на основе собственного индивидуального опыта.

Таким образом, в рамках синергетического подхода коррекцион
ная деятельность школьного психолога является подсистемой слож
ной самоорганизующейся системы психолога образования, и одно
временно представляющая открытую целостную саморегулирующую
ся систему, обеспечивающую свое развитие за счет использования, как 
внутренних ресурсов, так и возможностей, определяемых условиями 
внешней среды образовательного учреждения.

Что же представляет собой сущность и модель коррекционной 
деятельности школьного психолога с учащимися группы риска?

Коррекционная деятельность школьного психолога представ
ляет особый вид профессиональной деятельности школьного педа- 
гога-психолога, направленный на преодоление или ослабление не
достатков развития учащихся, а также на создание оптимальных 
возможностей и условий для психического и личностного развития 
учащихся группы риска.

Технология коррекционной деятельности с учащимися группы 
риска представляет совокупность приемов и способов коррекционно
развивающей деятельности, в ходе которой решаются задачи: анали
тико-рефлексивные, конструктивно-прогностические, организацион
но-деятельностные, оценочно-информационные, коррекционно-регу- 
лирующие (используется классификация задач Исаева И.Ф.).

Исходя из особенностей коррекционной деятельности педаго- 
га-психолога, логической обусловленности и последовательности 
действий, операций в ее осуществлении, содержание перечислен-
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ных задач будет следующим.
1. Аналитико-рефлексивные задачи - включают задачи анализа 

и рефлексии коррекционно-развивающего процесса и его элемен
тов; причин щкольных трудностей учащихся, возникающих про
блем; системы отнощений в классах (имеем в виду различные соче
тания отнощений между психологом, учащимися, учителями, роди
телями).

2. Конструктивно-прогностические задачи - построение кор
рекционно-развивающей деятельности в соответствии с целями ра
боты с учащимися группы риска, выработка и принятие психолого
педагогического решения; прогнозирование результатов и послед
ствий принимаемых решений.

3. Организационно-деятельностные - задачи реализации опти
мальных вариантов организации коррекционно-развивающей рабо
ты, сочетание многообразных видов работы педагогов, школьного 
психолога и других специалистов с учащимися группы риска.

4. Оценочно-информационные - задачи сбора, обработки и 
хранения информации об особенностях коррекционно-развивающе
го процесса, об индивидуально-психологических особенностях и 
перспективах развития учащихся; объективная оценка полученной 
информации.

5. Коррекционно-регулирующие - задачи коррекции хода, со
держания и методов коррекционно-развивающей работы, установ
ление необходимых коммуникативных связей, их регуляция и под
держка.

Используемая модель коррекционно-развивающей работы ос
новой для построения имеет общепсихологическую модель дея
тельности со следующей структурой: мотив, цель, планирование, 
переработка текущей информации, оперативный образ, принятие 
решения, действие, проверка результатов, коррекция действия. 
Проектирование модели коррекционно-развивающей деятельности 
на основе общей модели деятельности требует насыщения ее ос
новных компонентов специфическим содержанием, определяемым 
особенностями работы специалистов с учащимися группы риска. 
Причем под специфическим содержанием мы понимаем содержа
ние коррекционно-развивающей работы специалистов с учащимися 
группы риска.

Этапы организации коррекционно-развивающей работы с уча-
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щимися группы риска.
Организация работы осуществляется в три этапа; диагностико

прогностический, коррекционно-формирующий и оценочно
проективный.

ДИАГНОСТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП включает 
следующие виды деятельности;

1. Комплексную психолого-педагогическую диагностику;
2. Разработку конкретных целей, задач, стратегий коррекцион- 

но-развивающей работы с учащимися;
3. Разработку плана и сценария осуществления коррекционно- 

развивающей работы совместно с учителями и родителями уча
щихся, построение индивидуальных коррекционно-развивающих 
программ.

Решение аналитико-рефлексивных задач осуществляется в хо
де проведения диагностической работы. Комплексная психолого
педагогическая диагностика учащихся группы риска младщего 
подросткового возраста проводится с использованием разработан
ной нами Карты-схемы изучения индивидуальных особенностей 
развития учащихся (Годовникова Л.В, 2003 с. 61).

Диагностика включает две части; педагогическую диагностику 
и психологическую диагностику, которые дополняют друг друга. 
Причем, если в процессе педагогической диагностики выявляются 
определённые проблемы обучения, поведения, психологического 
самочувствия, то в ходе психологической диагностики выявляются 
причины испытываемых школьниками трудностей.

Диагностическая деятельность учителей состоит в сборе ин
формации из бесед с учащимися, родителями, изучении продуктов 
деятельности детей (рисунков, письменных работ), повседневных 
наблюдений за учащимися в ходе работы на уроке, в процессе оп
роса, во время перемен и внеурочной деятельности.

