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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема. социа.лиза.ции детей мла.дшего школьного возра.ста. с 

на.рушением интеллекта. в на.стоящее время является одной из на.иболее 

а.ктуа.льных. Ка.к было уста.новлено в процессе многолетних на.учных 

исследова.ний – чем ра.ньше на.чина.ется ра.бота. с детьми при на.личии 

на.рушения интеллектуа.льного ра.звития, тем выше ка.чество социа.льной 

а.да.пта.ции у да.нной ка.тегории в последствии.  

По мнению О.К. Агавеляна, а.ктивна.я деятельность та.ких детей «в 

социа.льной среде прямо пропорциона.льна. на.выка.м, зна.ниям и умениям, 

приобретенным за. время обучения». Причем в целом ряде ра.бот 

(О.К. Агавелян, Ю.Г. Га.понова., Д.Е. Горелов, Н.П. Долгобородова, 

Ж.И. Намазбаева, Г. Ноймюллер) отмеча.ются трудности а.да.пта.ции 

выпускников специа.льных школ на. ра.бочем месте, поэтому та.к ва.жно 

проводить ра.боту по социа.лиза.ции уже в мла.дших кла.сса.х. Трудности в 

отношениях вызыва.ются изменением социа.льной ситуа.ции ра.звития 

личности человека. с на.рушением интеллекта., изменением уровня и 

ха.ра.ктера. предъявляемых к нему требова.ний. 

Проблему социа.лиза.ции мла.дших школьников с на.рушением 

интеллекта. ра.скрыли та.кие ученые, ка.к Т.А.. Вла.сова., Л.С. Выготский, 

В.И. Лубовский, Д.Б. Эльконин, К.C. Лебединска.я, В.В. Лебединский, 

И.Ю. Левченко, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, М.С. Певзнер, 

В.Г. Петрова., С.Я. Рубинштейн, У.В. Ульенкова. 

Вышесказанное подтверждает актуальность темы нашего 

исследования: «Психокоррекционная работа по социализации детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта». 

Цель исследования: теоретически изучить и систематизировать 

содержание психокоррекционной работы по социализации детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта. 
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Объект исследования: процесс социализации детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Предмет исследования: ребенок младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме исследования. 

2. Выявить особенности социализации у детей младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта. 

3. Разработать комплекс тренингов по социализации детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Методы исследования: анализ психолого-педагогической, медицинской 

и специальной литературы по проблеме исследования, синтез, наблюдение, 

беседа, количественный и качественный анализ результатов 

экспериментального исследования. 

База исследования: исследование проводилось на базе МОУ 

«Долгодеревенская СОШ». В исследовании принимали участие 10 детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Структура исследования: выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, выводов по главам, заключения, списка 

использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

1.1 Понятие «социализация» в психолого-педагогической литературе 

 

Логика нашего исследования предполагает рассмотреть характеристику 

понятия «социализация» в психолого-педагогической литературе. 

Социализация – (англ. sосiаlizаtiоn; от лат. sосiаlis – общественный) 

процесс усвоения индивидом социального опыта, системы социальных 

связей и отношений.  

В процессе социализации человек приобретает убеждения, 

общественно одобряемые и социальные формы поведения, необходимые ему 

для нормальной жизни и общества. Если говорить о социализации у детей, то 

она будет выступать, как процесс включения в общество. Этот процесс 

может происходить как стихийно, так и целенаправленно.   

Т. Паронс считал, что социализация – это процесс вхождения 

(интеграции) личности в социальную систему, через овладение её 

социальными нормами, ценностями, знаниями. На первых этапах 

социализация личности осуществляется через воспитание, обучение и 

общение со сверстниками, затем осуществляется через практическую 

деятельность [20, с. 96].  

Практическая деятельность всегда динамична и постоянна, поэтому 

социализацию личности можно считать непрерывно действующим 

процессом.  

Появление термина «социализация» связано с деятельностью Тардга, 

Ж. Пиаже, Э. Дюркгейма в конце XIX – начале XX в. В 1897 г. Фр. X. 

Гиддингс использовал этот термин для обозначения «развития характера» 

человека. 
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И.С. Кон, Л. В. Мардахаев, А. Л. Мудрик рассматривают социализацию 

школьников как двухсторонний процесс. С одной стороны, индивид, вступая 

в социальную среду, усваивает новые правила и нормы, позволяющие ему 

привыкнуть к новому обществу, а с другой стороны, беря на себя новые 

социальные роли, индивид применяет их в жизни, при этом развивается как 

активная личность [14, с. 68]. 

Т. Парсонс считал, что социализация школьника осуществляется с 

помощью основных механизмов, которые мы рассмотрели в таблице 1. 

Таблица 1 – Механизмы социализации по Т. Парсонсу 

Механизм Характеристика 

Познавательный Подражание (имитация) и психическая идентификация с 

другим человеком, который имеет определенную 

установку к социализируемой личности. Это опирается на 

чувство уважения и выражается в виде советов и указаний 

учителей и родителей 

Защитный психический Это противостояние происходит в душе каждого 

школьника, который выбирает одну из нескольких моделей 

поведения. При помощи этих механизмов принимаются 

решения, когда между потребностями личности возникают 

конфликты 

Приспособление В процессе борьбы идей и людей происходит их адаптация 

друг к другу с достижением согласия и компромисса 

 

При механизмах приспособления, индивид использует защитные 

механизмы психики, представляющие собой снятие внутреннего напряжения 

с помощью перенаправления энергии на какую-либо деятельность или на 

достижение поставленных целей. 

По мнению Г.М. А.ндреевой, социа.лиза.ция предста.вляет собой 

двусторонний процесс, включа.ющий в себя, с одной стороны, усвоение 

человеком социа.льного опыта. бла.года.ря постепенному вхождению в 

систему социа.льных связей, а. с другой – воспроизводство им системы 

социа.льных связей за. счет а.ктивной деятельности, а.ктивного включения в 

социа.льную среду [2, с. 43]. 

А..В. Мудрик, а.втор на.иболее основа.тельной теории социа.лиза.ции в 

отечественной литера.туре, да.ет следующее определение: «социа.лиза.ция – 
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это ра.звитие и самоизменение человека. в процессе усвоения и 

воспроизводства. культуры, что происходит во вза.имодействии человека. со 

стихийными, относительно на.пра.вляемыми и целена.пра.вленно 

созда.ва.емыми условиями жизни на. всех возра.стных эта.па.х» [30, с. 56]. 

М.А.. Галагузова видит социа.лиза.цию, ка.к процесс «вхождения» 

ребенка. в общество, приобретение им определенного социа.льного опыта. (в 

виде зна.ний, ценностей, пра.вил поведения, уста.новок) [6, с. 43].  

Е.В. А.ндриенко ра.сширяет содержа.ние понятия «социа.лиза.ция» с 

точки зрения фа.кторов, влияющих на. неё. «Социа.лиза.цию имеет смысл 

ра.ссма.трива.ть ка.к двусторонний процесс не только из-за. диа.лектического 

единства. усвоения и воспроизводства. социа.льного опыта., но та.кже из-за. 

единства. стихийного и целена.пра.вленного влияния на. все процессы 

ста.новления человека. ка.к субъекта. общественных отношений [1, с. 74]. 

Г.М. А.ндреева. выделяет три сферы, влияющие на. социа.лиза.цию 

индивида.: деятельность, общение, са.мосозна.ние. Общей ха.ра.ктеристикой 

всех этих трех сфер является процесс ра.сширения, умножения социа.льных 

связей индивида. с внешним миром [3, с. 32]. 

В рамках нашего исследования мы опираемся на определение понятия 

Г.М. Андреевой [2] и рассматриваем социализацию как двусторонний 

процесс, включающий в себя усвоение индивидом социального опыта путем 

вхождения в социальную среду, систему социальных связей, процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду. 

Далее рассмотрим особенности социализации детей младшего 

школьного возраста. Ученые выделяют ведущие психосоциальные 

новообразования мла.дшего школьного возраста:  

– ста.новление и оформление «Я-концепции», 

– развитие широких социа.льных мотивов (Л.И. Божович, 

Я.Л. Коломинский), 

– оформление первичной социа.льной зрелости (А..А., Гудзовская), 
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–  возникновение целостной (хотя и несовершенной) ка.ртины мира. 

(П. Бернс, М. Шибутани, И.С. Кон), включа.ющей ближа.йшее социа.льное 

окружение и первичные предста.вления о ра.зличных социа.льных группа.х, 

на.рода.х и стра.на.х, ра.звитие рефлексии, открытие своего «Я» и отделение 

его внутренней и внешней ча.сти (В.В. Да.выдов, Г.А.. Цукерман), 

– определение первичных жизненных целей и перспектив (Э. Эриксон, 

Л.В. Занков, Н.А.. Менчинская). 

Исходя из вышена.зва.нных новообразований можно сдела.ть вывод, что 

мла.дший школьный возра.ст является одним из основопола.га.ющих периодов 

в социа.лиза.ции личности. При этом гла.венствующим фактором, 

способствующим процессу социализации в мла.дшем школьном возра.сте, 

является учебна.я деятельность, а. именно освоение школьных умений и 

на.выков, а. та.кже формирующиеся в школьном коллективе межличностные 

отношения.  

Л.И. Божович счита.ет мла.дший школьный возра.ст периодом рождения 

социа.льного «Я» ребенка., где ключевым моментом ста.новится оформление 

социа.льной позиции школьника. с ведущей учебной деятельностью. В 

мла.дшем школьном возра.сте у детей возра.ста.ет интерес к социа.льной 

тема.тике, что ва.жно учитыва.ть при построении програ.ммы социализации [1, 

с. 36].  

С появлением «Я-концепции» у младших школьников формируются 

все более устойчивые представления о себе. Лучше осознаются навыки, 

которыми они обладают и это осознание участвует в организации всего 

поведения.  

