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Современный этап развития образования ориентирует на созда-
ние условий полноценного формирования личности ребенка, его са-
мореализации. Одним из механизмов, обеспечивающих максимальный
дифференцированный подход, является создание системы комплекс-
ного психолого-педагогического и медико-социального сопровожде-
ния развития ребенка в условиях образовательного процесса .

Широкое распространение в России получили образовательные уч-
реждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (ППМС-центры). Деятельность данных образователь-
ных учреждений направлена на оказание помощи детям, испытывающим
трудности в освоении образовательных программ, на осуществление ин-
дивидуально ориентированной педагогической, психологической, соци-
альной, медицинской помощи детям, предотвращение феноменов школь-
ной и социальной адаптации несовершеннолетних и др.

ППМС-центры организуют и направляют совместные действия
педагогов-психологов, логопедов, дефектологов, социальных педаго-
гов, медицинских работников и других специалистов на реализацию
психолого-педагогических программ и технологий.

С 1992 года по 1994 год приказом начальника управления обра-
зования были созданы областная психолого-медико-педагогическая
консультация (ПМПК) в городе Вологде и три филиала в городах
Череповце, Великом Устюге и Тотьме. С 01.12.1999 года областная
консультация и ее филиалы были реорганизованы в «Центры психо-
лого-медико-педагогической помощи детям», а с 14.06.2001 прика-
зом начальника департамента образования переименованы в ГОУ
«Центры психолого-медико-социального сопровождения».
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В области функционируют 5 центров психолого-медико-социаль-
ного сопровождения. Учредителем четырех центров ПМСС: Област-
ного, Череповецкого, Великоустюгского и Тотемского является депар-
тамент образования. В сентябре 2003 года в Вологде открылся муници-
пальный центр ПМСС «Развитие».

На базе центров идет активный поиск и разработка научных подходов и
методов сопровождения. Данные учреждения стали центрами объедине-
ния многих организаций, служб, специалистов, решающих проблемы ре-
бенка. В районах проходит естественное объединение усилий специалис-
тов, которые призваны оказывать помощь детям, родителям, педагогам в
решении проблем развития личности. Сотрудники центров выступают не-
зависимыми защитниками интересов ребенка. Совместно с департамен-
том образования определены приоритетные направления в работе ПМСС-
центров по вопросам психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения детей, исходя из региональной специфики. Особое внима-
ние уделяется сопровождению детей в условиях сельской местности, дли-
тельно находящихся вне образовательного пространства, и их семьям, со-
вершенствуется работа по просвещению сельского населения области.

Центры ПМСС работают в единой логике индивидуального сопро-
вождения развития ребенка. Каждое из пяти учреждений области спе-
циализируется на решении каких-то наиболее сложных проблем, свя-
занных с социально-экономическим развитием ребенка, осуществляет
разработку и реализацию различных программ. Процесс становления
центров ПМСС продолжается, и теперь необходимо говорить о каче-
стве и эффективности их работы.

В учреждениях работают 72 специалиста на постоянной основе и
более 12 человек-совместителей.

В центрах реализуются индивидуально ориентированные коррек-
ционно-развивающие программы:

Областной центр ПМСС:
1) Для детей дошкольного возраста:
• комплексная программа для детей группы риска раннего возрас-

та (от 0 до 3 лет);
• развивающая программа для детей 4-х–5-ти лет, направленная на

формирование эмоционально-волевой и познавательной сферы;
2) Для детей младшего школьного возраста:
• программа по коррекции и развитию навыков чтения в группах

кратковременного пребывания;
• программа по профилактике школьной неуспеваемости и деза-

даптации у учащихся начальных классов;

• коррекционно-развивающая программа по развитию эмоциональ-
но-волевой сферы у детей 7-ми–9-ти лет.

3) Для подростков:
• коррекционно-развивающая программа по развитию эмоциональ-

но-волевой сферы через групповую работу с детьми, находящимися
на индивидуальном обучении (8–13 лет);

• психологическая программа, направленная на помощь в соци-
ально-психологической адаптации подростков-инвалидов и подрост-
ков, находящихся на индивидуальном обучении (14–18 лет);

• психологическая программа, направленная на повышение уверен-
ности в себе и снижение уровня тревожности у подростков (16–18 лет);

• обучающая программа по психологическому выбору профес-
сии (15–17 лет).

Череповецкий центр ПМСС
• программа методической помощи учителям, работающим по

программе коррекционной школы VIII вида;
• программа психологической помощи педагогам по профилакти-

ке эмоционального профессионального выгорания;
• программа «Организация работы с семьей, воспитывающей ре-

бенка раннего дошкольного возраста с нарушениями психофизиче-
ского развития»;

• комплексная программа психолого-медико-социального сопро-
вождения детей раннего возраста в период адаптации к условиям ДОУ;

• программа занятий по развитию мелкой моторики у детей ранне-
го и преддошкольного возраста;

• комплексная коррекционно-развивающая программа для детей
4-х–5-ти лет «Развитие»;

• комплексная коррекционно-развивающая программа по подго-
товке детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе;

• программа занятий с детьми младшего школьного возраста «Кор-
рекция нарушений чтения и письма»;

• программа занятий с младшими подростками по коррекции и
развитию эмоционально-волевой сферы;

• коррекционно-развивающая программа психологического сопро-
вождения учащихся с 1 по 4 классы общеобразовательной школы «Ду-
маем, учимся, играем»;

• программа по формированию фонематических представлений у
учащихся начальных классов с ЗПР в условиях центра ПМСС;

• программа по первичной профилактике зависимостей среди под-
ростков школьного возраста;



6 7

• коррекционно-педагогическая работа с семьей, воспитывающей
ребенка раннего дошкольного возраста с нарушением психофизичес-
кого развития;

• психологические тренинги с детьми и подростками группы риска;
• профилактика и коррекция социально-педагогической запущен-

ности учащихся 2–5 классов и др.
Великоустюгский центр ПМСС
• коррекционно-развивающая программа по формированию кон-

структивных взаимоотношений с собой и окружающими людьми для
детей подросткового возраста «Радость отношений»;

• программа эмоционального развития детей старшего дошколь-
ного и младшего школьного возраста «Мир во мне. Мир вокруг меня»;

• коррекционно-развивающая программа для подростков «Повы-
шаем самооценку! Или как обрести уверенность в себе»;

• адаптация детей раннего и дошкольного возраста к условиям до-
школьного образовательного учреждения;

• «Тайны и загадки гиперактивного ребенка» и др.
Тотемский центр ПМСС
• подготовка подростка к выбору профессии;
• предупреждение формирования у подростков зависимости от

психоактивных веществ;
• психологическая поддержка детей со страхами и др.
В областном центре психолого-медико-социального сопровожде-

ния (директор Т. В. Орлина) организована работа по развитию индиви-
дуальных способностей детей дошкольного и школьного возраста в
различных кружках и клубах по интересам:

• кружок мягкой игрушки «Радуга»;
• театральный кружок «Буратино»;
• кружок компьютерной грамотности «Эрудит» и др.
Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, создан семейный клуб общения.
В течение 10 лет функционирует лекторий для родителей «Помоги

своему ребенку». Социальный педагог непосредственно взаимодей-
ствует с семьей. В помощь родителям разрабатываются методические
рекомендации по предупреждению и коррекции речевых нарушений
(Е. А. Кузнецова, Н. Н. Алексеевская).

Педагог-психолог областного центра ПМСС Н. И. Баландина обоб-
щила восьмилетний опыт работы по психолого-педагогическому со-
провождению учащихся «Диагностико-консультативное направление
психолого-педагогического сопровождения детей с 1 по 6 классы».

Четвертый год на базе Череповецкого центра ПМСС (директор М. П.
Кузнецова) работает зональное методическое объединение психологов
северо-западных районов области, которым руководит психолог, замес-
титель директора С. В. Пурышева. Для психологов организуются семи-
нары-практикумы, совещания, тренинги и др. В конце учебного года
проводится анкетирование участников методического объединения.
Анализ анкет за 2003–2004 годы показал, что из 25 педагогов-психологов
Череповецкого, Шекснинского, Белозерского, Устюженского, Бабаевс-
кого, Кадуйского районов 40% участников МО имеют стаж работы по
специальности 1 год; от 1 до 3 лет – 60%. В работе МО принимают уча-
стие психологи школ, дошкольных образовательных учреждений, детс-
ких домов и школ-интернатов, коррекционных учреждений. Анализ ра-
боты методического объединения свидетельствует, что данная форма
работы важна и профессионально значима для практических психоло-
гов. Методическое объединение дает возможность участникам ощутить
себя полноправными членами педагогического сообщества и взаимно
обогатиться психологическими знаниями.

Череповецкий центр ПМСС выпустил 4 сборника: «Основные на-
правления и перспективы комплексной помощи семье и детям с от-
клонениями в развитии», «Концептуальная программа развития Чере-
повецкого центра психолого-медико-социального сопровождения»
(2002), «Домашнее задание для всей семьи» (2003), «Образовательная
программа Череповецкого центра психолого-медико-социального со-
провождения» (2004).