Описание проблем и трудностей учащихся, выявленных на этапе 
педагогической диагностики, завершается выдвижением гипотезы о 
причинах школьных трудностей учащихся. С целью более глубокого и 
точного определения причин школьных трудностей проводится пси
хологическая диагностика, позволяющая сочетать впечатления и мне
ния педагогов с заключениями, полученными в результате примене
ния объективных психодиагностических методик.

Формулирование психологического диагноза осуществляется
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на основе данных педагогической и психологической диагностики 
итоговым документом которой является индивидуальная психоло
го-педагогическая карта учащегося. При заполнении карты не толь
ко формулируется психологический диагноз, но и прогнозируется 
перспектива коррекционно-развивающей работы в соответствии с 
ним. (Годовникова Л.В., 2003, с. 63).

Прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка в от
ношении учащихся группы риска должен быть весьма осторожным. 
Прогноз в значительной мере зависит от условий, которые либо 
стимулируют, либо затормаживают развитие ребенка. Поэтому при 
формулировании прогноза необходимо учитывать, какая работа и в 
каком направлении будет проведена с ребенком. В работе с учащи
мися группы риска необходимо прогнозировать с позиций педаго
гического оптимизма, с "авансом доверия" (термин А.К. Марковой) 
к развитию каждого ученика.

Разработка целей и задач коррекционно-развивающей работы 
производится на базе полученных данных и исходя из диагноза и 
прогноза развития каждого учащегося, при этом основной целью 
работы психолога и педагогов с данной категорией детей является 
обеспечение позитивных сдвигов в психическом развитии ребенка, 
целенаправленное продвижение относительно его собственных 
возможностей, стимулирование развития и саморазвития учеников.

Решение конструктивно-прогностических задач в процессе 
формулирования диагноза, прогноза развития, определения целей и 
задач коррекционно-развивающей работы проводится коллегиально 
под руководством школьного психолога.

Так же коллегиально осуществляется выбор стратегии воздей
ствия на ребенка, причем в процессе выбора стратегии реализуется 
технолого-педагогическое условие работы, а именно проведение 
личностно-ориентированной работы, поскольку выбор зависит от 
того, какие школьные трудности испытывает конкретный ребенок, 
и в чем это проявляется.

1. Стратегия формирования, рассматриваемая нами как разви
тие, идущее извне, интервенция во внутренний мир ребенка выра
ботанных обществом способов, приемов деятельности и норм оце
нок, выбирается в том случае, когда у ребенка необходимо сформи
ровать какое-то качество, доселе отсутствующее или находящееся в 
зачаточном состоянии.
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2. Стратегия коррекции как совокупность психолого-педаго
гических мер по устранению отклонений, нарушений, недостатков 
развития выбирается в том случае, если у ребенка необходимо 
уравновесить или заместить неадекватно сформированное качество 
или нарушенную функцию. Применительно к процессу коррекции 
неадекватного отношения к учению эта стратегия означает ослаб
ление устойчивости уже сложившегося у учащегося отношения и с 
помощью его расшатывания формирование нового, желательного 
отношения.

3. Стратегия развития, понимаемая как усиление заложенных в 
ребенке возможностей, стимулирование активности, самостоятель
ности и ответственности, выбирается в случае наличия у ребенка 
необходимых качеств и свойств, которые необходимо развить в хо
де проводимой коррекционно-развивающей работы.

4. Стратегия фацилитации рассматривается нами как помощь, 
способствование саморазвитию учащихся. Данная стратегия имеет 
цели, адекватные целям психологического сопровождения учащих
ся. Цель сопровождения - создавать условия для продуктивного 
движения ребенка по тем путям, которые он выбрал сам.

Все виды воздействий на ребенка осуществляются с помощью 
разного рода педагогических и психологических технологий, яв
ляющихся вариантами воплощения стратегий. Так как технология 
коррекционно-развивающей работы обязательным элементом имеет 
четкое планирование учебно-воспитательного процесса под цели 
коррекции, подчинение методов и средств работы этим целям, то 
планирование является наиболее важной деятельностью на диагно
стико-прогностическом этапе.

Индивидуализация работы с учащимися группы риска как ус
ловие эффективности работы с данным контингентом школьников 
осуществляется при планировании педагогического процесса под 
цели коррекционно-развивающей работы и выборе методов и 
средств работы, адекватных этим целям. Данное условие реализу
ется при построении индивидуальных коррекционно-развивающих 
программ для каждого учащегося группы риска на основе индиви
дуальных карт психического развития.