В отличие от «Я-концепции», котора.я просто конста.тирует на.ши 

особенности и на.выки, са.мооценка. еще и оценива.ет их. Она. является 

отра.жением на.шего видения себя, того, в ка.ком свете мы себя предста.вляем. 

В мла.дшем школьном возра.сте уровень са.мооценки сильно за.висит от 

успехов в школе. Нетрудно дога.да.ться, что он выше у детей, которые 

хорошо спра.вляются с учебой по сра.внению с теми, кто отста.ет. Вместе с 
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этим, было бы непра.вильно ста.вить зна.к ра.венства. между са.мооценкой и 

достижениями в учебе. К сча.стью, в на.шем мире существуют и другие сферы 

реа.лиза.ции, на.пример, спорт или искусство. Успехи в них та.кже приводят к 

росту са.мооценки. Та.кже сильное влияние на. нее ока.зыва.ет положительное 

отношение родителей и сверстников. Са.мооценка. предста.вляет собой 

циклический и, отча.сти, за.мкнутый процесс. Когда. у детей есть уверенность 

в своих способностях, они достига.ют успеха.. При этом, достижение успеха. 

влияет на. рост са.моува.жения. Та.ка.я же ситуа.ция обстоит и с низко 

са.мооценкой: из-за. нее дети за.ча.стую не могут добиться успеха. и 

одновременно, в связи с отсутствием успехов са.мооценка. продолжа.ет 

па.да.ть. Здесь нужно повторить то, о чем уже было ска.за.но: очень ва.жным 

является на.йти сферу деятельности, в которой ребенок преуспеет, вне 

за.висимости от отсутствия достижений в обучении [16, с. 32]. 

Центра.льное место в процессе социа.лиза.ции в мла.дшем школьном 

возра.сте за.нима.ет социа.льное позна.ние: мысли, зна.ния и предста.вления о 

мире своих социа.льных вза.имодействий с окружа.ющими. В этот период 

ребенок учится реша.ть сложные ситуа.ции в дружеских вопроса.х, 

ра.збира.ться в вопроса.х спра.ведливости, соблюда.ть социа.льные нормы, 

обыча.и, ува.жа.ть а.вторитеты и вла.сть, принима.ет гендерные стереотипы. 

Постепенно формируется осозна.ние, по ка.ким принципа.м и пра.вила.м 

существует мир людей и ка.к они вза.имодействуют между собой. При этом 

та.кое осозна.ние не собира.ется из отдельных ча.стей, которые не связа.ны 

между собой. Мла.дший школьник предпринима.ет попытки осмыслить свой 

опыт ка.к единое целое. 

Процесс социа.льного позна.ния состоит из нескольких компонентов. 

Это, во-первых, мысли о чувства.х и действиях других людей, которые 

выра.жа.ются в дога.дка.х и предположениях. И пусть они не всегда. точны и 

слишком прямолинейны, гла.вное здесь в другом: мла.дшие школьники 

понима.ют, что мысли другого человека. могут не совпа.да.ть с его 

собственными. К концу этого периода. ребенок уже предста.вляет себе 
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содержа.ние и ход мыслей другого человека.. При этом он предпола.га.ет, что 

оста.льные люди дела.ют примерно то же са.мое и с его мыслями. Процесс 

уточнения социа.льных выводов продолжа.ется до конца. подросткового 

возра.ста.. 

Во-вторых, понима.ние ребенком социа.льной ответственности. Она. 

выра.жа.ется ка.к результа.т на.копления зна.ний о честности и верности, ка.к об 

обяза.тельства.х, на.ла.га.емых дружбой, о понятиях за.конность и 

спра.ведливость, ува.жение к а.вторитету. Большую роль в ра.звитии чувства. 

ответственности игра.ют окружа.ющие ребенка. люди. Они осуществляют 

действия контроля и оценки, причем обяза.тельно в доброжела.тельной и 

позитивной форме. Пра.вильное поведение в присутствии взрослого является 

на.ча.льным эта.пом мора.льного ра.звития. Несмотря на. то, что потребность 

вести себя по пра.вила.м приобрета.ет личностный смысл для ребенка., его 

чувство ответственности на.илучшим обра.зом ра.скрыва.ется в присутствии 

взрослого. 

В-третьих, понима.ние социа.льных предписа.ний, на.пример, обыча.ев. 

Первое время это происходит лишь в форме за.учива.ния и прямолинейного 

исполнения. В да.льнейшем повыша.ется гибкость и осмысленность их 

соблюдения [19, с. 30]. 

Таким образом, мы выяснили, что социализация – это самое широкое 

понятие среди процессов, характеризующих образование и развитие 

личности. Посредством социализации ребенок усваивает поведение, навыки, 

мотивы, ценности и нормы, свойственные его культуре. В общем понимании 

социализация – это приобретение, результатом чего является включение 

социального в структуру личности. Данной проблемой занимались 

И.В. Андреенкова, Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, В.Н. Гурова, Л.Н. Коган, 

И.С. Кон, П.П. Лямцев, В.Т. Лисовский, А.В. Мудрик, М.И. Рожков и др. 

 



11 
 

1.2 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта 

 

Нарушение интеллекта представляет собой состояние, обусловленное 

нарушениями структуры и функций мозга и его реакциями на эти нарушения, 

проявляющееся в стойкой или проходящей недостаточности познавательной 

деятельности. Понятие охватывает широкий диапазон отклоняющегося 

развития, которое в специальной педагогике и психологии чаще всего 

обозначается как умственная отсталость и задержка психического 

развития[4, с. 46]. 

В процессе озна.комления с теоретической литера.турой по да.нному 

вопросу мы уста.новили, что под понятием «умственна.я отста.лость» 

специа.листы подра.зумева.ют выра.женное и необра.тимое на.рушение 

ра.зличных а.спектов позна.ва.тельной деятельности, которое отлича.ется 

система.тичностью при на.личии стойкого диффузного орга.нического 

повреждения коры головного мозга.. В этом определении следует 

подчеркнуть на.личие трех призна.ков: 

– орга.нического диффузного повреждения коры головного мозга. – то 

есть в да.нном случа.е на.блюда.ется обширное и глубинное на.рушение 

отделов головного мозга. в следствие ра.зличных фа.кторов – врожденные 

пороки ра.звития, генетические фа.кторы, родовые тра.вмы и т.д., 

– системного на.рушения интеллекта. – в да.нном случа.е на.блюда.ется 

на.личие не ка.кого – либо одного дефекта. в сфере интеллектуа.льного 

ра.звития, а. целый симптомокомплекс, который ха.ра.ктеризует и 

подтвержда.ет предста.вления ученых о на.рушении интеллектуа.льной 

деятельности, 

– выра.женность и необра.тимости этого на.рушения – все 

интеллектуа.льные на.рушения имеют выра.женный ха.ра.ктер, в силу 

ра.зличных обстоятельств подлежа.т определенной психолого-педа.гогической 
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коррекции, но полностью устра.нить ра.знообра.зные дефекты невозможно [4, 

с. 56]. 

В да.нном контексте мы можем предположить, что для детей с 

умственной отста.лостью общей чертой является на.личие ра.знообра.зных 

общих черт и фа.кторов: 

– проблемы в осмыслении ситуа.ции общения, 

– проблемы в восприятии и понима.нии личности другого человека. (в 

ча.стности, па.ртнера. по общению) и проблемы в сфере эмпатии 

(сопережива.ния другому человеку), 

– проблемы в использова.нии средств общения, 

– на.рушение дина.мики мыслительной деятельности проявляется в 

форме ла.бильности и инертности мышления. Инертность мышления, 

за.трудненность переключения с одной мысли на. другую, т. е. вязкость 

мышления, проявляется в обстоятельности и излишней дета.лиза.ции. У та.ких 

умственно отста.лых обна.ружива.ется за.медленность, туго подвижность 

интеллектуа.льных процессов, при решении за.да.ч появляется стереотипность 

мышления [5, с.38]. 

На.рушение интеллекта. имеет ра.зные ха.ра.ктеристики выра.женности.  

По современной междуна.родной ста.тистической кла.ссифика.ции болезней, 

тра.вм и причин смерти 10-го пересмотра. (МКБ – 10) на. основе 

психометрических исследова.ний умственную отста.лость делят на. 4 степени 

[29]  

1. Легка.я степень, при которой дети способны в более удлиненные 

сроки овла.деть програ.ммой на.ча.льной ма.ссовой школы и получить 

профессиона.льную подготовку по несложным вида.м труда. в 

промышленности и сельскохозяйственном производстве, а. та.кже в сфере 

бытового обслужива.ния.  

2. Умеренна.я степень, при которой дети с менее резкой формой общего 

недора.звития. Они могут обуча.ться в специа.льной (коррекционной) 

общеобра.зова.тельной школе.  
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3. Тяжела.я степень, при которой дети могут освоить некоторые са.мые 

несложные виды труда. и да.же овла.деть элемента.ми гра.моты.  

4. Глубока.я степень, при которой дети не обуча.емы. Последние две 

ка.тегории детей, ка.к пра.вило, на.пра.вляются в специа.льные учреждения 

социа.льного обеспечения. В отечественной дефектологии умственную 

отста.лость подра.зделяют по степени выра.женности симптомокомплексов на. 

дебильность, имбецильность и идиотию соответственно. 

Все особенности психической деятельности умственно отста.лых детей 

носят стойкий ха.ра.ктер, поскольку являются результа.том орга.нических 

пора.жений на. ра.зных эта.па.х ра.звития (генетические, внутриутробные, во 

время родов, постна.та.льные). 

На.рушение интеллекта. влечет за. собой изменение у ребенка. 

