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УДК 37.015.3
А.Ю. НАГОРНОВА

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРРЕКЦИИ 
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ УЧАЩИХСЯ

В  статье делается акцент на необходимости педагогической коррекции негативных 
психических состояний учащ ихся современной общеобразовательной школы. П ри этом 
индикаторами неблагополучия школьников являются: нарушение коммуникации в систе
ме отношений “учитель -  ученик”и  “ребенок -  сверстник”; низкий уровень достижений 
обучаемого; поведение, отклоняющееся от социальных норм и  требований; переживание 
ребенком состояния эмоционального неблагополучия; наличие экстремальных кризис
ных жизненных ситуаций; аномальные кризисы развития. В  статье подчеркивается отри
цательное, дезорганизующее влияние негативных психических состояний на результаты 
учебно-воспитательной деятельности детей, что вызывает необходимость в профессио
нальной подготовке будущих педагогов к коррекции негативных психических состояний 
учащихся.

Введение
Среди актуальных проблем современной педагогики проблема психических 

состояний человека занимает значительное место. Она рождена самой жизнью, 
предъявляющей все возрастающие требования к психической устойчивости че
ловека, его деятельности, а также способностям и умениям квалифицированно 
осуществлять эту деятельность. В то же время, несмотря на интенсивное изуче
ние психических состояний личности, данная проблема остается недостаточно 
разработанной до сих пор. Отдельные исследования, проведенные в этой облас
ти, раскрывают лишь значимость учета, управления, саморегуляции и коррек
ции психических состояний в системе “учитель-ученик” (М.В. Антропова, 
Г.Г. Голубев, В.Н. Козлова, Н.Д. Левитов, К.К. Платонов, А.О. Прохоров, 
И.В. Страхов, М.М. Хананашвили, Т.С. Шевцова, и др.).

Решением Министерства образования РФ (закон “Об образовании”) опре
делены приоритетные направления развития технологий обучения в современ
ной школе, имеющие в том числе целью создание психологически комфортной 
среды обучения. Такое внимание к этому направлению структурно-содержатель
ной реформы общего образования можно объяснить тем, что классическая и 
традиционная дидактика не способна преодолеть трудности, с которыми сталки
ваются в процессе обучения. В связи с этим приобретает особую значимость 
проблема подготовки будущих педагогов к коррекции негативных психических 
состояний учащихся. Данные состояния зачастую являются первопричиной воз
никающих трудностей в процессе обучения и воспитания в школе.

Коррекция (лат. correctio -  исправление) определяется как система специ
альных и общепедагогических мер, направленных на ослабление или преодоле
ние недостатков психофизического развития и отклонений в поведении. Кор
рекция может выступать как самостоятельное педагогическое явление, как 
специфические действия, направленные на частичное исправление недостатка 
или преодоление дефекта (например, коррекция речи), в то же время коррекция 
может быть составной частью учебно-воспитательного процесса и выступать как 
целостное педагогическое явление, направленное на изменение формирующейся 
личности.Эл
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Коррекционно-педагогическая деятельность представляет собой сложное 
психофизиологическое и социально-педагогическое явление, охватывающее весь 
образовательный процесс (обучение, воспитание и развитие), выступающий как 
единая педагогическая система, куда входят объект и субъект педагогической 
деятельности, ее целевой, содержательный, операционно-деятельностный и оце
ночно-результативный компоненты. Поэтому наряду с диагностико-коррекци- 
онной, коррекционно-развивающей, коррекционно-профилактической существует 
и воспитательно-коррекционная, и коррекционно-обучающая, и психокоррекци
онная деятельность. Исходя из существующего положения и трактовки коррек
ционной работы, правомерно говорить о коррекционно-педагогическом процессе 
как едином образовательном процессе, в который входят обучение, воспитание и 
развитие.

Наиболее глубоко психолого-педагогическую сущность коррекционной дея
тельности и ее профилактическую направленность, на наш взгляд, раскрыли 
психологи и психотерапевты (С.А. Бадмаев, Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова,
А.Г. Лидере, А.С. Спиваковская и др.), которые видят коррекцию как особым 
образом организованное психологическое воздействие, осуществляемое по отно
шению к группам повышенного риска и направленное на перестройку, реконст
рукцию тех неблагоприятных психологических новообразований, которые опре
деляются как психологические факторы риска, на воссоздание гармоничных 
отношений человека со средой [1, 2, 3].