Индивидуальные развивающие программы представляют со
бой систему целей (близких, отдаленных, конечных) развития, спе
цифических для данного ребенка; совокупность помогающих воз-
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действий и оптимальные способы их осуществления; этапы разви
тия, их результаты. Поэтому индивидуальные программы развития 
детей имеют существенные различия.

В работе с учащимися группы риска необходимо исходить из 
понимания нескольких видов норм - предметной, социально
возрастной, индивидуальной. Поэтому построение программ осу
ществляется таким образом, чтобы в ходе индивидуального разви
тия учащийся группы риска соответствовал предметной норме (ус
воил щкольную программу), находился в пределах возрастной нор
мы (включался в ведущую деятельность, был социально принят, 
имел необходимые психические новообразования возраста), соот
ветствовал своей индивидуальной норме (соотношению уровней 
актуального, потенциального развития и саморазвития).

Учет всех видов норм позволяет разрабатывать и педагогиче
скую, и психологическую часть программы, причем если педагоги
ческая часть разрабатывается преимущественно с учетом предмет
ной и возрастной норм учащегося, то психологическая часть стро
ится на основе учета индивидуальных норм каждого ученика.

Решение аналитико-рефлексивных и конструктивно-прогнос
тических задач на подготовительном этапе позволяет перейти к 
следующему этапу коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-формирующий этап деятельности заключается в 
непосредственной реализации намеченных программ.

Рещение организационно-деятельностных задач осуществляет
ся в процессе всей работы, проводимой на данном этапе: с учащи
мися, педагогическим коллективом и родителями учащихся.

На этом этапе работа с учащимися проводится в форме органи
зации совместной деятельности на уроках и внеурочных мероприя
тиях, групповых и индивидуальных занятиях. Модель работы с 
учащимися группы риска предусматривает две части коррекцион
но-развивающей работы — педагогическую и психологическую, по
этому педагогическую часть на основном этапе работы осуществ
ляют учителя, психологическую - педагог-психолог, причем коор
динацию совместных действий выполняет психолог.

Непосредственная работа школьного психолога с учащимися 
ведется во всех трех формах, однако предпочтение отдается 
групповой работе. Этот выбор обусловлен рядом причин: во- 
первых, большими потенциальными возможностями групповой
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работы с точки зрения коррекционно-развивающего эффекта; во- 
вторых, соображениями чисто технических преимуществ. И, на
конец, ролью референтно значимой для учащегося группы в 
формировании положительного отношения к учению. Как из
вестно, X. Хекхаузен в исследовании мотивации деятельности 
выделил эффекты, способные изменить отрицательное отноше
ние к деятельности на положительное, к которым отнес эффект 
изменения самооценки, эффект ориентации на относительные 
нормы и эффект референтной группы.

Коррекционные группы для работы с психологом комплекту
ются с учетом полученной диагностической информации, причем 
приоритетным считается стремление участников группы работать 
вместе, поскольку, таким образом, наиболее полно реализуется тех
нолого-педагогическое условие по организации оптимального эмо- 
ционально-стимулирующего общения учащихся друг с другом и 
психологом.

Кроме групповых коррекционно-развивающих занятий непо
средственная работа школьного психолога с учащимися группы 
риска осуществляется в форме организации совместной деятельно
сти учащихся всего класса, причем данная работа может прово
диться в привычных социально-педагогических формах взаимодей
ствия учеников друг с другом и с учителями: классные часы, вечера 
отдыха, конкурсные мероприятия, выезд за город. Подобные меро
приятия способствуют, во-первых, повышению психологической 
культуры учащихся; во-вторых, объединению всего класса в еди
ную группу; в-третьих, переносу полученных новых способов по
ведения и общения в реальную обстановку класса и школы. Кроме 
того, поскольку участниками подобных мероприятий являются 
классные руководители и некоторые учителя, то такие формы рабо
ты могут использоваться в качестве демонстрационно-обучающих 
для педагогов, работающих с учащимися группы риска. Проявле
ние педагогами новых форм взаимодействия с детьми на подобных 
мероприятиях способствует реализации нравственно-психологи
ческих условий развития и саморазвития учащихся.

Помимо групповых форм работы с некоторыми учащимися 
должна проводиться индивидуальная работа. Дополнительное ис
пользование индивидуальной формы проведения коррекционно
развивающих занятий в каждом конкретном случае определяется
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характером психологических трудностей, испытываемых подрост
ком. Мы придерживаемся, мнения О.А. Карабановой, отмечающей, 
что в случае, когда проблемы ребенка концентрируются вокруг со
циального приспособления, показана групповая психокоррекция, 
когда же проблемы ребенка лежат в сфере эмоциональных отноше
ний и эмоционального развития, более эффективной на начальных 
этапах оказывается индивидуальная психокоррекция.