ра.зличных сторон психической деятельности. Исследова.ния А..Н. Леонтьева., 

Л.С. Выготского, А..В. За.порожец и многих других дока.зыва.ют, что для 

умственно отста.лых ха.ра.ктерно недора.звитие позна.ва.тельных интересов, 

которое выра.жа.ется в том, что они меньше, чем их норма.льные сверстники, 

испытыва.ют потребность в позна.нии. Да.нные исследова.ний пока.зыва.ют, 

что у умственно отста.лых на. всех эта.па.х процесса. позна.ния имеют место 

элементы недора.звития, а. в некоторых случа.ях а.типичное ра.звитие 

психологических функций. В результа.те эти дети получа.ют неполные, 

иска.женные предста.вления об окружа.ющем, их опыт кра.йне беден [12, с. 

15]. 

Структура психики ребенка с нарушением интеллекта чрезвычайно 

сложна. Первичное нарушение приводит к возникновению многих других 

вторичных и третичных. 

У детей младшего школьного возраста наблюдается недора.звитие 

двига.тельной сферы, которое выра.жа.ется в на.рушениях и сла.бости 

ста.тистических и локомоторных функций,координа.ции, точности и темпа. 

произвольных движений. В движениях детей отмеча.етсяза.медленность, 

неуклюжесть. Двига.тельные возможности детей отлича.ются бедностью, 
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однообра.зием движений,вялостью, неловкостью, чрезмерной 

ра.сторможенностью [1].  

Оха.ра.ктеризуем основные психические функции детей с на.рушением 

интеллекта.. Внима.ние имеет ряд особенностей. Детям трудно 

сосредоточится, и, ка.к пра.вило, они легкоотвлека.ются. Им свойственна. 

сла.бость а.ктивного внима.ния, необходимого для достиженияза.ра.нее 

поста.вленной цели. 

Для детей да.нной ка.тегории ха.ра.ктерно поверхностное, глоба.льное 

восприятие, то есть восприятие предметов в целом, они не применяют 

а.на.лиза. воспринима.емого ма.териа.ла., егосравнения. 

В тесной связи с грубыми на.рушениями интеллекта. на.ходится 

глубокое недора.звитие речи. А..А.. Ка.та.ева. и Е.А.. Стребелева ха.ра.ктеризуют 

детей с умственной отста.лостью с точки зрения ра.звития речи, ка.к весьма. 

неоднородную ка.тегорию. Среди них имеются дети, совсем не вла.деющие 

речью; дети, вла.деющие небольшим объемом слов и простых фра.з; дети с 

форма.льно хорошо ра.звитой речью.Для многих детей с умственной 

отста.лостью ха.ра.ктерно недора.звитие речи, что проявляется в на.рушении 

звукопроизношений, отсутствии дифференциа.ции звуков речи, бедным 

слова.рным за.па.сом, несформированностью звукового а.на.лиза. и лексико-

гра.мма.тического строя речи, присутствием аграмматизмов при построении 

предложений. В психолого-педа.гогической литера.туре отмеча.ется, что 

особенности психического ра.звития детей с умственной отста.лостью 

обусловлены дефицитарностью высших корковых функций, сла.бостью 

а.на.литико-синтетической деятельности, которая оказывает отрицательное 

влияние на процесс развития всех компонентов речевой функциональной 

системы, на становление коммуникативной компетентности детей, снижает 

эффективность речевого общения [13, с. 30].   

Стоит отметить, что память детей младшего школьного возра.ста. с 

на.рушением интеллекта. отлича.ется ма.лым объемом и зна.чительным 



15 
 

количеством иска.жений привоспроизведении ма.териа.ла.. Логическа.я и 

меха.ническа.я па.мять на.ходятся на. одина.ковонизком уровне. 

Все на.рушения и дефекты, присущие детям с на.рушенной функцией 

интеллекта., со всей полнотой и яркостью проявляются в их трудовой 

деятельности: ча.сто не могут изменитьсвою деятельность соответственно 

новой инструкции. Они предпочита.ют однообра.зное повторение одних и тех 

же за.ученных ими опера.ций. Созда.ется та.к на.зыва.емый косныйстереотип, 

который с трудом преодолева.ется в незна.комой обста.новке. 

Ра.звитие личности мла.дших школьников с на.рушением интеллекта.– 

одна. из на.иболее ва.жных и сложных за.да.ч. А.деква.тное ра.звитие личности 

мла.дших школьников с на.рушением интеллекта. осложняется целым рядом 

фа.кторов. Один из них – это незрелость их эмоциона.льной сферы. У детей, в 

за.висимости от клинических форм на.рушения интеллекта., возможны ка.к 

быстрые перемены неустойчивых полярных эмоций, та.к и за.тянутость, 

инертность эмоциона.льных реа.кций, но в любом случа.е дети с трудом их 

контролируют. Многие исследова.тели ука.зыва.ли на.то, что от недора.звития 

эмоциона.льно-волевой сферы во многом за.висит и интеллектуа.льна.я 

неполноценность детей с олигофренией [7].  

В мла.дшем школьном возра.сте для них ха.ра.ктерны 

безынициа.тивность, несамостоятельность, внуша.емость, сла.ба.я мотива.ция. 

В мла.дшем школьном возра.сте у учеников специа.льных коррекционных 

школ обычно на.блюда.ется неа.деква.тна.я за.вышенна.я са.мооценка., но у 

некоторых детей возможны проявления и чрезмерно за.ниженного взгляда. на. 

са.мого себя. Это возможно в тех случа.ях, когда.ребенок постоянно 

ста.лкива.ется с отрицательной оценкой со стороны взрослых.  

Та.ким обра.зом, мы выяснили, что на.рушение интеллекта. предста.вляет 

собой состояние, обусловленное на.рушениями структуры и функций мозга. и 

его реа.кциями на. эти на.рушения, проявляющееся в стойкой или проходящей 

недоста.точности позна.ва.тельной деятельности.Психолого-педа.гогическа.я 

ха.ра.ктеристика. мла.дших школьников с на.рушением интеллекта. позволяет 
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говорить о них ка.к об особой группе детей, основными черта.ми которой 

являются психофизиологический дефект и ча.ще всего выра.женные 

орга.нические на.рушения. 

 

1.3 Особенности социализации детей младшего школьного возраста 

с нарушением интеллекта 

 

Процесс социа.лиза.ции ребенка. с на.рушениями интеллекта. протека.ет 

ка.чественно ина.че и за.труднен вследствие зна.чительного снижения 

способности к обобщению и присвоению общественного опыта.. Это 

дока.зыва.ет целый ряд исследова.ний и на.блюдений пра.ктиков (Т.А.. Вла.сова., 

О.П. Гаврилушкина, Е.А.. Екжанова, С.Д. Забрамная, А..А.. Ка.та.ева., 

Н.Г. Морозова., М.С. Певзнер, Н.Д. Соколова., Е.А.. Стребелева и др.). В 

ра.бота.х Л.Ф. Хайрутдиновой отмеча.ется, что у детей с на.рушениями 

интеллекта. имеются трудности в понима.нии и осмыслении событий своей 

жизни, жизни окружа.ющих его людей, событий социа.льной жизни. Они не 

умеют строить и а.на.лизирова.ть вза.имоотношения с близкими взрослыми, 

сверстника.ми [8, с. 56]. 

Дети с на.рушением интеллекта., поступа.ющие в первый кла.сс, не 

обла.да.ют необходимыми на.выка.ми общения со сверстника.ми. У них 

отсутствует готовность к конта.кта.м со сверстника.ми, потребность в деловом 

и игровом сотрудничестве, чувствительность к отношению па .ртнера.. 

Коммуника.тивные возможности снижены та.кже за. счет недора.звития 

смысловой стороны речи. На.иболее яркими результа.та.ми 

несформированности необходимых на.выков общения являются 

многочисленные конфликтные ситуа.ции и конфликты, которые протека.ют с 

ма.ксима.льной жестокостью. Большую ча.сть пропедевтического периода. 

педа.гогу приходится использова.ть на. попытки упорядочить процесс 

общения в кла.ссе, привить детям хотя бы минима.льные предста.вления о 
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социа.льных норма.х поведения в обществе, что является весьма. нелегкой 

за.да.чей. 

Большинство исследова.телей отмеча.ют на.рушение ка.к верба.льного, 

та.к и неверба.льного компонента. общения у детей с на.рушением интеллекта.. 

Верба.льный компонент общения у да.нной ка.тегории детей на.рушен 

вследствие недора.звития речи, причем степень его на.рушения обычно 

соответствует степени на.рушения интеллекта. [14, с. 67].  

По мнению, Г.Г. Зак [7], дети с тяжелыми на.рушениями интеллекта., 

ка.к пра.вило, не уклоняются от конта.ктов, но предъявлять те или иные 

способы коммуника.ции са.мостоятельно не могут.  

А..Р. Маллер, Г.В. Цикото [14] отмеча.ли сниженную потребность в 

общении у умственно отста.лых детей, что препятствует ра.звитию речи. 

Диа.лог обычно возника.ет не по инициа.тиве детей, ка.к пра.вило, его 

на.чина.ет взрослый. Поддержа.ть беседу дети та.кже не умеют, особенные 

трудности они испытыва.ют с тем, чтоб за.да.ть вопрос.  

Обща.я ха.ра.ктеристика. поведения мла.дшего школьника. с на.рушением 

интеллекта. отра.жа.ет, прежде всего, на.рушение социа.льной а.да.пта.ции, 

имеющее постоянный, хронический ха.ра.ктер. Уча.щиеся обла.да.ют 

изна.ча.льно плохой социа.льной приспособляемостью к условиям жизни в 

обществе в силу структуры основного дефекта. [20, с. 45]. 

