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 Модуль 2

 Профессиональная деятельность и личность психолога 

 Лекция 9

 Психопрофилактическая и психокоррекционная деятельность психолога



Психопрофилактика — это специальный вид

деятельности детского психолога, направленный

на сохранение, укрепление и развитие

психологического здоровья детей на всех этапах

дошкольного и школьного детства.

Психологическая профилактика предполагает:

ответственность за соблюдение в детском

образовательном учреждении (детский сад,

интернат, детский дом, школа, Лицей, колледж,

профессиональное училище и пр.)

психологических условий, необходимых для

полноценного психического развития и

формирования личности ребенка на каждом

возрастном этапе;

2) своевременное выявление таких особенностей

ребенка, которые могут привести к определенным

сложностям, отклонениям в его интеллектуальном

и эмоциональном развитии, в его поведении и

отношениях;

3) предупреждение возможных осложнений в

связи с переходом детей на следующую

возрастную ступень.



Психопрофилактическая работа — малоразработанный вид

деятельности практического психолога, хотя важность ее признается

всеми учеными и практиками, имеющими отношение к

психологической службе образования.

Задачи психологической профилактики

Наиболее содержательно проблема психопрофилактики представлена

в американской литературе.

В психопрофилактике выделяют три уровня.

I уровень — так называемая первичная профилактика. Психолог

работает с детьми, имеющими незначительные эмоциональные,

поведенческие и учебные расстройства и осуществляет заботу о

психическом здоровье и психических ресурсах практически всех

детей.

II уровень — вторичная профилактика. Она направлена на так

называемую "группу риска", т. е. на тех детей, у которых проблемы

уже начались. Вторичная профилактика подразумевает раннее

выявление у детей трудностей в учении и поведении. Основная ее

задача — преодолеть эти трудности до того, как дети станут

социально или эмоционально неуправляемыми.

III уровень — третичная профилактика. Внимание психолога

концентрируется на детях с ярко выраженными учебными или

поведенческими проблемами, его основная задача — коррекция или

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем.

Психолог работает с отдельными учащимися (примерно с 1 из 10),

направленными к нему для специального изучения



О психологической профилактике говорится в тех случаях, когда

психолог на основе своих знаний и опыта проводит работу по

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и

личностном развитии детей, по созданию психологических условий,

максимально благоприятных для этого развития.

Психопрофилактическая работа может проводиться как с отдельными

детьми или группами детей, классами, возрастными параллелями, так и с

воспитателями, учителями, родителями, другими взрослыми, которые

оказывают влияние на мироощущение и развитие ребенка.

Основная сложность этой работы заключается в том, что психолог

сталкивается, как правило, с непониманием педагогическим

коллективом (и родителями) важности психопрофилактики. Почему это

происходит? Вероятно потому, что в детском саду, школе столько явных

проблем и с отдельными детьми, и с целыми коллективами, что

взрослые не хотят думать о трудностях, которые еще только могут

возникнуть. "То ли возникнут, то ли не возникнут, — думают воспитатели,

учителя и родители, — нам бы с имеющимися трудностями справиться".

Психолог не должен идти на поводу подобных рассуждений.

Психологическая служба не сможет развиваться и приносить ощутимую

пользу народному образованию, основываясь только на решении

сиюминутных проблем. Она должна прогнозировать возможность

появления этих проблем и проводить работу в направлении их

предупреждения. Иными словами, психолог начинает

психопрофилактическую деятельность тогда, когда еще нет сложностей в

работе с ребенком, классом и пр., но он предупреждает эти сложности

как возможные.



Целью психологической коррекции является
устранение недостатков в развитии личности.
Психологическая коррекция отличается от
психологического консультирования и
психотерапии тем, что она не нацелена на
изменение взглядов, внутреннего мира
личности и может осуществляться даже в том
случае, когда клиент не осознает своих
проблем и психологического содержания
коррекционных упражнений.
Психокоррекция также рассматривается как
процесс расширения диапазона реагирования
клиента на те или иные раздражители,
формирование навыков, делают его
поведение более гибкой, повышают
адаптивные возможности его личности.



Виды психокоррекции

Исходя из определенных критериев, психокоррекционные мероприятия можно классифицировать.

1.По характеру направленностивыделяют коррекцию:

- симптоматическую;

- каузальную.

Симптоматическая коррекция (коррекция симптомов). как правило, предполагает кратковременное

воздействие с целью снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают перейти к

коррекции каузального типа.

Каузальная (причинная)коррекция направлена на источники и причины отклонений. Данный вид коррекции

более длителен по времени, требует значительных усилий, однако более эффективен по сравнению с

симптоматической коррекцией, так как одни и те же симптомы отклонений могут иметь совершенно разную

природу, причины и психологическую структуру нарушений.



 2. По содержанию различают коррекцию:

 - познавательной сферы;

 - личности;

 - аффективно-волевой сферы;

 - поведенческих аспектов;

 - межличностных отношений:

 внутригрупповых взаимоотношений (семейных, супружеских, коллективных);

 детско-родительских отношений.

3. По форме работы с клиентом различают коррекцию:

 - индивидуальную;

 - групповую:

 в закрытой естественной группе (семья, класс, сотрудники и т.д.);

 в открытой группе для клиентов со сходными проблемами;

 смешанную форму (индивидуально-групповую).