В.А. Кан-Калик рассматривает социально-педагогическую коррекцию в кон
тексте трех основных задач обучения: обучающей, воспитывающей и развиваю
щей. При этом решение обучающей задачи позволяет обеспечить реальный пси
хологический контакт с учениками; формировать положительную мотивацию 
обучения; создавать психологическую обстановку коллективного, познаватель
ного поиска и совместных раздумий. При решении воспитывающих задач нала
живаются воспитательные и педагогические отношения; формируется познава
тельная направленность личности; преодолеваются психологические барьеры; 
формируются межличностные отношения в учебном коллективе. При решении 
развивающих задач создаются психологические ситуации, стимулирующие са
мообразование и самовоспитание личности; преодолеваются социально-психо
логические факторы, сдерживающие развитие личности в процессе общения (ско
ванность, стеснительность, неуверенность и т. п.); создаются возможности для 
выявления и учета индивидуально-типологических особенностей обучаемых [4].

Коррекционно-педагогическая деятельность -  составная и неотъемлемая часть 
педагогического процесса как динамической педагогической системы, как спе
циально организованного, целенаправленного взаимодействия учителя и учени
ка, нацеленного на решение развивающих и образовательных задач [5]. В кор
рекционно-педагогической деятельности, которая направлена на уменьшение 
количества негативных психических состояний учащихся можно выделить сле
дующие группы методов: 1) методы педагогического и психологического воздей
ствия на личность; 2) специфические методы психокоррекции отклонений в 
поведении и развитии обучаемого. Методы и приемы педагогической коррекции 
позволяют формировать у обучаемых позитивные психические состояния, нали
чие которых необходимо школьникам для успешности обучения и психологи
ческого здоровья.

Целесообразность коррекционного воздействия мотивируется рядом инди
каторов неблагополучия школьников, основные из которых:Эл
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-  нарушение коммуникации в системе отношений “учитель -  ученик” и “ре
бенок -  сверстник”, утрата взаимопонимания, дезинтеграция сложивших
ся ранее форм обучения;

-  низкий уровень достижений, значительно расходящийся с потенциальными 
возможностями обучаемого;

-  поведение, отклоняющееся от социальных норм и требований;
-  переживание ребенком состояния эмоционального неблагополучия, 

эмоциональный стресс и депрессия;
-  наличие экстремальных кризисных жизненных ситуаций;
-  аномальные кризисы развития, которые в отличие от нормативных 

возрастных кризисов не связаны с завершением цикла развития, не огра
ничены во времени и носят исключительно разрушительный характер, не 
создавая условий и не содействуя формированию психологических ново
образований, знаменующих переход к новому возрастному циклу и др.

Таким образом, целесообразность и необходимость проведения коррекцион
но-педагогической деятельности в образовательной системе в современных усло
виях обусловлены как внешним социально-педагогическим обстоятельством, из
менением социальных обстоятельств, сменой ценностей и моральных требований, 
так и особенностями внутренних психических процессов, происходящих в духов
ном мире обучаемых, в их сознании, мироощущении, отношении к социуму.

Как показывают исследования А.Б. Добрович, Н.В. Жгутиковой и А.И. За
харова, количество детей, заболевших неврозами и неврозоподобными расстрой
ствами, не уменьшается, а, наоборот, имеет тенденцию к увеличению. Вопросы 
информационной перегрузки учеников показаны в работе М.В. Антроповой,
В.Н. Козловой и др. М.М. Хананашвили подчеркивал влияние на здоровье уче
ников нарастающего дефицита времени, отведенного на прием, переработку и 
усвоение чрезмерно большого количества информации, что нередко приводит к 
отклонениям в высшей нервной деятельности, неврозам и болезням [6].

По исследованию влияния травматических психических состояний на эф
фективность учебной деятельности учащихся, проведенному А.В. Котеневой, 
каждый третий ученик страдает пониженным уровнем настроения, испытывает 
нарушения в психосоматической сфере (бессонница, возбудимость нервной сис
темы, потеря эмоционального контроля, трудности сосредоточения), отличается 
стремлением уйти от своих переживаний и решения оставшихся после травм 
проблем [7, с. 53].