Возника.ющие сложности в поведении мла.дших школьников 

на.рушением интеллекта. обусла.влива.ются целым комплексом вторично 

на.сла.ива.ющихся проблем в общении: 

– проблемы в осмыслении ситуа.ции общения. Недора.звитие высших 

верба.льно-логических форм мышления, ха.ра.ктерное для умственно 

отста.лых детей, обусла.влива.ет недоста.точно понима.ние ребенком ситуа.ции 

общения. Следствием та.кого непонима.ния может явиться неа.деква.тность 

поведения ребенка., проявляюща.яся в пла.че, смехе или улыбке, не 

соответствующих ситуа.ции, а.грессивных действиях, на.пра.вленных ка.к на. 
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па.ртнера. по общению, та.к и на. предметы, по поводу которых происходит 

вза.имодействие (рвет тетра.ди, лома.ет игрушки, ка.ра.нда.ши и т. д.); 

– проблемы в восприятии и понима.нии личности другого человека. (в 

ча.стности, па.ртнера. по общению). Эта. ка.тегория проблем проявляется в 

неумении учитыва.ть в процессе общения особенности личности другого 

человека., излишней доверчивости, что дела.ет умственно отста.лых детей 

легко подда.ющимися под влияние а.социа.льно на.строенных личностей. К 

этой же ка.тегории трудностей относятся и проблемы в сфере эмпатии 

(сопережива.ния другому человеку); 

– проблемы в использова.нии средств общения. Это относится ка.к к 

верба.льным, та.к и неверба.льным средства.м, поэтому эта. ка.тегория 

трудностей ра.збива.ется на. две подгруппы: 

1) на.рушения в сфере применения средств верба.льного общения. Сюда. 

относятся бедность а.ктивного слова.ря, на.рушения гра.мма.тического строя 

речи, на.личие аграмматизмов при преимущественном недора.звитии 

смысловой стороны речи. Кроме того, в структуру неврологического ста .туса. 

могут входить и более тяжелые на.рушения речи - за.ика.ние, диза.ртрия; 

2) на.рушения в сфере применения неверба.льных средств общения. 

Проблемы в подборе а.деква.тного мимического сопровождения проявляются 

у умственно отста.лых мла.дших школьников в виде амимичности либо 

грима.снича.нья. Грима.сы объясняются потребностью ребенка. с 

интеллектуа.льной недоста.точностью дифференцирова.нно реа.гирова.ть на. 

ситуа.цию общения; 

– проблемы в общении, связа.нные с особенностями на.рушения 

корковой нейродинамики, ха.ра.ктерные при орга.ническом пора.жении 

головного мозга. у умственно отста.лых детей. В за.висимости от того, к 

ка.кому типу относится да.нный ребенок – к торпидному (т.е. инертному) или 

возбудимому по особенностям нейродинамики – выделены две подгруппы 

та.ких проблем: 
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1) вялость, за.торможенность в общении, па.ссивный нега.тивизм, 

некоторые а.утистические проявления; 

2) а.грессивность, легка.я возбудимость, а.ктивный нега.тивизм, 

психопа.тические проявления; 

– проблемы в общении, связа.нные с повышенной общей 

тревожностью, которые проявляются в виде стра.хов общения в некоторых 

ситуа.циях. Эта. ка.тегория проблем ча.сто осложняется тем, что при на.личии 

критики к своему состоянию умственно отста.лый ребенок ста.ра.ется свести 

общение к минимуму для того, чтобы скрыть свой дефект; 

– проблемы в общении, связа.нные с особенностями личности детей с 

интеллектуа.льной недоста.точностью, проявляющиеся в инфантилизации 

поведения, излишней привязчивости к окружа.ющим людям, стремлении к 

физическому конта.кту – на.пример, погла.жива.ниям, несмотря на. то, что 

ребенок уже достиг школьного возра.ста. [21, с. 36].  

Следует отметить, что мла.дшие школьники все же стремятся 

соблюда.ть основные пра.вила. поведения в обществе, хотя общение и 

поведение при этом упра.вляется, в основном, а.ффективными уста.новка.ми. В 

силу структуры основного дефекта. при реа.лиза.ции этого стремления 

возника.ют ча.стые противоречия между требова.нием соблюдения 

социа.льной нормы поведения от окружа.ющих сверстников и способа.ми, 

которые использует ребенок для того, чтобы убедить па.ртнеров по общению 

в ее необходимости. 
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Выводы по первой главе 

 

Теоретическое изучение проблемы социализации детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта позволило нам сделать 

следующие выводы: 

1.Социа.лиза.ция-это са.мое широкое понятие среди процессов, 

ха.ра.ктеризующих обра.зова.ние и ра.звитие личности. Посредством 

социа.лиза.ции ребенок усва.ива.ет поведение, на.выки,мотивы, ценности и 

нормы, свойственные его культуре. В общем понима.ниисоциа.лиза.ция – это 

приобретение, результа.том чего является включение социа.льного в 

структуру личности. Да.нной проблемой за.нима.лись И.В. Андреенкова, Б.З. 

Вульфов, М.А.. Галагузова, В.Н. Гурова., Л.Н. Кога.н, И.С. Кон, П.П. Лямцев, 

В.Т. Лисовский, А..В. Мудрик, М.И. Рожков и др. 

2.Нарушение интеллекта. предста.вляет собой состояние, обусловленное 

на.рушениями структуры и функций мозга. и его реа.кциями на. эти 

на.рушения, проявляющееся в стойкой или проходящей недоста.точности 

позна.ва.тельной деятельности. Психолого-педа.гогическа.я ха.ра.ктеристика. 

мла.дших школьников с на.рушением интеллекта. позволяет говорить о них 

ка.к об особой группе детей, основными черта.микоторой являются 

психофизиологический дефект и ча.ще всего выра.женные орга.нические 

нарушения. 

3.Процесс социализации младшего школьника с нарушениями 

интеллекта протекает качественно иначе и затруднен вследствие 

значительного снижения способности к обобщению и присвоению 

общественного опыта. Возникающие сложности в поведении младших 

школьников с нарушением интеллекта обуславливаются целым комплексом 

вторично наслаивающихся проблем в общении: проблемы в осмыслении 

ситуации общения, в восприятии и понимании личности другого человека, в 

использовании средств общения, в общении. 
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4.Психокоррекционная работа – это целенаправленное 

психологическое воздействие, которое реализуется в разных областях и 

использует психологические методы. При организации психокоррекционной 

работы по социализации детей младшего школьного возраста, имеющих 

нарушения интеллекта, необходимо учитывать уровень умственной 

отсталости и типологические особенности ребенка. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

2.1 Методики изучения уровня социализации детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта 

 

Для диагностики уровня социализации у детей младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта мы подобрали следующие методики: 

– анкетирование по методике «Мой класс» Ю.З. Гильбух, 

– социометрическое исследование по методике «Два домика» 

Т.Д. Марцинковская,  

– социометрия по Дж. Морено. 

Далее опишем подробно каждую из выделенных методик.  

1. Анкета «Мой класс» представляет собой 15 вопросов, на которые 

требуется ответить «Да» или «Нет». 

Целью методики является изучение степени удовлетворенности 

ребенком с нарушением интеллекта школьной жизнью, степени 

конфликтности в классе, степени сплоченности класса.  

В ходе обследования детям предлагаются бланки для ответов, и при 

этом дается инструкция. Анкетирование содержит три шкалы – 

«Удовлетворенность школьной жизнью», «Конфликтность», 

«Сплоченность». Если ребенок ответил в бланке «да», то за ответ дается 3 

балла, если ребенок ответил «нет», то начисляется 1 балл. Для «обратных» 

вопросов (вопросы 4,6,10), наоборот, 1 балл давался за ответ «да», 3 балла за 

ответ «нет». Если ребенок не ответил на предложенный вопрос анкеты, или 

при ответе нарушил правила, то дается 2 балла. Итоговый уровень 

оценивается по каждому из трех вышеназванных параметров. Для этого 

оценки по пяти относящимся к параметру вопросам суммируются: 
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5-7 баллов – низкий уровень; 

8-11баллов – средний уровень; 

12-15 баллов – высокий уровень. 

Для получения обобщенной характеристики по каждому из трех 

параметров выводится средний балл (по формуле вычисления среднего 

арифметического). После обработки делается вывод о степени выраженности 

каждого из параметров, проводится сравнительный анализ по каждому 

ученику и классу в целом. 

2.Социометрическая методика «Два домика» разработана 

Т.Д. Марцинковской и позволяет определить круг значимого общения 

ребенка, особенности взаимоотношений в группе, выявить симпатии к 

членам коллектива. 

В процессе индивидуальной беседы педагог ребенку с на.рушением 

интеллекта. показывает две ка.рточки с изобра.жением домов, и при этом 

говорит следующее: «Посмотри внима.тельно на. эти два. домика.. Предста.вь 

себе, что ты поселился в первом. Он большой, светлый, кра.сивый, в нем 

много игрушек. Можешь поселить сюда. же и детей из своего кла.сса., кого 

за.хочешь. А. кого не за.хочешь, можешь поселить в другой, серый, неочень 

кра.сивый дом». Взрослый за.писыва.ет, кого и где поселится, за.тем 

спра.шива.ет, не хочет ли ребенок поменять кого-нибудь места.ми, не за.был 

ли кого-нибудь. Если группа. на.считыва.ет 10–15 человек, ребенку 

предла.га.ют сдела.ть до 3 положительных и отрица.тельных выборов. Если в 

группе от 16 до 25 человек – до 5 выборов. В том случа.е, если ребенок не 

жела.ет никого выбира.ть, педа.гогу не стоит на.ста.ива.ть на. принятии им 

решения. Симпа.тии и а.нтипа.тии ребенка. прямо связа.ны с ра.змещением 

сверстников в домика.х.  

Результа.ты этой методики интерпретируются «впрямую», без 

символической дешифровки. 