Например, работа по преодолению тревожности проводится по 
следующим направлениям:

1. обучение подростка приемам и методам овладения своим 
волнением, беспокойством, тревожностью;

2. формирование у школьника необходимых умений и навы
ков, ведущих к повышению результативности деятельности, что 
снимает страх перед предстоящей деятельностью;

3. перестройка особенностей личности подростка, его само
оценки и мотивации.

Если первое направление отрабатывается на индивидуальных 
занятиях, то два последующих - на групповых. Причем второе на
правление, а именно снятие страха перед предстоящей деятельно
стью путем отработки приемов повышения результативности дея
тельности, является актуальным для всех учащихся группы риска. 
Они в подавляющем большинстве не умеют продуктивно работать 
с учебными текстами, поэтому зачастую и не желают работать с 
ними. И одной из частных задач, решаемых в ходе коррекционно
развивающей работы, является научение подростков продуктивной 
работе с текстами учебников.

Другой пример: работа с агрессивным подростком, которая 
проводится по плану, предложенному В.В. Лебединским и др.

Таким образом, непосредственная работа школьного психолога 
с учащимися группы риска, реализующая технолого-педагогические 
и, частично, нравственно-психологические и индивидуально-лич
ностные условия способствует самопознанию, формированию 
позитивного самоотношения, адекватной самооценки способностей и 
возможностей, создает предпосылки переживанию эмоционального 
благополучия в школе и косвенным образом влияет на формиро
вание познавательных интересов учащихся (под косвенным влияни
ем имеем в виду развитие простейших учебных интересов, связан
ных с обогащением кругозора, развитием любознательности и т.п.).
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Одновременно с непосредственной работой школьного психо
лога с учащимися проводится работа с учителями и семьями 
школьников, чтобы они могли выполнять свою часть коррекции.

В целях повышения квалификации и психолого-педагоги
ческой грамотности учителей, работающих с учащимися группы 
риска, и всего педагогического коллектива, поскольку проблема 
создания оптимальных условий для данного контингента учащихся 
касается всего коллектива, психолог обязан участвовать в разработ
ке и проведении педсоветов. Данная форма работы с учителями 
решает следующие задачи:

а/ обогащение педагогов теоретическими знаниями по пробле
ме;

б/ выработка коллективного решения педагогов по выполне
нию конкретных задач работы с учащимися группы риска.

Кроме того, желательно проведение ряда педагогических се
минаров по данной проблематике (примерная тематика семинаров: 
"Проблемы общения с учащимися в деятельности учителя", "Диаг
ностика в учебном процессе", "Методы развития познавательной 
деятельности учащихся", "Взаимодействие учителя и ученика в 
учебном процессе", "Проблемы коррекционно-развивающего обу
чения", "Проблемы сохранения здоровья учителя и ученика: психи
ческое здоровье в контексте психологической службы" и др.).

Наиболее продуктивной формой коллективной работы учите
лей является организация творческой группы. Плановые заседания 
проводятся один раз в четверть, текущие вопросы решаются в ходе 
индивидуальных и групповых консультаций учителей с психологом 
и заместителем директора по учебно-воспитательной работе, кури
рующим работу с данными школьниками. На заседаниях творче
ской группы вырабатываются и утверждаются основные положения 
коррекционно-развивающей работы с учащимися, а в соответствии 
с ними и некоторые педагогические рекомендации.

ОЦЕНОЧНО-ПРОЕКТИВНЫЙ ЭТАП деятельности заключа
ется в анализе результатов проведенной работы и проектировании 
последующей коррекционной деятельности с учащимися группы 
риска.

Оценочно-информационные педагогические задачи решаются 
при анализе динамики отношения к учению и школе в целом уча
щихся, который проводится на базе повторного диагностического
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обследования.
Обсуждение эффективности проделанной работы, сопоставле

ние прогнозируемого и полученного результата педагогами и психо
логом проводится в форме "круглого стола". Данная форма совмест
ной работы всех учителей, работающих в классе, психолога, админи
страции школы дает возможность обсудить итоги проведенной педа
гогической и психологической части коррекционно-развивающей 
работы, представить и обсудить собственный опыт работы, познако
миться с опытом работы коллег. Полученная в ходе работы "кругло
го стола" информация может использоваться не только для оценки 
эффективности проделанной работы, но и для построения плана по
следующей коррекционно-развивающей работы.

Таким образом, решение на заключительном оценочно-проек
тивном этапе оценочно-информационных, аналитико-рефлексив
ных и частично конструктивно-прогностических задач позволяет 
рассматривать этот этап в качестве подготовительного для реализа
ции дальнейшей коррекционно-развивающей работы в конкретном 
классе с учащимися группы риска.
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