Специалистами Великоустюгского центра ПМСС проводится большая
просветительская и методическая работа в учреждениях образования го-
рода и районов. Сотрудники центра читают лекции на курсах повышения
квалификации учителей и воспитателей образовательных учреждений г. Ве-
ликого Устюга, Кичменгско-Городецкого, Нюксенского, Никольского райо-
нов. Традиционным стало консультирование всех детей подготовительных
к школе групп ДОУ Великоустюгского и Нюксенского районов. Успешно
работают физиопроцедурный и массажный кабинеты.

Целью работы Тотемского центра ПМСС является содействие со-
зданию психолого-медико-педагогических условий в районах, направ-
ленных на успешную реабилитацию детей с проблемами в развитии и
профилактику детской дезадаптации. Учреждение реформируется,
совершенствуется деятельность, уточняются модели работы. Отноше-
ния центра с другими образовательными учреждениями района стро-
ятся на основе договоров. Предметом договора является комплекс ус-
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луг по психолого-педагогическому и медико-социальному сопровож-
дению образовательного процесса:

• обеспечение индивидуального сопровождения развития детей;
• обеспечение системно ориентированного сопровождения;
• осуществление совместных проектов, направленных на повыше-

ние качества образовательного процесса и защиту прав ребенка;
• повышение квалификации педагогов, консультирование и педа-

гогическое просвещение родителей и др.
В целях повышения эффективности коррекционного обеспечения

образовательных учреждений, выявления и внедрения лучших психо-
лого-педагогических диагностических методик, используемых в обра-
зовательных учреждениях, дальнейшего содержания деятельности цен-
тров и коррекционных учреждений в 2002 году проведен областной
конкурс коррекционно-развивающих программ, в котором приняли
участие более 70 авторских коллективов и педагогов. Это позволило
психологам, логопедам, дефектологам и другим специалистам позна-
комиться с новыми методическими разработками в различных облас-
тях педагогики и психологии, представить новые проекты, расширить
свой кругозор. Решением конкурсной комиссии за разработку кор-
рекционно-развивающих программ призовые места присуждены кол-
лективу Череповецкого центра ПМСС за материалы «Организация кор-
рекционно-педагогической работы с семьей, воспитывающей ребен-
ка дошкольного возраста с нарушениями психофизического развития»
и психологу Тотемского центра ПМСС Н. А. Зайцевой – «Подготовка
подростка к выбору профессии».

Важнейшей задачей службы психолого-медико-социального сопро-
вождения является координация усилий различных служб и ведомств,
технологий и программ взаимодействия психологов, логопедов, педа-
гогов, социальных работников, врачей, юристов и т.д.

Министерством образования и науки Российской Федерации ока-
зывается помощь центрам ПМСС в методическом и материально-тех-
ническом оснащении. По федеральным целевым программам «Разви-
тие социальной помощи семье и детям», «Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» поставлено:

Областному центру ПМСС:
– кабинет биологической обратной связи (БОС);
– компьютерное оборудование;
– кабинет психологической разгрузки.
Череповецкому центру ПМСС:

– комплект спортивного оборудования;
– компьютерное оборудование;
– кабинет психологической разгрузки.
Тотемскому центру ПМСС:
– компьютерное оборудование;
– кабинет психологической разгрузки.
Великоустюгскому центру ПМСС:
– кабинет психологической разгрузки.
Все центры имеют автомобили для оказания помощи детям в рай-

онах области. Поставка автотранспорта способствовала организации
и проведению психологической помощи, комплексной диагностико-
коррекционной и реабилитационной работы с детьми в отдаленных
районах сельской местности. Дальнейшее оснащение центров ПМСС
коррекционно-развивающим оборудованием и научно-методически-
ми разработками позволит значительно повысить уровень оказания
профессиональной психолого-педагогической помощи детям.

Центры ПМСС являются службой помощи ребенку, его семье в
разрешении сложных социально-экономических проблем, так как из
опыта работы данных учреждений получены достаточно убедитель-
ные данные, подтверждающие, что реальное сопровождение снижает
конфликтность в образовательном процессе, уменьшает отсев учащих-
ся, возвращает детей в систему образования, помогает решать соци-
альные проблемы.

Статистика свидетельствует, что наблюдается тенденция увеличе-
ния количества обращений к специалистам по поводу различного рода
отклонений от нормы развития детей (см. таблицу).

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ Ф ОРМАМИ РАБОТЫ
В ЦЕНТРАХ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПР ОВОЖДЕНИЯ

1993 г. 1994 г.1995 г.1996 г.1997 г.1998 г.1999 г.2000 г.2001 г.2002 г.2003 г. 2004 г.
1764 4530 9680 14694 13744 14993 15105 16677 17582 21061 17055 25376

Таким образом, центры психолого-медико-социального сопровож-
дения в области нужны, они востребованы детьми, родителями, педа-
гогами. ППМС-центры помогают обеспечить соблюдение основных
прав детей на образование, полноценное развитие каждого ребенка.
Эффективная работа специалистов службы сопровождения может
существенно влиять на сокращение численности детей, имеющих про-
блемы в развитии, поведении, обучении.
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речи, интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), с
проблемами в обучении, общении, поведении.

В структуре Центра можно выделить несколько подразделений:
абилитационная служба, служба психолого-педагогического сопро-
вождения, служба медико-социального сопровождения. Функции,
формы и направления работы, взаимодействие структурных подраз-
делений Центра представлены в Приложении 1 .

В настоящее время в службах Центра работают опытные специа-
листы: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальные педагоги, педагог-организатор, педагог дополнительного
образования, учитель начальных классов, детский врач-психиатр, врач-
невролог, врач-нарколог, врач-ортопед, медсестры.

Каждое структурное подразделение решает конкретные задачи.
В абилитационной службе это:

• диагностика развития детей раннего возраста для выявления де-
тей группы риска;

• коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста
(индивидуальная и групповая);

• психологическая и педагогическая поддержка семей, воспитыва-
ющих детей с проблемами в развитии.

Задачи службы психолого-педагогического сопровождения:
• психолого-педагогическое сопровождение детей при переходе с

этапа на этап социализации (диагностическое обследование детей об-
разовательных учреждений для выявления причин неуспеваемости в
школах, отставания в развитии в дошкольных образовательных учреж-
дениях; наблюдение за развитием детей в динамике, разработка реко-
мендаций по проведению коррекционной работы с проблемными деть-
ми, разработка индивидуальных образовательных маршрутов; мето-
дическая помощь учителям, воспитателям и другим специалистам,
работающим с проблемными детьми);

• коррекция нарушений и личностной дисгармонии;
• психологическое сопровождение выбора профессии.
Задачи службы медико-социального сопровождения:
• консультативный и лечебный прием врачей;
• психотерапевтическая работа по коррекции внутрисемейных от-

ношений;
• социальный патронаж проблемных семей;
• реабилитация и адаптация детей-инвалидов в обществе;
• обучение родителей взаимодействию с ребенком, позволяюще-

му обеспечить его оптимальное развитие.

КООРДИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПМСС
В ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ И МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Т. В. Орлина, директор Вологодского областного центра
психолого-медико-социального сопровождения

В настоящее время одним из условий осуществления эффективной
коррекционной помощи является организация межведомственного вза-
имодействия по психолого-педагогическому и медико-социальному
сопровождению детей и подростков с проблемами в развитии. Коорди-
нирующую роль в таком взаимодействии с первых лет работы успешно
выполняет Вологодский областной центр психолого-медико-социального
сопровождения (ОЦПМСС, в дальнейшем – Центр). Это вызвано необ-
ходимостью более эффективной реализации функций, обеспечивающих:
экспертно-диагностическую, консультативную, коррекционно-развива-
ющую, сопроводительную, информационно-аналитическую, организа-
ционно-методическую, просветительскую деятельность.

Областной центр был организован одним из первых в России. В но-
ябре 1992 года их было около 10. В данное время подобных образова-
тельных учреждений более 500. Ежегодно различные виды помощи
как в Центре, так и в учреждениях города и области получают около 5–
6 тысяч человек. Статистические данные за последние 5 лет иллюстри-
руют количественные показатели работы Центра по основным направ-
лениям деятельности и представлены в таблице.

КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ОХВАЧЕННЫХ О СНОВНЫМИ
ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Обследовано на ПМПК 2404 1897 2216 1843 559
Консультативный прием 2724 2670 2263 1998 1350
Коррекционные занятия 807 1006 1960 1289 1215

ИТОГО: 5935 5573 6439 5130 3124

Основной целью деятельности Центра является создание эффек-
тивной системы работы по оказанию комплексной психолого-медико-
педагогической помощи, социальная реабилитация и адаптация детей
и подростков с различными проблемами в развитии (нарушениями
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Центр осуществляет деятельность, направленную на реализацию
конституционных прав ребенка на образование, охрану здоровья и труд.
Специалисты Центра оказывают помощь в снятии проявлений школь-
ной и социальной дезадаптации детей и подростков, занимаются про-
филактикой курения, алкоголизма, наркомании, ранних половых свя-
зей, подростковых и юношеских правонарушений.

