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Центральным звеном в психокоррекционных технологиях является состав-

ление психокоррекционных программ. 

Традиционно в основу таких программ для детей с психическим недоразви-

тием положены основные направления их психологической диагностики: психо-

метрическое, функциональное и нейропсихологическое. 

Важное значение для эффективности психологической коррекции детей с 

психическим недоразвитием имеет, с одной стороны, ориентация на сложные си-

стемно – структурные модели психического недоразвития, с другой стороны – 

онтогенетические модели [2]. 

Учет системно-структурных моделей психического недоразвития у детей 

позволяет разработать дифференцированные методы психокоррекционных воз-
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действий с ориентацией на степень тяжести и специфическую структуру де-

фекта. Это успешно достигается при функциональном и нейропсихологическом 

подходе к психологической коррекции [6]. 

Многообразие и полиморфность видов психического недоразвития требует 

учета всех факторов, определяющих дефект. Например, у детей с умственной от-

сталостью вследствие экзогенных факторов в структуре психического дефекта, 

кроме интеллектуальных нарушений, могут наблюдаться выраженные нейроди-

намические и аффективные нарушения. 

У детей с хромосомной патологией нередко наблюдается повышенная затормо-

женность, неактивность или, наоборот, бессмысленная активность, полевое поведе-

ние. Все это требует синдромологического подхода к психологической коррекции с 

выделением ведущих и определяющих факторов кроме уровневых моделей пси-

хокоррекции детей с психическим недоразвитием широко используются онтогене-

тические модели, которые предполагают 2 основных направления: 

− возврат к ранним онтогенетическим этапам развития познавательных про-

цессов и личности, и активация этих процессов в качестве ранее невостребован-

ных резервов; 

− ориентация на уровень ближайшего развития ребенка. Возрастной фактор 

также имеет важное значение в психокоррекционной работе с детьми с умствен-

ной отсталостью [4]. 

Задачи коррекционного обучения: 

− обучение детей с психическим недоразвитием усвоению сенсорных эта-

лонов с помощью развития у них предметно-практических действий; 

− развитие целостности, константности, предметности и обобщенности вос-

приятия. 

Организация психокоррекционного процесса. 

В процессе планирования занятий необходимо соблюдать следующие прин-

ципы: 

− принцип последовательности, предусматривающий постепенное услож-

нение занятий; 
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− принцип доступности заданий; 

− принцип систематичности занятий, предусматривающий определенную 

частоту занятий; желательно не менее двух раз в неделю; 

− принцип закрепления, усвоенного с привлечением родителей, педагогов-

дефектологов, логопедов. 

В процессе обучения детей с психическим недоразвитием предметно-прак-

тическим манипуляциям психолог формирует у них поисковые способы ориен-

тировки в задании, обучает ребенка усвоению формы, цвета и величины предме-

тов. В ходе занятий ребенку необходимо показать такие действия, при которых 

он мог бы понять, что от умения определить форму зависит результат его дея-

тельности [8]. 

Структура занятия должна обязательно включать в себя. 

1. Предметно-практические манипуляции с объемными формами. 

2. Зрительное восприятие формы без предметно-практических манипуляций. 

3. Запоминание форм. 

Особое и важное значение в психологической коррекции детей с умственной 

отсталостью занимает формирование пространственной ориентировки. М. и Н. Се-

маго разработали программу формирования пространственных представлений для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (Семаго М. и Н., 2000). 

Важными направлениями в психокоррекции являются развитие памяти: 

− формирование объема памяти в зрительной, слуховой и осязательной мо-

дальностях; 

− развитие приемов ассоциативного и опосредованного запоминания пред-

метов в процессе игровой деятельности. 

Перед началом психокоррекционной работы психолог должен обратить 

внимание на то, какая форма памяти у ребенка преобладает: зрительная, слухо-

вая, зрительно-слуховая или кинестетическая. Все занятия по коррекции памяти 

должны проходить в игровой ситуации, доступной ребенку. 
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Недоразвитие мышления является ядерным признаком у детей с данной 

формой дизонтогенеза. Их мышление отличается конкретностью, невозможно-

стью образования понятий, трудностями переноса и обобщения. Развитие мыш-

ления у детей с психическим недоразвитием непосредственно связано с совер-

шенствованием деятельности и восприятия. Важной задачей психокоррекции яв-

ляется развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Для ее 

решения работа должна вестись в следующих направлениях: 

− обучение детей многообразным предметно-практическим манипуляциям 

с предметами различной формы, величины, цвета; 

− обучение детей использованию вспомогательных предметов (орудийные 

действия); 

− формирование наглядно-образного мышления в процессе конструктивной 

и изобразительной деятельности; 

− формирование элементарных логических обобщений. 