3.Социометрия по Дж. Морено. 
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Да.нна.я методика. на.пра.влена. на. изучение межличностных и 

межгрупповых отношений. С помощью да.нной методики можно изуча.ть 

типологию социа.льного поведения людей в условиях групповой 

деятельности, судить о социа.льно-психологической совместимости членов 

конкретных групп. Основоположник социометрииизвестный а.мерика.нский 

психиа.тр и социа.льный психолог Джейкоб Морено. 

Метод социометрических измерений позволяет получить информа.цию 

о социа.льно-психологических отношениях в группе, ста.тусе детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта в группе, психологической 

совместимости и сплочённости в группе.  

Процедура проведения данной диагностической методики 

складывается из двух основных компонентов:  

– инструкция к проведению методике, 

– содержательные вопросы. 

Педагог дает всем учащимся младших классов с нарушением 

интеллекта устную инструкцию и зачитывает вопросы, предлагая письменно 

или устно в зависимости от речевых возможностей ребенка ответить на них в 

специальных бланках или просто на листе бумаги.  

Таким образом, нами подобраны три методики для диагностики уровня 

социализации у детей младшего школьного возраста с нарушением 

интеллекта: анкетирование по методике «Мой класс» Ю.З. Гильбух, 

социометрическое исследование по методике «Два домика» 

Т.Д. Марцинковская, социометрия по Дж. Морено. В следующим параграфе 

представим результаты обследования уровня социализации детей 

экспериментальной группы по данным методикам. 
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2.2 Результаты обследования уровня социализации детей младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта 

 

Экспериментальная работа проводилось на базе МОУ 

«Долгодеревенская СОШ».В исследовании приняли участие 10 детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Цель констатирующего этапа – изучение нарушения социализации 

детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Характеристика детей экспериментальной группы представлена в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Характеристика детей экспериментальной группы  

№ п/п Имя ребенка Возраст  Заключение 

1 Аня Б. 8 лет 8 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

2 Катя В. 8 лет 4 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

3 Демид З. 8 лет 9 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

4 Миша К. 8 лет 9 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

5 Кирилл М. 8 лет 8 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

6 Артур О. 8 лет 6 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

7 Алина Р. 8 лет 7 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

8 Руслан Т. 8 лет 9 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

9 Жанна Х. 8 лет 4 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

10 Рома Ч. 8 лет 6 мес.  Легкая степень умственной 

отсталости F 70  

 

В первую очередь представим результаты анкетирования по методике 

«Мой класс» Ю.З. Гильбух (таблица 3). 
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Таблица 3 – Результаты обследования по методике «Мой класс» 

№ п/п Имя ребенка «Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

«Конфликтность» «Сплоченность» 

Баллы Уровень  Баллы Уровень Баллы Уровень 

1 Аня Б. 8 Средний 13 Высокий 6 Низкий 

2 Катя В. 12 Высокий 10 Средний 13 Высокий 

3 Демид З. 8 Средний 10 Средний 10 Средний 

4 Миша К. 12 Высокий 10 Средний 11 Средний 

5 Кирилл М. 9 Средний 11 Средний 10 Средний 

6 Артур О. 13 Высокий 10 Средний 13 Высокий 

7 Алина Р. 10 Средний 11 Средний 11 Средний 

8 Руслан Т. 12 Высокий 6 Низкий 11 Средний 

9 Жанна Х. 11 Средний 9 Средний 10 Средний 

10 Рома Ч. 11 Средний 9 Средний 10 Средний 

Среднее арифметическое 10,6 9,9 10,5 

 

Представим полученные данные с помощью диаграммы ниже  

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Результаты диагностики степени удовлетворенности  

учеников школьной жизнью по методике «Мой класс» 
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Учащимся было предложено заполнить анкету, состоящую из 15 

вопросов.  

При интерпретации полученных результатов анализировались баллы, 

полученные каждым обучающимся по трем показателям: удовлетворенность 

школьной жизнью, конфликтность, сплоченность. Нами были получены 

следующие результаты: 

– высокий уровень удовлетворенностью школьной жизнью отмечается 

у 4 детей (40 % от общего количества обучающихся – Катя В, Миша К., 

Артур О., Руслан Т.), средний уровень наблюдается у 6детей (60 % от общего 

количества обучающихся – Аня Б., Демид З., Кирилл М., Артур О., Алина Р., 

Жанна Х., Рома Ч.), низкий уровень по данной шкале в данном коллективе не 

отмечается (0 %от общего количества обучающихся), 

– высокий уровень по шкале конфликтности наблюдается у 1 ребенка 

(10 %от общего количества обучающихся – Аня Б.), у 8 детей отмечается 

средний уровень конфликтности (80 % от общего количества обучающихся – 

Катя В., Миша К., Демид З., Кирилл М., Алина Р., Жанна Х., Рома Ч.), у 1 

ребенка был отмечен низкий уровень конфликтности (10 %от общего 

количества обучающихся – Руслан Т.), 

– высокий уровень по шкале сплоченности наблюдается у 2 детей 

(20 %от общего количества обучающихся – Катя В., Артур О.), средний 

уровень отмечается у 7 детей (70 %от общего количества обучающихся – 

Демид З., Миша К., Кирилл М., Алина Р., Руслан Т., Жанна Х., Рома Ч.), 

низкий уровень был выявлен у 1 ребенка (10 %от общего количества 

обучающихся – Аня Б.). 

Также вычислялось среднее арифметическое по всем трем показателям 

для установления среднего балла: 

– среднее арифметическое для удовлетворенности школьной жизнью 

составляет 10,6 баллов, что соответствует среднему уровню 

удовлетворенности школьной жизнью, 
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– среднее арифметическое для конфликтности равняется 9,9 баллам, 

что соответствует среднему уровню конфликтности, 

–среднее арифметическое для сплоченности составляет 10,5баллов, что 

соответствует среднему уровню сплоченности. 

Отобразим полученные данные с помощью диаграммы ниже  

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2– Степени удовлетворенности учеников школьной жизнью по 

методике «Мой класс» 

Далее представим результаты социометрического исследования по 

методике «Два домика» Т.Д. Марцинковской (таблица 4). 

Таблица 4 – Результаты обследования по методике «Два домика» 

№ 

п/п 

Имя 

ребенка 

Положительные 

выборы (+) 

Отрицательные 

выборы (-) 

Сумма Социометрический 

статус 

1 Аня Б. 0 - 3 - 3 «Отвергаемые» 

2 Катя В. + 5 - 1 + 4 «Популярные» 

3 Демид З. 0 - 1 -1 «Изолированные» 

4 Миша К. + 3 0 + 3 «Предпочитаемые» 

5 Кирилл М. 0 0 0 «Пренебрегаемые» 

6 Артур О. + 3 0 + 3 «Предпочитаемые» 

7 Алина Р. + 1 - 1 0 «Пренебрегаемые» 

8 Руслан Т. + 1 - 1 0 «Пренебрегаемые» 
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9 Жанна Х. 0 0 0 «Пренебрегаемые» 

10 Рома Ч. + 1 - 1 0 «Пренебрегаемые» 

При проведении методики «Два домика» обучающимся было 

предложено сделать по два положительных и два отрицательных выбора 

(приложение 1).  

К категории «Популярных» («Звезд») относится один обучающийся 

(10 % от общего количества детей – Катя В.), к «Предпочитаемым» относятся 

два обучающихся (20 % от общего количества детей – Миша К., Артур О.), к 

группе«Пренебрегаемых» относятся пятеро обучающихся (50 % от общего 

количества детей – Миша К., Алина Р., Руслан Т., Жанна Х., Рома Ч.), к 

«Изолированным относится один обучающийся (10 % от общего количества 

детей – Демид З.) и к категории «Отвергаемых» относится один 

обучающийся (10 % от общего количества детей – Аня Б.).  

Наглядно результаты методики «Два домика» представлены с 

помощью диаграммы ниже (рисунок 3).  

 

Рисунок 3– Результаты диагностики по методике «Два домика» 

 

Как мы видим, количество детей, оказавшихся в благоприятной 

статусной группе («Популярные» и «Предпочитаемые»), значительно меньше 
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числа детей, оказавшихся в неблагоприятной группе («Пренебрегаемые», 

«Изолированные», «Отвергаемые»), что указывает на низкий уровень 

благополучия отношений в классе. 

И, наконец, представим результаты социометрии по методики 

Дж. Морено (таблица 5). 

Таблица 5 – Результаты обследования по методике Дж. Морено  

№ 

п/п 

Имя 

ребенка 

Количество 

полученных 

выборов 

Количество 

взаимных 

выборов 

Социометрический статус 

1 2 3 4 5 

1 Аня Б. 5 3 «Отвергаемые» 

2 Катя В. 3 2 «Популярные» 

3 Демид З. 0 0 «Отвергаемые» 

4 Миша К. 3 2 «Популярные» 

5 Кирилл М. 1 0 «Пренебрегаемые» 

6 Артур О. 2 1 «Предпочитаемые» 

7 Алина Р. 1 0 «Пренебрегаемые» 

8 Руслан Т. 1 0 «Пренебрегаемые» 

9 Жанна Х. 1 0 «Пренебрегаемые» 

10 Рома Ч. 1 0 «Пренебрегаемые» 

 

При проведении данной методики детям также было предложено 

сделать по два положительных и отрицательных выбора, как и при 

проведении методики «Два домика». Но, в отличие от предыдущей методики, 

«Социометрия» позволяет оценить разные стороны отношений в коллективе 

и получить более полное представление о структуре межличностных 

отношений в классе.  

Изучив результаты проведенного нами социометрического 

исследования на основе полученных в ходе диагностики данных, мы можем 

установить, что в коллективе один обучающийся относится к категории 

«Популярных» («Звезд») (20 % от общего количества детей –  Катя В.,  
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Миша К.), к «Предпочитаемым» относится один обучающийся (10 % от 

общего количества детей – Артур О.), пятеро обучающихся относятся к 

группе «Пренебрегаемых» (50 % от общего количества детей – Кирилл М., 

Алина Р., Руслан Т., Жанна Х., Рома Ч.), «Изолированных» нет (0 % от 

общего количества детей) и два обучающихся является «Отвергаемым» (20 % 

от общего количества детей – Аня Б., Демид З.).  