Перечисленные выше цели и задачи позволяют выделить основ-
ные виды деятельности специалистов Центра:

– диагностическое обследование и консультирование;
– выявление психологических и социальных проблем детей и семьи;
– комплектование групп и классов специальных (коррекционных)

учреждений всех видов;
– коррекционная работа по формированию основных социальных

навыков у детей группы риска;
– индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие заня-

тия по различным направлениям;
– компьютерная психодиагностика и профдиагностика (профориен-

тация);
– психолого-педагогическое сопровождение детей при переходе с

этапа на этап обучения;
– разработка проектов и программ, их реализация по комплексно-

му сопровождению проблемных детей, их родителей и педагогов, ра-
ботающих с ними;

– организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов
по проблемам психологических особенностей обучения и воспитания
детей группы риска, коррекционно-развивающей работы с детьми и
подростками;

– подготовка и проведение педсоветов, совещаний, участие в ро-
дительских собраниях с использованием активных форм взаимодей-
ствия и сотрудничества;

– участие в конкурсах по организации специализированной помо-
щи детям с проблемами в развитии и другие.

Специалистами при решении задач по всем направлениям деятель-
ности Центра (консультативно-диагностическому, научно-методическо-
му, коррекционно-развивающему) используются такие формы работы,
которые позволяют грамотно организовать взаимодействие представи-
телей различных ведомств и служб. Среди таких форм можно выделить
проведение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); кон-
сультации, индивидуальные и групповые занятия с детьми и подростка-
ми с участием нескольких специалистов; лекции, тренинги и педсоветы

для педагогов; исследование психологического климата в коллективах
образовательных учреждений; клуб общения для детей и подростков-
инвалидов; соревнования для детей с ограниченными возможностями в
доступных видах спорта; кружковая работа; социокультурные мероп-
риятия (концерты, праздничные вечера и утренники, конкурсы, литера-
турно-музыкальные программы, экскурсии), которые проходят в фор-
ме путешествий на «Остров музыки», «Танцевальный остров», «Ост-
ров дружбы». Для представителей различных ведомств проведены
интересные семинары на темы: «Помощь детям с нарушениями эмоци-
онально-волевой сферы и множественными нарушениями развития»,
«Организация коррекционной помощи детям группы риска в учрежде-
ниях образования, здравоохранения, социального обслуживания насе-
ления», «Здоровье детей в образовательном процессе».

В некоторых случаях (при отсутствии специалистов служб психолого-
педагогического сопровождения в районах области) сотрудники Центра
особое внимание уделяют оказанию консультативных услуг как населению,
так и представителям различных учреждений и ведомств. Иногда использу-
ются комбинированные формы работы: заседания ПМПК сочетаются с
консультативным приемом детей и родителей, а консультации педагогов –
с демонстрацией методов и приемов коррекционной работы с детьми.

Для проведения социокультурных мероприятий в рамках «Клуба ин-
тересных встреч», который был создан в 2003 году, приглашаются специ-
алисты областной детской библиотеки, преподаватели и учащиеся Воло-
годского музыкального училища, курсанты института права и экономи-
ки, тренеры и воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1 и
др. Следует также отметить и тесное сотрудничество с различными уч-
реждениями здравоохранения, учреждениями департамента труда и со-
циального развития, общественными организациями. Для наглядности все
службы, учреждения и организации представлены в Приложении 2 .

Работа по взаимодействию с представленными структурами направ-
лена на выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогической
помощи (находящихся на индивидуальном обучении по состоянию здо-
ровья, неорганизованных детей-инвалидов); на совместную разработку
коррекционно-развивающих программ и проектов, которые позволят
решить проблемы психолого-медико-социального сопровождения де-
тей, родителей и педагогов; на информирование о работе Центра.

Координирующая роль Центра в организации межведомственно-
го взаимодействия хорошо видна при выполнении специалистами  струк-
турных подразделений следующих функций: просветительской (подго-
товка и публикация статей в газетах «Ступени», «Всем здравствуйте!»,
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 Приложение 1

Работа с
семьей

ПМПК Научно-
методическая

работа

Коррекцион-
но-развиваю-

щая работа

Сопровожде-
ние

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

• индивиду-
альная и груп-
повая работа с
детьми

АБИЛИТАЦИОННАЯ
СЛУЖБА

СЛУЖБА ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ

детей детей
дошкольного школьного

возраста возраста

СЛУЖБА МЕДИКО-
С ОЦИА Л ЬНОГ О

СОПР ОВ ОЖДЕНИЯ
отдел по профилактике

употребления ПАВ
несовершеннолетними

ФУНКЦИИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГОУ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ (г. Вологда)

• обследова-
ние;
• консультиро-
вание родите-
лей и специа-
листов, рабо-
тающих с
детьми;
• проведение
родительских
собраний по
р е з ул ьт ат а м
обследования

• чтение лек-
ций;
• проведение
с е м и н а р о в -
практикумов;
• консультиро-
вание специа-
листов;
• разработка
программ;
• публикации;
• участие в на-
учно-практи-
ческих конфе-
ренциях

• Кружковая
работа;
• клуб
и н т е р е с н ы х
встреч;
•клуб
семейного
образования;
• лекторий для
родителей

• дифферен-
циация
диагноза;
• комплекто-
вание специ-
альных (кор-
рекционных)
учреждений

«Красный Север»), научно-методической (участие в работе городских
методических объединений логопедов и психологов, в проведении
«круглых столов», курсов повышения квалификации специалистов
учреждений образования, здравоохранения, социального обслужива-
ния, семинаров, конференций, организованных департаментом обра-
зования Вологодской области, управлением образования города, Во-
логодским институтом развития образования и др.) и научно-исследо-
вательской (участие в межвузовских конференциях молодых ученых в
Череповецком государственном университете).

Таким образом, для деятельности Центра характерно:
– не только оказание консультативно-диагностической помощи детям

от 0 до 3 лет, но и организация индивидуальной, групповой коррекционной
работы с детьми раннего возраста, имеющими нарушения в развитии;

– освоение и успешное применение командного метода в работе с
детьми различных возрастных групп;

– изучение и поиск разнообразных форм работы с детьми-инвали-
дами, включая патронаж на дому;

– решение не только образовательных, оздоровительных проблем
детей, но и воспитательных через систему кружковой работы и орга-
низацию социокультурных мероприятий;

– усиление работы с родительским активом семей, посещающих Центр;
– расширение деятельности службы медико-социального сопро-

вождения, привлечение необходимых специалистов: невролога, нар-
колога, ортопеда, медицинского психолога;

– постоянное сотрудничество со специалистами практических и на-
учных учреждений Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга;

– обмен полезным опытом работы с зарубежными коллегами Гер-
мании (г. Бохум), специалистами государственных и общественных
организаций США (г. Сент-Луис, штат Миссури).

Важно отметить, что Центр осуществляет межведомственную ко-
ординацию деятельности специалистов различных служб не только в
своих структурных подразделениях, но и в деятельности представите-
лей городских и областных учреждений и ведомств. Постоянное стрем-
ление работников Центра к расширению связей и сотрудничеству с
различными учреждениями и ведомствами способствует профессио-
нальному творческому росту специалистов, а главное, оказанию ре-
альной практически значимой педагогической, психологической, ме-
дицинской и социальной помощи детям и подросткам с особыми об-
разовательными потребностями.
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Приложение 2

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА
С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР ПМСС

Институт коррекционной
педагогики РАН

(г. Москва)

Центр лечебной
педагогики
(г. Москва)

Санкт-Петербургский
НИИ уха, горла, носа

и речи

Общественные
организации

Учреждения
образования

Учреждения
здравоохранения

Учреждения департамента
труда и социального

развития

Российский
Красный

Крест

Городское
общество
инвалидов

ВГПУ Школы,
ДОУ

ЧГУ

Социальные
приюты

Территориальный
центр помощи
семье и детям

Поликлиника
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Необходимость раннего начала коррекционной работы с детьми с
особыми нуждами в настоящее время признается большинством ис-
следователей и специалистов. И это обусловлено не только здравым
смыслом, но и тем существенным позитивным опытом работы, кото-
рый был накоплен в рамках деятельности служб ранней помощи за
рубежом и которые начали организовываться на территории РФ.

Следует указать на ряд факторов, оказавших значительное влияние
на появление и организацию такого рода помощи. Среди них можно
выделить следующие:

– это успехи ранней диагностики, позволившие определять наличие
и степень нарушения сразу после рождения. В ряде случаев такая диаг-
ностика стала возможной еще до появления внешних признаков откло-
нений от нормативных показателей. Очевидно, что раннее обнаруже-
ние нарушения открывает хорошую перспективу для организации пре-
вентивной работы с ребенком и воспитывающими его родителями;

– постепенное изменение отношения в обществе к детям с особы-
ми нуждами, признание за ними права получения не только медицин-
ской, но и психолого-педагогической поддержки.