Особое коррекционное значение имеют игры, направленные на использова-

ние вспомогательных средств. Например, предлагается достать нужный предмет 

с помощью веревки, палки и пр. В процессе таких игр перед ребенком ставятся 

задачи выявить внутренние связи предмета, проанализировать условия практи-

ческой задачи, найти выход из проблемной ситуации, требующей применения 

вспомогательных средств, не забывая при этом учитывать особенности ситуации 

и, следовательно, соответствующие способы действия. Опыт работы показывает, 

что с детьми с легкой степенью умственной отсталости целесообразно проводить 

психокоррекционные занятия по формированию у их элементарных логических 

операций: обобщение, анализ, синтез. 

Важным фактором является, чтобы занятия по психокоррекции детей с пси-

хическим недоразвитием носили деятельностный подход. Сам процесс пси-

хокоррекции должен проходить в рамках того вида деятельности, которая до-

ступна ребенку с интеллектуальной недостаточностью. Если у ребенка не сфор-

мирована игровая деятельность, то психокоррекцию необходимо проводить в 

предметно-практическом контексте. 
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В процессе планирования занятий необходимо соблюдать следующие прин-

ципы: принцип последовательности, предусматривающий постепенное усложне-

ние занятий; принцип доступности заданий; принцип систематичности занятий, 

предусматривающий определенную частоту занятий; желательно не менее двух 

раз в неделю; принцип закрепления, усвоенного с привлечением родителей, пе-

дагогов-дефектологов, логопедов. 

В процессе обучения детей с психическим недоразвитием предметно-практи-

ческим манипуляциям психолог формирует у них поисковые способы ориенти-

ровки в задании, обучает ребенка усвоению формы, цвета и величины предметов. 

В ходе занятий ребенку необходимо показать такие действия, при которых он 

мог бы понять, что от умения определить форму зависит результат его деятельности. 

1. Предметно-практические манипуляции с объемными формами. 

2. Зрительное восприятие формы без предметно-практических манипуляций. 

Цель занятий: научить детей запоминать воспринятые формы; мысленно по 

представлению сопоставлять объемную форму с плоскостной. Закреплять названия. 

Обучение восприятию величины предметов так же, как и формы проводится 

в контексте предметно-практических манипуляций. В процессе действий с иг-

рушками умственно отсталый ребенок начинает выделять величину зрительно. 

На основе длительного применения проб и примеривания у ребенка может воз-

никнуть полноценное зрительное восприятие величины, умение вычленять ее, 

соотносить предметы по величине. Занятия состоят из трех этапов. 

1. Практическое выделение величины. 

2. Зрительное восприятие величины. 

3. Запоминание предметов с учетом их величины. 

Важное значение в процессе психокоррекции детей с психическим недораз-

витием имеет формирование у них константного и целостного восприятия пред-

метов. Детям предстоит осознать, что внешний вид предмета может меняться в 

зависимости от того, с какой стороны на него смотрят – спереди, сзади, сбоку, 

снизу или сверху, но все равно это будет один и тот же предмет. 
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Огромный коррекционный потенциал принадлежит конструктивной дея-

тельности, которая активно формируется у здоровых детей еще в младшем до-

школьном возрасте. В связи с этим, важными направлениями психокоррекции 

памяти являются: – формирование объема памяти в зрительной, слуховой и ося-

зательной модальностях; – развитие приемов ассоциативного и опосредованного 

запоминания предметов в процессе игровой деятельности. 

Перед началом психокоррекционной работы психолог должен обратить 

внимание на то, какая форма памяти у ребенка преобладает: зрительная, слухо-

вая, зрительно-слуховая или кинестетическая. Например, если у ребенка наблю-

дается выраженное недоразвитие памяти в слуховой модальности, рекоменду-

ется проводить занятия по развитию слуховой и зрительно-слуховой памяти. 

Все занятия по коррекции памяти должны проходить в игровой ситуации, 

доступной ребенку. Недоразвитие мышления является ядерным признаком у де-

тей с данной формой дизонтогенеза. Их мышление отличается конкретностью, 

невозможностью образования понятий, трудностями переноса и обобщения. 

Развитие мышления у детей с психическим недоразвитием непосредственно 

связано с совершенствованием деятельности и восприятия. 

Как уже упоминалось выше, предметно-практическая деятельность как здо-

рового, так и ребенка с психическим дизонтогенезом, является основой для фор-

мирования его мышления. В процессе обучения детей предметно-практическим 

манипуляциям целесообразно проводить такие занятия, как подбор предметов по 

образцу, группировка предметов по образцу и по разным свойствам. 
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