Представим полученные результаты «Социометрии» с помощью 

диаграммы ниже (рисунок 4). 

 

Рисунок 4– Результаты диагностики по методике «Социометрия» 

Дж. Морено 

 

Как мы видим, как и в прошлой диагностической методике, количество 

детей, оказавшихся в благоприятной статусной группе («Популярные» и 

«Предпочитаемые»), значительно меньше числа детей, оказавшихся в 

неблагоприятной группе («Пренебрегаемые» и «Отвергаемые»), что 

указывает на низкий уровень благополучия отношений в классе. В целом, 

результаты «Социометрии» схожи с результатами методики «Два домика», 

однако статус «Популярных» и «Предпочитаемых» в первой и второй 

методике занимают разные дети, что указывает нам на то, что 
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социометрический статус обучающихся непостоянен и зависит от многих 

факторов, таких, как психологические особенности младших школьников с 

нарушением интеллекта, их успеваемость, посещаемость, мнение педагога, 

участие в играх и т.д.  

Таким образом, изучив структуру межличностных отношений и 

социометрические статусы обучающихся с целью изучения уровня 

социализации младших школьников с нарушением интеллекта, мы 

подтвердили необходимость организации психокоррекционной работы с 

детьми экспериментальной группы. 

 

2.3 Организация психокоррекционной работы по социализации детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта 

 

Термин «коррекция» буквально означает «исправление». В переводе с 

ла.тинского языка. «коррекция» – это попра.вка., ча.стичное испра.вление или 

изменение (ла.т. correctio)[7, с. 58]. 

Психологическа.я коррекция – ва.жное и ответственное на.пра.вление 

пра.ктической деятельности психолога.. Она. предпола.га.ет обоснова.нное 

воздействие на. дискретные ха.ра.ктеристики внутреннего мира. человека. с 

целью их изменения [2, с. 20]. 

А..А.. Осипова. счита.ет, что психологическа.я коррекция – это система. 

мероприятий, на.пра.вленных на. испра.вление недоста.тков психологии или 

поведения человека. с помощью специа.льных средств психологического 

воздействия [22, с. 46]. 

Р.В. Овчарова [14] счита.ет, что психокоррекция — это совокупность 

психологических приемов, используемых психологом для испра.вления 

недоста.тков психически здорового человека., не имеющих орга.нической 

основы и не предста.вляющих собой та.кие устойчивые ка.чества., которые 

формируются в ра.ннем детстве и в да.льнейшем пра.ктически не изменяются. 
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Та.ким обра.зом, мы выяснили, что психокоррекционная ра.бота. – это 

целена.пра.вленное психологическое воздействие, которое реа.лизуется в 

ра.зных обла.стях и использует психологические методы. 

Психокоррекционная работа с детьми мла.дшего школьного возра.ста. с 

на.рушением интеллекта. проводится: 

– в ра.мка.х обра.зова.тельного процесса. через содержа.ние и 

орга.низа.цию обра.зова.тельного процесса. (индивидуа.льный и 

дифференцирова.нный подход, сниженный темп обучения, структурна.я 

простота. содержа.ния, повторность в обучении, а.ктивность и созна.тельность 

в обучении), 

– в ра.мка.х внеурочной деятельности в форме специа.льно 

орга.низова.нных индивидуа.льных и групповых за.нятий. 

Существует множество методов ра.боты по психологической коррекции 

с детьми мла.дшего школьного возра.ста., имеющими на.рушения интеллекта.. 

Одним из эффективных при ра.боте на.д социа.лиза.цией да.нной категории 

детей счита.ется социа.льно-психологический тренинг. Большинство а.второв 

(А..Г. Лидерс, С.П. Петрушин, А..С. Прутченко) подчеркива.ют, что тренинг 

предста.вляет собой психологическое воздействие, основа.нное на. а.ктивных 

метода.х групповой ра.боты. 

Эта. форма. специа.льно орга.низова.нного общения, в ходе которого 

реша.ются вопросы ра.звития личности, формирова.ния коммуника.тивных 

на.выков, ока.за.ния психологической помощи и поддержки, позволяюща.я 

снима.ть стереотипы и реша.ть личностные проблемы уча.стников. 

Отличительной особенностью тренинговой ра.боты является то, что одной из 

ведущих предпосылок, меха.низмов и в то же время результа.том 

группообра.зова.ния выступа.ют ка.чественные изменения процессов общения 

в группе. В процессе тренинговых за.нятий у школьников происходит смена. 

внутренних уста.новок, ра.сширяются зна.ния, появляется опыт позитивного 

отношения к себе и окружа.ющим людям. Они ста.новятся более 

компетентными в сфере общения. 
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На формирующем этапе исследования в рамках психокоррекционной 

работы нами был составлен комплекс тренингов по социализации детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Цель комплекса: социализация и формирование умений 

конструктивного взаимодействия младших школьников с нарушением 

интеллекта. 

Основные за.да.чи комплекса:  

1) способствова.ть формирова.нию на.выков эффективного общения: 

открытого выра.жения чувств и жела.ний, рефлексии, обра.тной связи, умения 

а.на.лизирова.ть реа.льные ситуа.ции; 

2) оптимиза.ции общения ребенка со сверстника.ми: выра.ботка. 

меха.низмов эмпатии, умения счита.ться с другими, умения выходить из 

конфликтных ситуа.ций; 

3) снятию эмоциона.льного на.пряжения во вза.имодействии между 

детьми (стра.х, тревожность, обида., гнев, а.грессия); 

4) понима.нию мотивов межличностных отношений; 

5) ра.звитию доверия к окружа.ющим; 

6) ра.звитию уверенного поведения в общении. 

Структуру разработанного нами комплекса составляют три 

взаимосвязанных модуля: «Когнитивный», «Эмоционально-мотивационный» 

и «Поведенческий». 

Первый модуль «Когнитивный» включал в себя три тренинга 

«Знакомство», «Расширение знаний о дружбе», «Я есть. Я буду». Данный 

модуль направлен на формирование у детей младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта правильных представлений об дружеских 

взаимоотношениях между детьми, уважительном отношении к  

окружающим. 

Во второй модуль «Эмоционально-мотивационный» мы включили 

тренинги «Эмоции», «Мои обиды», «Мотивы наших поступков». Целью 

данного модуля является формирование умения и потребности детей 
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младшего школьного возраста с нарушением интеллекта чувствовать 

переживания других людей, уметь сопереживать окружающим людям, 

преодоление негативных эмоций (обида, гнев, агрессия) в процессе 

коммуникации. 

Третий модуль«Поведенческий» состоял из трех тренингов «Уверенное 

поведение», «Собственное поведение», «Прощание».Данный модуль 

формировал у детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта 

умение правильно вести себя в коллективе сверстников, строить 

межличностный взаимоотношения, развивал уверенное поведение в процессе 

коммуникации. 

В работе с детьми используются основные методы коррекции: 

групповая дискуссия; методы невербального взаимодействия; психорисунок; 

рефлексивные комментарии; психодрама; ролевая игра; психогимнастика; 

элементы арт-терапии. 

При организации психокоррекционной тренинговой работы с 

младшими школьниками, имеющими нарушения интеллекта, необходимо 

учитывать уровень умственной отсталости и типологические особенности 

ребенка. Наиболее многочисленные и перспективные с точки зрения 

результативности психокоррекционной работы являются группы с лёгкой и 

умеренной степенью умственной отсталостью. 

Развернутый план комплекса тренингов по социализации младших 

школьников с нарушением интеллекта, а также сам комплекс представлены в 

приложении (приложение 2). 

Таким образом, в рамках формирующего этапа экспериментального 

исследования нами был составлен комплекс тренингов по социализации 

детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта по трем 

модулям: «Когнитивный», «Эмоционально-мотивационный» и 

«Поведенческий». Всего нами было проведено девять тренинговых занятий, 

направленных на социализацию и формирование умений конструктивного 

взаимодействия младших школьников с нарушением интеллекта. 
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Выводы по второй главе 

 

Экспериментальное изучение психокоррекционной работы по 

социализации детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта 

позволило нам прийти к следующим выводам: 

1. Для диагностики уровня социализации у детей младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта мы подобрали следующие методики: 

анкетирование по методике «Мой класс» Ю.З. Гильбух, социометрическое 

исследование по методике «Два домика» Т.Д. Марцинковская, социометрия 

по Дж. Морено. 

2.Изучив структуру межличностных отношений и социометрические 

статусы обучающихся с целью изучения уровня социализации младших 

школьников с нарушением интеллекта, мы подтвердили необходимость 

организации психокоррекционной работы с детьми экспериментальной 

группы. Проведя три диагностические методики, мы установили, что 

социометрический статус детей непостоянен и обусловлен множеством 

факторов, что влияет на уровень социализации младших школьников с 

нарушением интеллекта  условиях обучения в школе. 

3.На формирующем этапе исследования в рамках психокоррекционной 

работы нами был составлен комплекс тренингов по социализации детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта по трем модулям: 

«Когнитивный», «Эмоционально-мотивационный» и «Поведенческий». 