 Создание условий для реализации внутреннего потенциала каждого
ребенка, оказание ему помощи в процессе интеграции в образователь-
ную и социокультурную среду – важнейшая задача гуманного общества.

В областном центре психолого-медико-социального сопровождения
(г. Вологда) коррекционная работа с детьми раннего возраста ведется с
момента открытия Центра, т. е. в течение 12 лет. Деятельность абилита-
ционной службы Центра базируется на исследовании теоретического и
практического опыта отечественных и зарубежных исследователей и
педагогов, на сотрудничестве специалистов разных направлений: пси-
хологов, логопедов, дефектологов, врачей-неврологов, психиатров.

Специалисты абилитационной службы Центра тесно сотруднича-
ют с врачами и логопедом неврологического отделения для грудных
детей областной больницы, оказывая комплексную диагностическую,



18 19

консультативную помощь. Многие дети, прошедшие курс лечения на
отделении, посещают коррекционные занятия в Центре, наблюдаются
у врача-невролога, работающего в Центре.

 Поскольку у Центра не столько медицинские, сколько педагоги-
ческие цели, в составе команды, работающей с ребенком, доминиру-
ют педагоги и психологи, врач-невролог и психотерапевт направляют и
наблюдают в динамике психическое и физическое развитие детей. Пре-
имущества командного метода бесспорны:

– во-первых, программа абилитации для каждого ребенка состав-
ляется коллегиально разными специалистами;

– во-вторых, проблемы, возникающие в ходе ее выполнения, также
решаются коллегиально, что позволяет достигать лучших результатов;

– в-третьих, при совместной работе корректируется и обогащается
индивидуальная практика всех специалистов команды.

Основополагающим принципом деятельности специалистов аби-
литационной службы Центра является работа с семьей, в которой вос-
питывается ребенок с особыми нуждами. Успех абилитации ребенка
во многом зависит от степени взаимопонимания и сотрудничества
педагогов и родителей.

В задачи специалистов по отношению к родителям входит:
• установление контакта, располагающего к дальнейшему сотруд-

ничеству;
• привлечение внимания родителей к сильным сторонам ребенка с

отклонениями в развитии, к его компенсаторным возможностям;
• ориентирование родителей на планомерную, последовательную

коррекционно-развивающую работу по нормализации состояния сво-
его ребенка.

Родители, как правило, придают главное значение медицинским воз-
действиям, часто упуская из виду социальную и психологическую абили-
тацию. Свои функции большинство родителей видит в интенсивном лече-
нии ребенка, последовательный процесс воспитания и обучения зача -
стую подменяют отдельными занятиями со специалистами. Обучение
родителей современным методам воспитания и обучения ребенка с про-
блемами в развитии сделает процесс абилитации более плодотворным.

В рамках деятельности абилитационной службы Центра к настоя-
щему времени уже накоплен определенный позитивный опыт работы,
который обобщен в предлагаемой программе.

В программе учтено, что развитие детей характеризуется неравно-
мерностью. Выделяются особые сензитивные периоды, наиболее бла-

гоприятные для развития определенных функций. Каждая психическая
функция имеет свой оптимальный этап развития. В преддошкольный
(ранний) возраст появляется новый вид общения со взрослыми на ос-
нове совместной деятельности. Получает развитие стремление ребен-
ка к самостоятельности, которое к концу периода приводит к относи-
тельной социальной независимости ребенка. Наиболее интенсивно
развивающейся функцией в раннем возрасте является речь и целена-
правленная предметная деятельность, что нашло отражение в содер-
жании программы.

Программа условно делится на два периода (этапа):
1. коррекционно-развивающие занятия с детьми от 0 до 1,5 лет;
2. коррекционно-развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет.
Акцент в работе на первом этапе оказания поддержки семье дела-

ется на формировании оптимальных способов взаимодействия роди-
телей с ребенком, создание развивающей среды для ребенка.

На втором этапе работы с семьей основное внимание уделяется
знакомству родителей с методикой обучения и воспитания ребенка,
учитывающей его индивидуальные особенности.

Различаются и формы работы с семьей на этих этапах: на первом –
индивидуальная работа с ребенком (педагог – ребенок – родитель); на
втором этапе параллельно с индивидуальной, возможна групповая
работа (в группах кратковременного пребывания), когда специалисты
одновременно работают с 3-4 детьми, и основное внимание уделяется
развитию коммуникативных процессов, навыков, необходимых для
обучения при групповой работе.

Занятия в группах кратковременного пребывания позволяют ре-
шить ряд задач:

• адаптация детей к коллективу сверстников;
• формирование у ребенка умения приобретать новые навыки и

знания в условиях группового обучения;
• создание системы взаимоподдержки родителей.
В данной работе представлена программа групповых коррекцион-

но-развивающих занятий с детьми раннего возраста от 1,5 до 3 лет.
Коррекционно-развивающие занятия проводятся один раз в неде-

лю продолжительностью 1 час. Групповое занятие проводят учитель-
логопед и учитель-дефектолог (20 мин.), затем педагог-организатор
(20 мин.). В структуре занятий группы выделено о собое время, когда
родители и педагог наблюдают за самостоятельной игрой детей. При
необходимости в игру включаются взрослые.
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Возраст детей в группе от 1,5 до 3 лет.
Дети 2–3-летнего возраста могут заниматься в группе без сопро-

вождения родителей (в зависимости от уровня развития самостоятель-
ности и независимости ребенка).

Программа работы с детьми составлена таким образом, чтобы при
сохранении цели того или иного занятия можно было изменить дидак-
тический материал, время и место проведения занятия и др.

Ц е ли  р а б о т ы  с  д е т ь м и :
• сохранение естественных механизмов развития ребенка, предуп-

реждение возможного их искажения и торможения;
• исправление выявленных в ходе диагностики отклонений и нару-

шений в развитии.
Ц е л и  р а б о т ы  с  р о д и т е лям и :
• улучшение понимания родителями собственного ребенка, осо-

бенностей и закономерностей его развития;
• укрепление уверенности родителей в собственных воспитатель-

ных возможностях;
• развитие позитивных переживаний родителей, воспитывающих

ребенка с особыми нуждами.
Коррекционно-развивающая программа включает в себя адапта-

ционный период, целью которого является создание психолого-педа-
гогических условий для подготовки ребенка к общению, установле-
нию доверительной связи между незнакомым взрослым (педагогом)
и малышом, поддержание радостного настроения, удовлетворение
потребности ребенка в безопасности, любви и доброжелательном
внимании. Именно этот период является наиболее сложным для пе-
дагога, который должен войти в доверие к ребенку. Также он труден и
для ребенка, которому нужно освоиться в новых условиях, привык-
нуть к незнакомому взрослому и научиться взаимодействовать с ним.
Только тогда, когда между педагогом и ребенком установятся дове-
рительные отношения, можно приступать к коррекционно-развива-
ющим занятиям.

Коррекционно-развивающее обучение – это нестандартный про-
цесс. Его протяженность, форма, глубина определяются, прежде все-
го, необходимостью и достаточностью для разрешения проблем ре-
бенка, включенностью родителей в образовательный процесс.

Вместе с тем, важным условием результативного использования
игр в коррекционно-развивающем обучении является соблюдение по-
следовательности в подборе игр.

Игры, реализующие различные направления программы, следует
проводить параллельно, так как в работе с ребенком раннего возраста
нельзя резко разграничить аспекты его развития: умственное, физи-
ческое, эмоциональное, социальное и речевое. Все взаимосвязано и
взаимозависимо. Важно подбирать и проводить игры, учитывая по-
следовательность формирования умений, способов ориентировки в
задании и др. Поэтому в первую очередь проводятся игры на выполне-
ние заданий по практической ориентировке, затем – игры, основан-
ные на зрительной ориентировке, а в дальнейшем игры, в которых дети
должны опираться на приобретенный чувственный опыт и опыт, обоб-
щенный в слове, уметь оперировать образами-представлениями, выз-
ванными этим словом.

Очень важно, чтобы родители поняли, что для развития ребенка
раннего возраста недостаточно специальных занятий в специально
отведенное для этого время. Формируемые у ребенка навыки должны
последовательно включаться в повседневную жизнь.

Диагностический этап. Эффективность программы
Отправной точкой коррекционно-педагогической работы являет-

ся этап первичной диагностики (комплексное обследование ребен-
ка), т.к. коррекционно-развивающая программа основывается на точ-
ном определении того, что может и чего не может делать ребенок с
проблемами в развитии. Программа коррекционно-педагогической
работы строится на анализе данных из истории развития ребенка, на
объективной оценке уровня и темпа развития малыша, его поведен-
ческих реакций.