4.По наличию программ:
- программированную;
- импровизированную.
5.По характеру управления корригирующими воздействиями:
- директивную;
- недирективную.
6.По продолжительности:
- сверхкороткую (сверхбыструю);
- короткую (быструю);
- длительную;
- сверхдлительную.
Сверхкороткая психокоррекция длится минуты или часы и направлена на разрешение
актуальных изолированных проблем и конфликтов. Ее эффект может быть нестойким.
Короткая психокоррекция длится несколько часов и дней. Применяется для решения
актуальной проблемы, как бы «запускает» процесс изменения, который продолжается и
после завершения встреч.
Длительная психокоррекция продолжается месяцы, в центре внимания — личностное
содержание проблем. Во время коррекции прорабатывается множество деталей, эффект
развивается медленно и носит стойкий характер.
Сверхдлительная психокоррекция может продолжаться годы и затрагивает сферы
сознания и бессознательного. Много времени уделяется достижению понимания сути пе-
реживаний. Эффект развивается постепенно, носит длительный характер.



7. Помасштабу решаемых задач различают психокоррекцию:
общую;
частную;
специальную.
Под общей коррекцией подразумеваются мероприятия общекоррекционного
порядка, нормализующие специальную микросреду клиента, регулирующие
психофизическую, эмоциональную нагрузки в соответствии с возрастными и ин-
дивидуальными возможностями, оптимизирующими процессы созревания
психических свойств у личности, что само по себе может способствовать
ликвидации психических нарушений и гармонизации личности в ходе
дальнейшего развития.
Под частной психокоррекцией понимают набор психолого-пёдагогических
воздействий, представляющих собой адаптированные для детского и
подросткового возраста психокоррекционные приемы и методики, используемые
в работе с взрослыми, а также специально разработанные системы
психокоррекционных мероприятий, основанных на ведущих для определенного
возраста онтогенетических формах деятельности, уровнях общения, способах
мышления и саморегуляции.



Психокоррекция характеризуется следующими признаками:

- Дискретность (означает воздействие психолога на относительно 

независимые конкретные составляющие внутреннего мира 

человека)

- Ориентация на возрастные нормы (то есть ориентация на 

определенный контингент коррекционного воздействия - дети, 

подростки и т.д., или на использование соответствующих методик).



Задача психокоррекции формулируются в
зависимости от адресата (ребенок с
аномальным развитием или личность, которая
имеет отклонения и трудности в пределах
психологической нормы), а также содержания
коррекционной работы (коррекция умственного
или эмоционального развития, коррекция и
профилактика невротических состояний и
неврозов).
Коррекции подлежат следующие недостатки
характера: повышенная возбудимость,
гневливость, конфликтность, повышенная
импульсивность, пессимизм, легкомыслие,
упрямство, безразличие, неряшливость,
чрезмерное стремление к наслаждению,
гипертрофированная активность или
пассивность, замкнутость, болезненная
застенчивость, склонность к воровству,
негативизм, склонность блуждать, лживость и
т.д.



Психокоррекционная работа с детьми основывается на следующих основных 
принципах:
1. Единство диагностики и коррекции. Коррекционной работе предшествует
диагностика. Диагностика способствует уточнению диагноза и позволяет оценить
эффективность коррекционной работы.
2. Деятельностный принцип коррекции. Основным средством коррекционно-
развивающего воздействия является взаимодействие взрослого и ребенка.
3. Ориентация на зону ближайшего развития ребенка. Коррекционная работа с 
ребенком не будет эффекта за пределами зоны ближайшего развития.
4. Направленность психокоррекционной работы "сверху вниз", то есть на создание 
оптимальных условий для развития высших психических функций, которые будут 
способствовать компенсации недостатков элементарных психических процессов.
5. Принцип нормативности, то есть ориентация при проведении коррекционной 
работы и при оценке ее эффективности на эталоны развития в определенном 
возрастном периоде.
6. Учет системного характера психического развития. Коррекционная работа 
направлена на устранение причин отклонений в развитии.
7. Принцип "замещающих онтогенеза". Коррекционная работа должна начинаться с 
той "точки", с которой начались отклонения от оптимальной программы.



8. опережая характер психокоррекции.
Коррекционная работа направлена на
формирование того, чего следует достичь в
ближайшей перспективе в соответствии с
законами возрастного развития и
становления индивидуальности, а не на
тренировку того, что уже достигнуто
ребенком.
9. Принцип преемственности. Каждое
следующее занятие планируется с учетом
того, что достигнуто ребенком на
предыдущем. Если ребенок не сумела
выполнить предлагаемое задание, то на
следующем занятии предлагают упрощенный
его вариант.
10. Учет индивидуально-психологических
особенностей ребенка, его интересов,
способностей, социальной ситуации развития.
11. Эмоциональная насыщенность занятий.
Ребенок должен получать удовольствие от
психокоррекционных занятий.



Основные этапы психокоррекции при работе со
школьниками такие:
-диагноз;
-прогноз (предвидение дальнейшего развития
личности при условии своевременной коррекции
и при отсутствии таковой);
- Создание психолого-педагогической
коррекционной программы. В ней определяется
цель, направления психокоррекции,
приблизительное количество занятий, их
периодичность, продолжительность занятий;
перечисляются приемы и методы, которые будут
использоваться. Обязательным является
наличие в коррекционной программе
психологической части, которую осуществляет
психолог, и педагогической, которую психолог
разрабатывает с родителями, социальными
работниками, педагогами и т.д. и осуществления
которой происходит под контролем психолога.
- Выполнение психокоррекционной программы;
- Анализ ее эффективности.