С наличием негативных психических состояний (тревожности, утомляемос
ти, раздражительности) нередко связывают причины учебных неврозов 
(В.И. Гарбузов, Р.А. Зачепицкий, А.И. Захаров, В.Е. Каган, А.С. Спиваковская и др.). 
Так, например, отмечено, что высокая тревожность затрудняет интеллектуаль
ную деятельность в психически напряженных ситуациях, снижает уровень ум
ственной работоспособности, является одной из причин отрицательного соци
ального статуса личности (А.И. Киколов, В.В. Плотников). Во многих 
исследованиях подчеркивается возможность формирования у субъекта отрица
тельных черт характера, деформации личности в условиях длительно и часто 
повторяющихся отрицательных состояниях (Б.Г. Ананьев, Б.В. Зейгарник,
В.Н. Мясищев).

Таким образом, на период обучения приходится пик значимых в количе
ственном отношении психических состояний. Негативные психические состоя
ния оказывают в основном отрицательное, дезорганизующее влияние на резульЭл
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таты деятельности детей и их влияние на деятельность опосредуется характери
стиками педагогического общения, создаваемой педагогом общей атмосферой 
класса.

Наличие у учащегося большого количества негативных психических состо
яний может оказать существенное деструктивное воздействие на его физическое 
здоровье. Во многих исследованиях подчеркивается возможность формирования 
у субъекта отрицательных черт характера, деформации личности в условиях 
длительно и часто повторяющихся отрицательных состояниях (Б.Г. Ананьев, 
Б.В. Зейгарник, В.Н. Мясищев). Влияние на деятельность негативных психичес
ких состояний как свойств личности усиливается с возрастом.

Психические состояния, возникающие в обучении, являются отражением 
тех ситуаций, которые имеют место в учебном процессе у ученика, с одной 
стороны, и у учителя в педагогической деятельности -  с другой. В.А. Сухомлин- 
ский отмечал: “Характерной особенностью душевного равновесия является спо
койная обстановка целенаправленного труда, ровные, товарищеские взаимоот
ношения, отсутствие раздражительности. Без душевного равновесия невозможно 
нормально работать; там, где нарушается это равновесие, жизнь коллектива пре
вращается в ад”.

Часто педагоги руководствуются индифферентными представлениями об 
учениках как “об устройствах по переработке информации”. Иногда это приво
дит к безличным и неадекватным требованиям, с которыми дети просто не 
могут справиться. Эти нагрузки особенно велики в периоды контроля и оцени
вании. Именно здесь часто совершается одна из грубейших педагогических 
ошибок: негативную оценку результатов усвоения учебной программы учитель 
переносит на оценку личности учащегося в целом. А.О. Прохоров указывал, 
что отрицательно окрашенные психические состояния педагогов снижают эф
фективность обучения и воспитания, повышают конфликтность в учебном кол
лективе.

Благоприятное положение ребенка в окружающей его среде содействует 
нормальному развитию его личности. Не должно быть существенного расхожде
ния между самооценкой и оценкой, получаемой ребенком от значимых для него 
людей (референтной группы), к которым обязательно должен относиться и учи
тель. В этом случае он может помочь учащемуся в преодолении неблагоприятно
го соотношения самооценки, ожидаемой оценки и оценки, исходящей от рефе
рентной группы. Это можно сделать, целенаправленно, организовав такую 
педагогическую ситуацию, чтобы обучаемый предстал перед значимыми для него 
“другими” в выгодном свете и получил положительную оценку, что приведет к 
повышению ожидаемой оценки, улучшит его психологическое состояние и сде
лает более благоприятной позицию личности в целом.

Заключение
Таким образом, приведенные выше работы показывают, что в учебно-воспи

тательном процессе психические состояния занимают важное место, определяя 
во многом его успешность, что требует глубокого и планомерного изучения их 
места и связи с различными психологическими особенностями в системе “учи
тель -  ученик”. Поэтому проблема исследования и коррекции психических со
стояний особенно значима в обучении и воспитании, где понимание педагогом 
психических состояний обучаемых и управление ими в процессе познания и 
общения является одной из существенных сторон педагогического труда.Эл
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