Таким образом, основное назначение этапа первичной диагнос-
тики – получить объективные данные о состоянии тех качеств, свойств
и функций, которые подлежат дальнейшему коррекционно-развиваю-
щему воздействию.

На сегодняшний день имеется достаточное количество диагности-
ческого материала, разработанного как отечественными, так и зару-
бежными авторами. В качестве диагностического инструментария в
нашей работе были использованы модифицированные методики, при-
емы и средства, которые просты в использовании, требуют минималь-
ных временных затрат.

 При составлении таблицы показателей нервно-психического раз-
вития ребенка в возрасте 1-го–3-х лет ( Приложение 3 ), использова-
лись методические рекомендации по ранней комплексной диагности-
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денной коррекционной работы, прогнозировать индивидуальный об-
разовательный маршрут ребенка.

 Важной в процессе обследования ребенка раннего возраста на
этапе первичной диагностики и на всех других этапах реализации про-
граммы является медицинская диагностика, относящаяся к компетен-
ции врачей-клиницистов, в нашем Центре – врача-невролога, психоте-
рапевта, детского психиатра. В процессе медицинской диагностики ус-
танавливается клинический диагноз с учетом этиологии, патогенеза;
определяется психоневрологический статус ребенка, прогнозируются
сроки и методы медицинской коррекции.

Основные направления работы
1. Формирование коммуникативных навыков сотрудничества

ребенка cо взрослым и сверстниками
 Этот раздел работы мы считаем одним из самых важных и уделя-

ем ему большое значение, так как развитие ребенка раннего возраста
происходит в активном взаимодействии со взрослыми и поэтому очень
важно сформировать у детей навыки эмоционального и ситуативно-
делового общения со взрослыми и сверстниками.

 Основными задачами являются:
• установление эмоционального контакта с ребенком, формирова-

ние умения слушать взрослого, реагировать на обращенную речь;
• создание теплой эмоциональной атмосферы, положительного

эмоционального отношения к занятиям;
• вызывание у детей совместных эмоциональных переживаний (ра-

дости, удивления и т.п.) в подвижных играх, играх-забавах, хороводах;
• обучение совместной со взрослым деятельности во время занятий ;
• обучение взаимодействию со сверстниками в играх с одним пред-

метом.

2. Сенсорное развитие
В тесной связи с развитием коммуникативных навыков и предмет-

ных действий идет развитие восприятия ребенка, т.к. в процессе дей-
ствий с предметами ребенок знакомится не только со способами их
употребления, но и с их свойствами – формой, величиной, цветом,
массой и т. п.

В начале раннего детства восприятие ребенка развито еще чрез-
вычайно слабо, хотя в быту ребенок выглядит достаточно ориенти-

ке Л. И. Аксеновой [1], разработки Санкт-Петербургского центра ран-
него вмешательства, схема обследования уровня развития ребенка,
предложенная Э. Л. Фрухт [7] и ряд других работ.

Анализ результатов обследования ребенка на этапе первичной
диагностики позволяет скоординировать работу специалистов различ-
ного профиля, учесть индивидуальные специфические нарушения у
ребенка, прогнозировать дальнейший план действий, определить со-
держание, формы и методы раннего обучения.

По окончании коррекционно-развивающих мероприятий необхо-
димо проведение итоговой (заключительной) диагностики , основ-
ной целью которой является получение необходимой информации о
результатах проведенной работы.

Использование разработанной нами методики оценки нервно-психи-
ческого развития ребенка на этапе заключительной диагностики позволя-
ет объективно оценить эффективность коррекционно-развивающей ра-
боты с каждым ребенком, посещающим групповые занятия в Центре.

Представленная таблица показателей нервно-психического разви-
тия (Приложение 3) включает соответствующие основные показатели
развития навыков и умений для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет –
сенсорное развитие, развитие общих движений, мелкой моторики, раз-
витие речи, формирование игровой деятельности и навыков самооб-
служивания. Таблица включает в себя комментарии, в которых рас-
крывается диагностический материал и способ выявления у ребенка
обследуемого умения.

Процедура обследования ребенка проводится в произвольном по-
рядке методом наблюдения за ребенком в ситуации общения с педа-
гогом (психологом), с родителями, со сверстниками, в самостоятель-
ной игровой деятельности. При обследовании ребенка родитель мо-
жет сидеть рядом с малышом, а если ребенок взволнован, держать
его на руках. В отдельных случаях педагог (психолог) может привле-
кать родителя к процессу обследования в качестве помощника. На-
блюдение за ребенком наиболее информативно, если оно проводит-
ся не менее 2–3-х раз.

Результаты наблюдения обобщаются и заносятся в таблицу ( При-
ложение 4), после чего составляется профиль развития ребенка ( При-
ложение 5). Профиль развития является показателем уровня актуаль-
ного развития ребенка, указывает на ведущее нарушение при задер-
жанном или искаженном развитии.

На этапе заключительной диагностики профиль актуального раз-
вития ребенка позволяет объективно оценить эффективность прове-
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рованным. Ориентирование происходит, скорее, на основе узнава-
ния предметов, чем на основе подлинного восприятия. Переход к
более полному и всестороннему восприятию происходит у ребенка
в связи с овладением предметной деятельностью, особенно орудий-
ными и соотносящими действиями, при выполнении которых он
вынужден ориентироваться на разные свойства объектов (величи-
ну, форму, цвет) и приводить их в соответствие с заданным призна-
ком. Сначала соотнесение предметов и их свойств происходит прак-
тически. Затем это практическое соотнесение приводит к появле-
нию соотнесений перцептивного характера. Начинается развитие
перцептивных действий. Овладение «примериванием» и зрительным
соотнесением позволяет детям раннего возраста не только произ-
водить дифференциацию свойств предметов на «сигнальном»
уровне, т. е. производить поиск, обнаружение, различение и иден-
тификацию объектов, но и осуществлять отображение свойств, их
подлинное восприятие на основе образа. Тесная связь развития зри-
тельного восприятия и деятельности проявляется сначала при фор-
мировании представлений о форме и величине, т. е. о свойствах,
которые необходимо учитывать в практическом действии, а затем –
представление о цвете (Л. А. Венгер, В. С. Мухина).

Кроме зрительного восприятия важно развивать у ребенка и слу-
ховое восприятие, т.к. человек живет в мире звуков: звуков природы,
механизмов, речи, музыки и т. д.

Благодаря слуховой памяти человек может узнавать знакомые зву-
ки, мысленно воспроизводить и использовать звуковые впечатления
из прошлого. Различают речевую, неречевую и музыкальную слухо-
вую память.

Мир неречевых звуков исключительно богат и разнообразен: шум
дождя, шелест листьев, тиканье часов, звучание музыкальных инстру-
ментов и т. д. Этот «язык» легко становится понятным уже в раннем
возрасте. Развитие восприятия неречевых звуков идет от элементар-
ной реакции на наличие или отсутствие звука к их различению и вос-
приятию, а затем и к осмыслению.

Речевой слух развивается с младенчества. Малыш рано отличает
голос матери от голосов других людей, улавливает интонацию. Для де-
тей с задержкой речевого развития проведение специальных дидакти-
ческих игр на формирование речевого слуха является необходимой
составной частью коррекционно-воспитательного процесса.

Для развития понимания речи, как и музыки, необходим много-
летний опыт и специальные занятия.

 На занятиях мы используем разнообразные упражнения, игры,
которые побуждают детей быть внимательными к звуковой среде.

З а д ач и  р а зви т и я  зр и т е ль н о го  во с п р и ят и я :
1) при ознакомлении с формой предметов:
• формирование умения у детей соотносить объемную и плоско-

стную формы в практическом действии с предметами, пользоваться
методом проб, отбрасывая ошибочные варианты и фиксируя пра-
вильные;

• формирование умения вычленять форму предметов зрительно,
соотносить объемную форму с плоскостной, узнавать предметы в ри-
сунке, используя способы примеривания и наложения;

• обучение детей навыкам мысленно по представлению сопостав-
лять объемную форму с плоскостной; закреплять названия «круглый»,
«квадратный», «треугольный» и т. д.;

• формирование умения составлять из фигур целое.
2) при ознакомлении с величиной  предметов:
• обучение детей практическому выделению величины, соотнесе-

нию действий рук с величиной предметов;
• формирование навыка сопоставлять величину предметов зри-

тельно, используя приемы наложения и обведение по контуру;
• обучение детей выбору и соотнесению величины предметов по

словесному определению («высокий–низкий», «большой–маленький»,
«длинный–короткий», «широкий–узкий»);

• формирование умения удерживать в представлении и мысленно
соотносить между собой величины разных предметов, осуществлять
выбор по представлению.