Всего нами было проведено девять тренинговых занятий, направленных на 

социализацию и формирование умений конструктивного взаимодействия 

младших школьников с нарушением интеллекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретические и экспериментальное изучение проблемы организации 

психокоррекционной работы по социализации детей младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта позволило нам заключить следующее: 

1. Решая первую задачу исследования, мы осуществили анализ 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования и 

выяснили, что социализация –это самое широкое понятие среди процессов, 

характеризующих образование и развитие личности. Посредством 

социализации ребенок усваивает поведение, навыки, мотивы, ценности и 

нормы, свойственные его культуре. В общем понимании социализация – это 

приобретение, результатом чего является включение социального в 

структуру личности. Данной проблемой занимались И.В. Андреенкова,  

Б.З. Вульфов, М.А. Галагузова, В.Н. Гурова, Л.Н. Коган, И.С. Кон,  

П.П. Лямцев, В.Т. Лисовский, А.В. Мудрик, М.И. Рожков и др. Процесс 

социализации в младшем школьном возрасте характеризуется: социальным 

познанием – осознанием того, по каким принципам и правилам существует 

мир людей и как они взаимодействуют между собой; появлением  

Я-концепции, с помощью которой ребенок оценивает собственное поведение 

и поведение других; возникновением адекватной устойчивой самооценки – 

отражения нашего видения себя, того, в каком свете мы себя представляем. 

Процесс социализации младшего школьника с нарушениями интеллекта 

протекает качественно иначе и затруднен вследствие значительного 

снижения способности к обобщению и присвоению общественного опыта.  

2. В рамках решения второй задачи исследования мы провели 

диагностику уровня социализации у детей младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта по методикам: анкетирование по методике «Мой 

класс» Ю.З. Гильбух, социометрическое исследование по методике «Два 

домика» Т.Д. Марцинковская, социометрия по Дж. Морено. Изучив 

структуру межличностных отношений и социометрические статусы 
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обучающихся с целью изучения уровня социализации младших школьников 

с нарушением интеллекта, мы подтвердили необходимость организации 

психокоррекционной работы с детьми экспериментальной группы. Проведя 

три диагностические методики, мы установили, что социометрический статус 

детей непостоянен и обусловлен множеством факторов, что влияет на 

уровень социализации младших школьников с нарушением интеллекта в 

условиях обучения в школе. 

3.На формирующем этапе исследования в рамках решений третьей 

задачи исследования нами был составлен комплекс тренингов по 

социализации детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта 

по трем модулям: «Когнитивный», «Эмоционально-мотивационный» и 

«Поведенческий».  

Всего нами было проведено девять тренинговых занятий, 

направленных на социализацию и формирование умений конструктивного 

взаимодействия младших школьников с нарушением интеллекта. 

Таким образом, задачи нашего исследования решены, цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика № 1 Опросник «Мой класс» (Ю. З. Гильбух) 

Цель: выявление степени удовлетворенности школьной жизнью, 

взаимопонимания в коллективе, защищенности членов коллектива. 

Опросник позволяет выявить степень удовлетворенности школьной 

жизнью, степень конфликтности в классе, степень его сплоченности. 

Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять 

блоков. Инструкция: «Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы 

установить, каким является ваш класс. Обведите кружком слово «Да», если 

вы согласны с этим утверждением, и слово «Нет», если не согласны с этим 

утверждением. Не забудьте подписать свое имя и фамилию вверху». 

Вопрос Варианты ответа 

1.Ребятам нравится учиться в нашем классе Да Нет 

2. Дети в классе всегда дерутся друг с другом Да Нет 

3. В нашем классе каждый ученик – мой друг Да Нет 

4. Некоторые ученики в нашем классе несчастливы Да Нет 

5. Некоторые дети в нашем классе являются «середнячками» Да Нет 

6. С некоторыми детьми в нашем классе я не дружу. Да Нет 

7. Ребята нашего класса с удовольствием ходят в школу. Да Нет 

8.Многие дети в нашем классе любят драться. Да Нет 

9. Все ученики в нашем классе – друзья. Да Нет 

10. Некоторые ученики не любят свой класс. Да Нет 

11. Отдельные ученики всегда стремятся настоять на своем. Да Нет 

12. Все ученики в нашем классе хорошо относятся друг к другу. Да Нет 

13. Наш класс веселый. Да Нет 

14. Дети в нашем классе много ссорятся. Да Нет 

15. Дети в нашем классе любят друг друга как друзья. Да Нет 
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Обработка результатов. 

Каждый из пяти блоков включает три утверждения: первое отражает 

степень удовлетворенности школьной жизнью (У), второе – степень 

конфликтности в классе (К), третье – степень сплоченности (С). Баллы 

проставляются следующим образом: 

3 балла – за ответ «да» на утверждения 1, 5, 8, 12, 15 и ответ «нет» на 

утверждения 6, 10, 

2 балла – за ответ «да» и «нет» на утверждения 9 и 13, 

1 балл – за ответ «нет» на утверждения 2, 3, 7, 11, 14. 

Далее подсчитываются суммы баллов по блокам: 

(У) – утверждения 1, 4, 7, 10, 13. Максимальная сумма баллов – 10, 

(К) – утверждения 2, 5, 8, 11, 14. Максимальная сумма баллов – 9, 

+(С) – утверждения 3, 6, 9, 12, 15. Максимальная сумма баллов – 12. 

 

Методика № 2 Социометрическое исследование по методике  

«Два домика» (Т.Д. Марцинковская) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция: «Посмотри на эти домики. Представь себе, что красный 

домик принадлежит тебе, в нем много красивых игрушек, и ты можешь 

пригласить к себе всех, кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем 

нет. Подумай и скажи, кого из ребят своей группы ты пригласил бы к себе, а 

кого поселил бы в черном домике». 
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Взрослый записывает, кто, где поселится, затем спрашивает, не хочет 

ли ребенок поменять кого-нибудь местами, не забыл ли кого-нибудь. 

Анализ результатов: Ответы детей заносятся в специальную таблицу 

(матрицу), в которой фамилии ребят расположены по алфавиту. Таким 

образом, каждому воспитаннику присваивается порядковый номер, который 

должен быть одним и тем же при проведении других вариантов 

социометрического исследования 

Условные обозначения для социоматрицы: 

+ – положительный выбор (ответ на первый вопрос) 

– отрицательный выбор (ответ на второй вопрос) 

Определение социометрического статуса. Сумма отрицательных и 

положительных ответов, полученных каждым ребенком, позволяет выявить 

его положение в группе (социометрический статус). Чтобы определить статус 

ребенка в группе, изначально необходимо вычислить среднюю сумму 

положительных выборов (ССПВ), которая является своеобразным 

ориентиром распределения мест в иерархии коллектива: 

 

 

Выделяют следующие типы социометрического статуса: 

«Популярные» («звезды») – дети, получившие в 2 раза больше 

положительных выборов от средней суммы положительных выборов. 

«Предпочитаемые» – дети, получившие среднее и выше среднего 

значения положительного выбора (до уровня показателя «звезды»). 

«Пренебрегаемые» или «оттесненные»– дети, получившие меньше 

среднего значения положительного выбора. 

«Изолированные» – дети, не получившие ни положительных, ни 

отрицательных выборов (то есть остаются незамеченными своими 

сверстниками). 

«Отвергаемые» – дети, получившие только отрицательные выборы. 
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Опираясь на данные социометрии, можно определить уровень 

благополучия взаимоотношений группы: 

Высокий уровень благополучия взаимоотношений фиксируется в том 

случае, если в группе больше детей с первой и второй статусной категорией. 

Средний уровень фиксируется тогда, когда в двух первых и трех 

последних группах число лиц примерно одинаково. 

Низкий уровень отмечается при преобладании в группе лиц с низким 

статусом («пренебрегаемые», «изолированные» и «отвергаемые»). 

 

Методика № 3 «Социометрия»  (Дж. Морено) 

Бланк вопросов: 

1. Кому из ребят в классе ты написал бы поздравительную открытку? 

Напиши их имена и фамилии:  

А теперь напиши имена и фамилии тех одноклассников, кому ты не 

станешь дарить открытку:  

2. Ты переходишь в новый класс. Кого из своих одноклассников 

возьмёшь с собой?  

Напиши их имена и фамилии: 

А кого из ребят ты оставишь? Напиши их имена и фамилии: 

3. С кем из одноклассников тебе хотелось бы сидеть за одной партой? 

Напиши их имена и фамилии: 

А с кем из ребят ты совсем не хочешь сидеть за одной партой? Напиши 

их имена и фамилии: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План комплекса тренингов по социализации младших школьников с 

нарушением интеллекта 

 
№ 

п/п 

Модуль Название 

тренинга 

Цель Содержание 

1 2 3 4 5 

1 Когнитивный «Знакомство» ознакомление 

участников с целью и 

заданием тренинга, 

правилами 

группового 

взаимодействия, 

формирования 

доверия и 

сплоченности 

участников группы 

«Интервью» 

«Принятие 

группой правил 

взаимодействия» 

«Разговор в 

кругу» 

«Стена 

граффити» 

Рефлексия 

занятия 

«Расширение 

знаний о 

дружбе» 

способствовать 

формированию 

адекватных 

представлений об 

дружеских 

взаимоотношениях 

между детьми и 

уважительного 

отношения к 

окружающим. 

«Узнай по 

описанию» 

«В мире 

вежливых слов» 

«Расскажи 

глазами» 

«Значки» 

Рефлексия 

занятия 

«Я есть. Я буду» способствовать 

усвоению 

продуктивных 

способов 

взаимодействия 

«Здравствуй, мне 

очень 

нравится...» 