3) при ознакомлении с цветом:
• обучение детей умению определять цвет предметов при их не-

посредственном контакте, т. е. путем наложения и приложения;
• обучение детей выбирать цвета по образцу и слову взрослого;
• обучение детей соединять представление о цвете со словом-на-

званием, формирование умения производить выбор цвета по слову;
• обучение детей самостоятельно называть основные цвета (крас-

ный, синий, желтый, зеленый).
Задачи развития слухового восприятия включают в себя:
• развитие неречевого  слуха;
• развитие речевого  слуха.
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3. Развитие речи
Ранний возраст – это сензитивный период для развития всех видов

восприятия, непроизвольной памяти, а главное – для развития речи.
 Работа по развитию речи на групповых занятиях проводится в рам-

ках предметной деятельности при активном взаимодействии со взрос-
лыми и включает в себя несколько разделов.

З а д ач и  р а з в и т и я и м п р е с с и в н о й с т о р о н ы  р еч и :
• развитие у детей умения вслушиваться в речь взрослого, реаги-

ровать на обращение по имени;
• развитие умения у детей в определенной ситуации понимать и

выполнять простые побудительные инструкции, сначала при сопро-
вождении их указательным жестом, а позднее и без него;

• формирование понимания и выполнения двухступенчатых ин-
струкций;

• расширение и уточнение пассивного словарного запаса.
З а д ач и  ф о р м и р о ва н и я э кс п р е с с и в н о й р еч и  д е т е й :
• побуждение ребенка воспроизводить звукоподражания живот-

ным, транспорту, музыкальным инструментам, лепетные и облегчен-
ные слова, обозначающие знакомые игрушки и действия, в процессе
игр с предметами и игрушками;

• введение в активную речь детей отдельных часто употребляемых
слов, имен близких людей, педагогов,

• расширение активного словарного запаса за счет прилагатель-
ных, обозначающих величину, цвет, форму предметов, притяжатель-
ных местоимений, глаголов, числительных;

• формирование фразовой речи в форме сначала простого нерас-
пространенного предложения, а затем и распространенного;

• развитие диалогической речи;
• совершенствование слоговой структуры слова;
• развитие артикуляционной моторики, дыхания.

4. Развитие общей моторики
через различные виды деятельности

Ранний возраст – это период, когда происходит появление и
развитие практически всех двигательных навыков, которыми владеет
человек в течение жизни. Основой развития человека является двига-
тельная активность.

Когда мы говорим об общей моторике, мы подразумеваем ту
часть двигательного развития, которая обеспечивает стабилизацию и

перемещение тела в пространстве. Развитие крупной моторики и
способности ориентироваться в пространстве реализуется как в спе-
циальных упражнениях и играх, учитывающих особенности развития
детей, так и в движениях под музыку, танцах. Главная цель – соедине-
ние имеющихся у ребенка навыков в цепочку последовательных дей-
ствий, направленных на достижение определенной цели.

Говоря о мелкой моторике, мы подразумеваем способность коор-
динировать движения мелких мышц, главным образом, кистей рук.
Мелкая моторика развивается на базе общей (крупной) моторики. Раз-
витие мелкой моторики реализуется в игре, различных видах констру-
ирования и изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппли-
кация). Овладевая продуктивными видами деятельности, дети получа-
ют возможность активно и творчески создавать изображения предметов
и явлений реальной действительности, выражать свое отношение к ней.
Для освоения техники каждого из видов продуктивной деятельности
требуется развитие специальных движений в отношении их силы, точ-
ности, темпа, плавности, ритмичности, что существенно облегчает в
дальнейшем овладение различными видами учебной и трудовой дея-
тельности.

Продуктивная деятельность является средством развития ценных
качеств личности ребенка: сознательности, целенаправленности, на-
стойчивости, аккуратности.

З а д ач а м и  д а н н о го  н а п р а вле н и я  явля ют с я :
• формирование умения у детей захватывать большие предметы

двумя руками, а маленькие предметы щепотью;
• развитие координации движений обеих рук;
• развитие мелких движений пальцев на каждой руке, формирова-

ние умения действовать по подражанию взрослому.

5. Формирование элементарных математических представлений
Обучению дошкольников началам математики должно отводиться

важное место. Знакомство с величиной, формой, пространственными
ориентирами начинается у ребенка очень рано, уже с младенческого
возраста. Он на каждом шагу сталкивается с тем, что нужно учитывать
величину и форму предметов, правильно ориентироваться в простран-
стве, но может долго не испытывать потребности в счете.

Пространственная ориентировка формируется при освоении «схе-
мы» собственного тела, которая по существу и является для ребенка
системой отсчета.
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Представления о количестве и счете начинаются с формирования
дочисловых количественных отношений: равенство – неравенство пред-
метов по величине (длине, ширине, высоте); равенство-неравенство
групп по количеству входящих в них предметов. Ребенок начинает по-
нимать математические отношения «больше-меньше-поровну». Толь-
ко после этого его можно обучать счету, давать представления о чис-
лах, о количественном составе числа из отдельных единиц и т. д.

Задачи:
• формирование у детей умения двигаться в горизонтальном на-

правлении, ориентироваться в пространстве по подражанию взросло-
му и словесной инструкции;

• обучение называнию направления движения, умению опреде-
лять местонахождение предметов и его изменение при выполнении
разных перемещений;

• обучение сравнению объектов по протяженности (длиннее-ко-
роче-одинаковые, больше-меньше);

• формирование у детей умения выделять один предмет из множе-
ства, разъединять и составлять множества;

• формирование понятия о количестве предметов;
• обучение детей счету в пределах трех.

Организация, формы работы
П р и н ц и п ы  о р г а н и з а ц и и  г р уп п ы :
• организация игрового пространства и подбор игрушек соответ-

ственно возрасту ребенка;
• построение занятия с учетом лексических тем и единой сюжет-

ной линии;
• проведение групповых занятий двумя специалистами одновре-

менно;
• малокомплектность группы ( 3-5 человек).
Все занятия в группе носят комбинированный характер. Методика

работы (использование большого количества наглядных материалов,
сопровождение речи жестами) требует участия в проведении занятия
двух педагогов. Первую часть занятия проводят логопед и дефектолог,
вторую – педагог-организатор и психолог.

Ст р укт ур а  з а н ят и я  содержит:
1. Игры и упражнения, направленные на развитие коммуникатив-

ных навыков.

2. Упражнения на развитие сенсорного восприятия:
• развитие зрительного восприятия (формы, величины, цвета);
• развитие слухового восприятия.
3. Игры и упражнения по развитию речи.
4. Игры, направленные на физическое развитие:
• развитие общих движений;
• развитие мелкой моторики;
• развитие ориентировки в пространстве.
Предъявление новых заданий осуществляется при условии полно-

го усвоения предыдущего материала. В случае возникновения затруд-
нений при выполнении заданий или отказа ребенка от участия в рабо-
те группы педагогами используется прием ассистирования. Если ре-
бенок не повторяет за педагогом жест, второй педагог (ассистент), взяв
руки малыша в свои, делает этот жест вместе с ним (совмещенное
действие). Между вопросом педагога и совмещенным действием дол-
жна быть пауза, позволяющая ребенку ответить самостоятельно. Если
ребенок отказывается выполнять задание, то ассистент привлекает вни-
мание ребенка к действиям других детей – это помогает малышам по-
нять, какого поведения от них ожидают.

 Работа в группе кратковременного пребывания не подменяет со-
бой обучение ребенка, в том числе обучение детей с особыми образо-
вательными потребностями, не заменяет полное изучение програм-
мы детского сада для детей данного возраста. Она включена в психоло-
го-медико-социальное сопровождение ребенка в образовательном
процессе.

 Учитывая то, что занятия проводятся только один раз в неделю,
мы строим работу с постоянным повторением пройденного материа-
ла, используя при этом разнообразные игры и упражнения.

Тематический план работы, содержание отдельных занятий пред-
ставлены в Приложении 1 .

Выводы
Многолетняя работа специалистов абилитационной службы Об-

ластного центра психолого-медико-социального сопровождения под-
тверждает необходимость ранней коррекционно-развивающей помо-
щи детям с особыми образовательными потребностями. Это особен-
но актуально в свете принятия решения Министерством образования
и науки РФ об организации государственной системы ранней помощи



30 31

  Приложение 1

 Тематический план занятий

Темы Дата Содержание занятий
занятий прове

дения
1 2 3

1. Знаком- Первая 1. Игра «Поиграем с Колобком» [2, с. 24].
ство с неделя Ц е л и :  – развитие устойчивости слухового внимания,
Колобком октября умения различать инструмент на слух по его звучанию;

– обучение звукоподражанию музыкальным инструмен-
там (дудочка, барабан).
2. Артикуляционная гимнастика:  сделай трубочку,
улыбнись...
3. Игра «Остудим колобка».
Ц е л ь:  развитие целенаправленного выдоха.
4. Игра «Колобок» [4, с.15].
Ц е л ь :  развитие мелкой моторики.
5. Игра «Загадка Колобка»  [3, с. 32] .
Ц е л и:  – ознакомление с двумя простыми объемными
формами: шарик, кубик;
– обучение детей умению фиксировать внимание на раз-
личных общих признаках формы.
6. Игра «Спрячь шарик в ладошках».
Ц е л ь : обучение умению ориентироваться на величи-
ну предметов, соотносить действия рук с величиной
предметов.
7. Игра «Слепим Колобка».
Ц е л и:  – ознакомление детей со свойствами пластилина;
– обучение приему раскатывания пластилина круговы-
ми движениями между ладонями

2. Любимые Вторая 1. Чтение стихотворений А.Барто «Игрушки».
игрушки неделя Ц е л и :  – ознакомление с художественным словом;
малышей октября – развитие слухового внимания.

2. Игра «Хоровод с куклой и Колобком».
Ц е л и:  – формирование эмоционального контакта со
взрослыми и сверстниками;
– обучение детей взаимодействию и подражанию
действиям взрослого.
3. Игра «Перевези кубики» [5, с. 50].
Ц е л и:  – ознакомление детей с двумя основными цвета-
ми, их словесным обозначением;
– формирование умения соотносить предметы по цвету
(красный и синий ).

детям с отклонениями в развитии. Раннее выявление и начало коррек-
ционно-развивающей работы с детьми от рождения до 3-х лет позво-
лит значительно уменьшить риск проявлений нарушений развития в
более старшем возрасте.

Раннее детство – наиболее значимый этап с точки зрения психоло-
го-педагогического воздействия. В связи с этим исключительно важ-
ное значение приобретает ранняя дифференциальная диагностика от-
клонений в развитии и максимально раннее начало коррекционно-пе-
дагогической работы специалистов и родителей.

Программа коррекционно-развивающих занятий в группе кратко-
временного пребывания для детей раннего возраста «Колобок», реа-
лизуемая в Областном центре ПМСС, является примером эффектив-
ной координации работы специалистов различного профиля и осно-
вой в формировании педагогической компетенции родителей.
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4. Игра «Покатай Катю, машину, зайку»
[3, с. 27; 2, с. 21].
Ц е л и:  – развитие слухового внимания;
– формирование умения правильно воспринимать сло-
весную инструкцию (покатай, посади, достань, возьми )
независимо от силы голоса, которым ее произносят;
– развитие фразовой речи.
5. Игра «Лови и бросай – мяч не теряй!» [2, с. 111] .
Ц ел и:  – обучение детей пониманию и выполнению эле-
ментарных побудительных инструкций в процессе
обыгрывания игрушек и общения со взрослыми;
– расширение и уточнение пассивного словаря;
– совершенствование координации движений рук при
зрительном контроле;
– формирование различных приемов игры в мяч и раз-
витие ориентировки в пространстве.
6. Игра «Почини игрушки».
Ц е л и:  – формирование интереса к выполнению ап-
пликации;
– обучение навыку наклеивания целых предметов;
– развитие внимания и наблюдательности ( приклеить
кукле бантик, колесо к машине и т. д. )

3. Моя Третья 1. Игра «Найди свою игрушку».
любимая неделя Ц е л ь : развитие слухового и зрительного внимания.
игрушка октября 2. Игра «Разложи правильно» [3, с. 32].

Ц е л и:  – развитие у детей зрительной ориентировки
на форму предметов (шарик и кубик);
– формирование практических способов ориентировки
(метод проб);
– введение в активный словарь слов кубик, шарик .
3. «Собери пирамидку» [6, с. 68].
Цель: закрепление умения складывать пирамидку, опи-
раясь на зрительное соотнесение величины.
4. Игра «Прятки» [2, с. 75].
Ц е л и:  – обучение ритмичным движениям;
– закрепление названий частей тела.
5. «Собери картинку»  (разрезная картинка из 2-х или
3-х частей по теме).
Ц е л и: – формирование зрительного анализа и синтеза;
– развитие мелкой моторики.
6. Игра «Веревочки для шариков».
Ц е л и: – формирование у детей интереса к рисованию;
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– обучение рисованию прямых линий фломастером;
– развитие зрительной ориентировки на цвет предме-
тов методом сличения (такой – не такой)

4. В гостях Четвер- 1. Игра «Что нам Осень говорит».
у Осени тая Ц ел и: – развитие слухового внимания (различение нере-

неделя чевых звуков: шелест листьев, шум дождя, крики птиц);
октября  – вызывание звукоподражаний (кап-кап...).

2. Игра «Кап-кап-кап»  [2, с. 64].
Ц е л и:  – развитие голосового аппарата;
– выработка умения произносить звукоподражания
громко и тихо.
3. Игра «Подуй на листочки» [2, с. 34].
Ц е л и:  – формирование направленной воздушной струи,
умения делать плавный и длительный выдох, не доби-
рая воздуха;
– тренировка силы выдоха;
– развитие умения изменять силу голоса и в зависимо-
сти от ситуации пользоваться громким или тихим голо-
сом: легкий ветерок дует тихо-тихо: «у-у-у», сильный
ветер громко гудит: «У-У-У».
4. Игра «Найди такой же листик».
Ц е л ь:  развитие у детей зрительной ориентировки на
цвет предметов методом сличения (такой – не такой) –
красный, желтый.
5. Игра «Собери урожай» [3, с. 37].
Ц е л и: – ознакомление детей с понятием «один – много»;
– формирование умения брать один и много предметов,
подражая действиям взрослых;
– развитие мелкой моторики.
6. Игра «Прогулка» [2, с. 81].
Ц е л и:  – формирование у детей умения ходить парами;
– развитие координации движений, ловкости.
7. Игра «Листопад»  – коллективная работа.
Ц е л и:  – развитие у детей интереса к рисованию;
– обучение способам действий с кисточкой и красками
(раскрашивание красками листьев различных деревьев
и отпечатывание их на большом листе ватмана)

5. Подарки Первая 1. Игра «Отгадай по вкусу».
золотой неделя Ц е л ь :  расширение пассивного словаря за счет каче-
осени  ноября ственных прилагательных (соленый, кислый, сладкий).

2. Игра «Подуй на орешки».
Ц е л ь :  развитие силы выдоха, направленной воздуш-
ной струи.
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3. Артикуляционная гимнастика: овощи-толстячки и
овощи-худышки.
4. Игра «Собираем грибы и желуди».
Ц е л и :  – развитие ориентировки на количественный при-
знак (один – много);
– развитие мелкой моторики.
5. Игра «Найди овощи и фрукты в форме шара».
Ц ел и:  – обучение детей умению вычленять контур пред-
метов и соотносить его с образцом;
– обогащение словарного запаса по теме «Овощи и
фрукты».
6. Игра «Вкусный помидорчик».
Ц е л и:  – развитие мелкой моторики;
– обучение детей умению рвать бумагу на небольшие
кусочки, приклеивая их на лист бумаги

6. Наши Вторая 1. Загадки о диких животных:  волк, заяц, медведь, лиса.
любимые неделя Ц е л и:  – развитие мыслительных процессов (анализа,
сказки. ноября синтеза);
«Колобок» – развитие слухового внимания и восприятия.

2. «Чтение сказки с элементами драматизации».
Ц е л и:  – знакомство со сказкой;
– воспитание внимания и интереса к художественному
слову, умения слушать.
3. Игра «Кто как говорит».
Ц е л и:  – расширение словарного запаса;
– вызывание звукоподражаний ;
– имитация походки и повадок зверей;
– выработка умения повышать и понижать тон голоса,
говорить «тоненьким» и низким голосом (развитие силы
голоса).
4. Артикуляционные упражнения, развитие дыхания:
«Остудим колобка», «Лисичка облизывается»...
5. Игра «Проведи Колобка по дорожке»  (с использова-
нием красок).
Ц е л и:  – обучение детей работе с красками;
– закрепление названий основных цветов (знакомство с
зеленым цветом);
– развитие мелкой моторики

7. В гостях Третья 1. Игра «Большой – маленький»  (Подари Колобкам
у Колобков. неделя подарки: большому Колобку – большие предметы,
Подружим- ноября маленькому Колобочку – маленькие ).
ся с боль- Ц е л и :  – расширение активного и пассивного словар-
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шим Колоб- Третья ного запаса;
ком и неделя – обогащение словаря существительными с уменьши-
маленьким ноября тельно-ласкательными суффиксами;
Колобочком  – закрепление понятий «большой – маленький».