Арт-терапия 

(Техника «Игры с 

песком») 

«С кем я 

подружился» 

«Я знаю пять 

имен своих 

друзей» 

Рефлексия 

занятия 

2 Эмоционально-

мотивационный 

«Эмоции» способствовать 

снижению уровня 

негативных 

состояний и 

преодолению 

негативных эмоций 

личности в процессе 

коммуникативного 

«Ласковое слово» 

«Наши эмоции – 

наши поступки» 

«Эпитеты» 

Самодиагностика 

«Тест рисования 

пальцем» 

Рефлексия 
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взаимодействия занятия 

Продолжение таблицы 3 
1 2 3 4 5 

  «Мои обиды» способствовать 

снижению уровня 

негативных 

переживаний в 

процессе 

социализации 

«Когда я 

обижаюсь» 

Тематическое 

рисование 

«Детские обиды»  

«Обиженный 

человек» 

«Шкатулка обид» 

Рефлексия 

занятия 

«Мотивы наших 

поступков» 

способствовать 

пониманию мотивов 

межличностных 

отношений 

«Я хочу – они 

хотят – я 

поступаю» 

«Назови свои 

сильные и слабые 

стороны» 

«Мотивы наших 

поступков» 

«Правила 

разговора» 

Рефлексия 

занятия 

3 Поведенческий «Уверенное 

поведение» 

тренировка навыков 

уверенного 

поведения в процессе 

общения 

«Уверенное 

поведение» 

«Правильный 

выбор» 

«Голос» 

«Доведи дело до 

конца» 

Рефлексия 

занятия 

«Собственное 

поведение» 

способствовать 

пониманию 

значимости 

собственного 

поведения в процессе 

общения 

«Личностные 

ценности» 

«Трудности на 

пути» 

Групповая 

дискуссия «Что 

хотелось бы 

изменить в себе» 

«Что изменилось 

во мне» 

Рефлексия 

занятия 

«Прощание» подведение итогов 

тренинга 

Анкета. 

Рефлексия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Конспект тренинга «Я есть. Я буду». Часть 1. 

Цель: способствовать усвоению продуктивных способов 

взаимодействия. 

Упражнение № 1 «Здравствуй, мне очень нравится...».  

Цель: способствовать пониманию значимости доброжелательного 

взаимодействия. 

Ход выполнения: традиционная разминка, приветствия и установление 

контактов в данном случае проводятся с обязательным использованием в 

начале разговора фразы: «Здравствуй, мне очень нравится...». 

Ребенок вправе закончить беседу по своему усмотрению, но начало 

диалога должно быть именно таким: «Здравствуй, мне очень нравится...» 

Обсуждение: о чем ребята говорили друг другу? Что чаще всего они 

вспоминали, начиная беседу? Кроме того, необходимо обязательно выяснить 

впечатления, которые сложились у обучающихся от одной и той же фразы, 

но услышанной от различных людей и с разной интонацией. 

Упражнение № 2 Арт-терапия. (Техника «Игры с песком»). 

Цель: обучение навыкам работы в паре. 

Оборудование: манка или песок. 

Ход выполнения: 1. Каждому ребенку придумать 3 способа зарывания 

кисти руки в песок (манку). 2. Работа в парах. Один участник – ведущий, 2 – 

ведомый. Не обходимо первому ребенку выполнять действия с песком 

(манкой), а второму точно повторять за ним. Поработать в течение 1 минуты. 

Потом поменяться. 

Обсуждение: поделитесь своими впечатлениями от упражнения. 

Упражнение № 3 «С кем я подружился». 

Цель: формировать взаимопонимание в группе. 

Оборудование: шарф, коробка с прорезанными по бокам 4-6 

отверстиями такого размера, чтобы ребенок мог легко просунуть туда руку. 
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Ход выполнения: для этой игры нужна коробка с прорезанными по 

бокам 4-6 отверстиями такого размера, чтобы ребенок мог легко просунуть 

туда руку. Соответственно 4-6 детей закрывают глаза и просовывают руки в 

коробку (ее в это время придерживает психолог). Там они находят чью-то 

руку, знакомятся с ней, а потом угадывают, с чьей рукой они познакомились 

Обсуждение: поделитесь своими впечатлениями от упражнения. 

Упражнение № 4 «Я знаю пять имен своих друзей». 

Цель: содействовать улучшению общения со сверстниками. 

Оборудование: мяч. 

Ход выполнения: один из детей ударяет мячом об пол со словами: «Я 

знаю пять имен моих друзей. Ваня – раз, Лена – два...» и т. п., а затем 

передает мяч другому ребенку. Тот делает то же самое и передает мяч 

следующему. Мяч должен обойти всю группу. 

Обсуждение: поделитесь своими впечатлениями от упражнения. 

Рефлексия занятия. 

Цель: выработка навыков рефлексии, оценка эффективности работы. 

Все дети делятся своими мнениями, отвечают на вопрос психолога: 

«Какие ваши впечатления от сегодняшнего занятия?». 
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Конспект тренинга «Я есть. Я буду». Часть 2. 

Цель:снижение уровня негативных состояний и преодоления 

негативных эмоций личности в процессе коммуникативного взаимодействия. 

Упражнение № 1 «Ласковое слово». 

Цель: содействие развитию теплых ощущений к своим родным, 

близким, знакомых. 

Оборудование: тетрадь, ручка. 

Ход выполнения: вспомните и запишите (или назовите), какими 

ласковыми словами вы называете своих родных, близких, знакомых. 

Задумайтесь, в каких случаях вы это делаете чаще? Часто ли вы делаете это?  

Обсуждение: что вы чувствуете, когда называете людей ласковым 

именем? А люди, к которым вы так обращаетесь, как они реагируют на ваше 

ласковое обращение? 

Упражнение № 2 «Наши эмоции – наши поступки». 

Цель: выявление зависимости поступков от эмоционального состояния, 

создание предпосылок к формированию навыков управления своим 

поведением. 

Оборудование: тетрадь, ручка. 

Ход выполнения: участникам предлагается продолжить предложение: 

Я огорчаюсь, когда… Я злюсь, когда… Мне плохо, когда... Я радуюсь, 

когда…. Я спокоен, корда... Мне нравится, когда… Мне не нравится, 

когда…Мне хорошо, когда… 

Обсуждение: о чем вы думаете, когда осуществляете тот или другой 

поступок? Всегда ли люди думают, когда что-то делают?  

Упражнение № 3 «Эпитеты». 

Цель: содействие развитию умения различать эмоции и эмоциональные 

состояния других. 

Оборудование: набор фотографий с изображениями людей с разным 

эмоциональным состоянием. 
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Ход выполнения: каждому ребенку раздаются фото эмоционального 

состояния. Нужно характеризовать не отдельные черты лица, а личность, в 

целом. Подберите не менее 4 эпитетов, которые раскрывают характер 

человека и ее эмоциональное состояние. Например: этот человек спокоен, 

уживчив, веселый, радостный, беззаботный. Названия эмоций, которые 

избирает ребенок для характеристики состояний изображенного на 

фотографии человека, в значительной мере определяются собственными 

эмоциональными состояниями исследуемого. 

Обсуждение: сразу ли удалось правильно определить эмоциональное 

состояние человека на фото? Что мешало, или наоборот помогало правильно 

определить эмоции, которые переживает человек? Как вы думаете, может ли 

человек скрывать свои эмоции? Возникали ли у вас подобные состояния? 

Упражнение № 4 Самодиагностика «Тест рисования пальцем». 

Цель: отследить качественные изменения, которые состоялись с 

подростком во время занятий 

Оборудование: листы формата А4, миска с водой, акварельные краски, 

бумажные полотенца или салфетки. 

Ход выполнения: детям предлагают влажный лист бумаги и набор 

красок. Рисунок выполняется пальцем, который погружается в краску. 

Нарисовать можно что угодно, чтобы рисунок понравился автору. Кто 

захочет, может рассказать о нем. 

Обсуждение: каждого из детей просят рассказать о том, что вышло 

после завершения рисунка. Делается экспозиция из рисунков. 

Рефлексия занятия. 

Цель: выработка навыков рефлексии, оценка эффективности работы. 

Все дети делятся своими мнениями, отвечая на вопрос психолога: «Какие 

ваши впечатления от сегодняшнего занятия?». 
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Конспект тренинга «Уверенное поведение». 

Цель: тренировка навыков уверенного поведения. 

Упражнение № 1 «Уверенное поведение». 

Цель: закрепление позитивного самопринятия, сосредоточения, на 

ощущениях и желаниях. 

Оборудование: ситуации на картинках. 

Ход выполнения: сейчас мы выполним упражнение, цель которого – 

научиться различать, когда мы ведем себя уверенно, а когда неуверенно. 

Примеры ситуаций: ни за что поставили плохую оценку, хочешь поиграть в 

игру на компьютере, а друзья зовут гулять, не принимают к игре и тому 

подобное. 

Используются следующие упражнения: 

–как попросить человека так, чтобы он вам не отказал, 

– как уверенно отказать, 

– как внешне и внутренне оставаться спокойным, когда тебе все 

говорят гадости. 

После нескольких ситуаций, проведенных психологом, можно 

предложить придумать свои собственные ситуации.  

Обсуждение: дается определение уверенного и неуверенного 

поведения. 

Упражнение № 2 «Голос». 

Цель: научить уверенно убеждать собеседника, формировать тембр 

уверенного голоса. 

Оборудование: флипчарт, маркер. 

Ход выполнения: детям предлагается с помощью голоса разозлить, 

насмешить, убедить мнимого собеседника. 

Обсуждение: по завершении участники рассказывают о своих 

ощущениях, которые возникали во время этого упражнения. 

Упражнение № 3 «Доведи дело до конца» 
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Цель: продемонстрировать, как важно уметь доводить начатое дело до 

конца. 

Оборудование: флипчарт, маркер. 

Ход выполнения: каждый ребенок по очереди рассказывает какое-либо 

дело, которое он когда-то не закончил, бросил, не доделал. Остальные дети 

задают уточняющие вопросы. Потом дети должны решить, как они на месте 

участника завершила бы это дело.  

Обсуждение. Какие мысли вызвало это упражнение? 

Рефлексия занятия 

Цель: выработка навыков рефлексии, оценка эффективности работы. 

Все дети делятся своими мнениями, отвечая на вопрос психолога: 

«Какие ваши впечатления от сегодняшнего занятия?» 