2. Игра «Громко – тихо» [2, с. 30].
Ц е л и :  – развитие умения менять силу голоса (говорить
то громко, то тихо);
– побуждение к повторению звукоподражаний музы-
кальным инструментам (барабан, дудочка, колоколь-
чик, бубен).
3. Игра «Спрячь Колобков».
Ц е л и: – закрепление умения различать основные цвета,
подбирая одинаковые цвета на глаз с последующей
проверкой;
 – закрепление в активном словаре названий основных
цветов.
4. Игра «Слепи Колобку баранки из пластилина (боль-
шие и маленькие)».
Ц е л и :  – совершенствование навыков работы с пласти-
лином, обучение приему раскатывания пластилина пря-
мыми движениями между ладонями;
– закрепление умения ориентироваться на размер

8. Наши Первая 1. Игра «Я и Ты» [5, с. 14].
помощники неделя Ц е л и :  – закрепление умения ребенка узнавать себя в
(знакомство декабря зеркале;
с органами  – формирование умения понимать и использовать
чувств: местоимения «я», «ты», называть свое имя и имя
глаза, уши, сверстника;
нос) – обучение умению действовать по показу и словесной

инструкции.
2. Артикуляционная гимнастика  (перед зеркалом):
упражнения для губ, языка.
3. Игра «Найди свою пару» [6, с. 53].
Ц е л ь :  обучение умению зрительно воспринимать
плоскостную форму, осуществлять выбор по образцу,
проверять его с помощью наложения.
4. Игра «Помогай-ка».
Ц ел и:  – формирование понятий об основных частях тела;
– расширение пассивного глагольного словаря по теме
(Чем мы смотрим? Чем мы слушаем?  и т. д.).
5. Речевая игра с движениями «Три веселых братца».
Ц е ль :  развитие общих движений; слухового внимания.
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6. Игра «Портрет Колобка».
Ц е л и:  – обучение приемам наклеивания (прижимать
изображения к бумаге всей ладонью);
– формирование умения ориентироваться на листе
бумаги;
– развитие мелкой моторики;
– закрепление понятий о величине и цвете

9. Давайте Вторая 1. Чтение стихотворения «Говорит гусь Коле» [9, с. 111]
дружить с неделя о малыше-грязнуле с демонстрацией соответствующей
Мойдо- декабря куклы  (инсценировка).
дыром Ц е л ь :  – развитие слухового внимания;

– вызывание звукоподражаний ( кря-кря, га-га, мяу-мяу,
хрю-хрю).
2. Игра «Водичка, водичка!»  [5, с. 79] .
Ц е л и :  – воспитание стремления к самостоятельности
при выполнении навыков самообслуживания;
– обучение ребенка умению самостоятельно умывать-
ся, подражая действиям взрослого.
3. Игра «Что мы делали – не скажем ...» [6, с. 175] .
Ц е л и:  – имитация движений с ориентировкой на звуча-
щее слово, по инструкции взрослого ( моем ручки, чи-
стим зубки, моем ушки, лицо, причесываемся, вытира-
ем нос платочком );
– закрепление в активном и пассивном словаре назва-
ний основных частей тела.
4. Игра «Мы топаем и хлопаем!» [2, с. 74].
Ц е л ь :  обучение простым движениям, развитие чувства
ритма и умения соотносить свои движения со словами
песни.
5. Игра «Мойдодыр» [4, с. 15].
Цель: обучение детей умению узнавать части тела и
лица на предметной картинке, изображающей человека
и соотносить их с частями собственного тела.
6. Игра «Раскрась ладошки».
Ц е л и:  – обучение различным способам действий с
кисточкой;
– закрепление названий основных цветов;
– формирование схемы собственного тела;
– развитие фантазии

10. Зимние Третья См. Приложение 2  (конспекты занятий)
забавы неделя

декабря
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Новогодний Четвер- Утренник в Центре
праздник тая

неделя
декабря

11. Колобок Вторая 1. Игра «Узнай, кто пришел в гости»  (узнай гостей
приглашает неделя по голосу).
на ново- января Ц е л и:  – развитие слухового внимания;
селье  – стимулирование звукоподражаний (мышка, кошка,

мишка).
2. Игра «Раз, два, три, нужное – бери!».
Ц е л ь :  дифференциация на уровне пассивного слова-
ря понятий «посуда» – «мебель» (инструкция: «Выбе-
ри только посуду»)
3. Игра «Что кому?» [6, с. 74].
Ц е л ь :  обучение умению классифицировать предметы
по величине: большой, маленький, средний (зритель-
ное соотнесение).
Мишке – большой стол, стул, чашку, тарелку;
Мышке – маленькие предметы; Кошке – средние пред-
меты.
4. Игра «Танцуем под музыку».
Ц е л ь :  развитие слухового внимания (музыка звучит –
все танцуют, остановилась – все замерли).
5. Игра «Геометрическое лото» [6, с. 55].
Ц е л ь :  обучение детей зрительно соотносить геоме-
трические фигуры по форме.
6. Игра «Кого чем угостим?».
Ц е л и:  – развитие координации движений «глаз-рука»;
– обучение правильной работе с карандашом;
– расширение словаря по теме;
– формирование грамм строя ( Чем? – малинкой, мо-
локом, сыром)

12. Добрые Третья 1. Загадки о домашних животных:  кошка, корова,
друзья неделя собака (выбрать нужные из ряда картинок).
малышей января Ц е л ь :  развитие мыслительных процессов (анализа,
(домашние синтеза).
животные) 2. Игра «Кто как говорит».

Ц е л ь :  вызывание звукоподражаний и простых слов
(кот, пес...).
3. Игра «Поиграй с кошкой».
Ц е л и:  – зрительное соотнесение основных цветов
(спрячь кошку);
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– развитие внимания;
– стимулирование употребления в речи названия
основных цветов.
2. Игра «Хоровод».
Ц е л ь :  развитие коммуникативных навыков, движение
под музыку.
3. Игра «Что неправильно Хрюша приготовил для
угощения».
Ц е л и:  – развитие логического мышления ( кукле –
зернышки, курочке – конфету );
– расширение словарного запаса.
4. Игра «Задуй свечку на торте».
Ц е л ь :  формирование направленной воздушной струи,
развитие силы выдоха.
5. Игра «Нарисуй» картинку Хрюше».
Ц е л и:  – обучение детей умению воспринимать целост-
ный образ предмета, обращая внимание на пространст-
венное положение деталей и на их соотношение между
собой (конструирование: из готовых геометрических
фигур составить изображение по образцу, н-р: домик,
елочку...);
– развитие мелкой моторики.

15. С Колоб- Вторая 1. «Чтение сказки с использованием серии картинок».
ком читаем неделя Ц е л и :  – знакомство со сказкой;
«Репку» (по февраля – воспитание внимания и интереса к художественному
страницам слову, умения слушать.
любимых 2. Игра «Кто как говорит».
сказок) Ц е л и:  – расширение словарного запаса по теме;

– вызывание звукоподражаний ( мяу, гав-гав, пи-пи ).
3. Игра «Кого не стало».
Ц ел и:  – формирование понятия ряда (первый, последний);
– развитие зрительного внимания;
– формирование грамматического строя речи (род. п.
существительных).
4. Игра с элементами драматизации «Поиграем в
сказку».
Ц е л и:  – вызывание эмоционально-положительного
отношения к сказке;
– развитие умения детей изображать персонажей сказ-
ки (брать роль на себя), имитируя повадки животных;
– работа над тембром голоса, интонацией;
– формирование короткой фразы, стереотипной ( Внуч-
ка, иди! Кошка, иди!.. );
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– расширение пассивного глагольного словаря ( Где
кошка спит? Где кошка лакает молоко?.. )
4. Игра «Кто где живет»  (мягкий конструктор с си-
луэтами животных).
Ц е л и :  – обучение зрительной ориентировке на форму
предметов;
– формирование понятия целого и частей;
– развитие мелкой моторики рук.
5. Игра «Шаловливый котенок» [6, с. 65].
Ц е л ь :  развитие координации движений рук и пальцев
(дети сматывают нитки в клубок, который размотал
котенок).
6. Игра «Угощение для животных».
Ц ел ь :  закрепление навыков работы с пластилином, ис-
пользуя разные способы лепки

13. Большие Четвер- 1. Игра «Кто у кого».
и маленькие тая Ц е л и:  – расширение и обогащение словаря;
(животные неделя – словообразование ( кошка – котенок, утка – утенок,
и их января мышка – мышонок... )
детеныши) 2. Игра «Малыши потерялись» [2, с. 32].

Ц е л и:  – вызывание звукоподражаний;
– модуляция голоса ( тихо – громко, высоко – низко ) –
«Как мама зовет малыша? Как малыш отвечает?»;
– выработка умения повышать и понижать тон голоса,
говорить «тоненьким» и низким голосом.
3. Артикуляционная гимнастика:  «Киска умывается», ...
4. Игра «Чей утенок дальше улетит?»  [2, с. 43] .
Ц е л ь :  выработка длительного, направленного рото-
вого выдоха.
5. Игра «Закрой двери в домиках».
Ц е л ь :  закрепление умения зрительно соотносить ве-
личину предметов и проверять свой выбор путем на-
ложения.
6. Игра «Построй заборчик по образцу».
Ц е л ь :  обучение детей умению раскладывать палочки,
отличающиеся по величине с опорой на зрительный
образец (длинные – короткие ).
7. Игра «Нарисуй травку».
Ц е ль :  обучение детей рисованию штрихов карандашом,
умению правильно держать карандаш

14. День Первая 1. Игра «Воздушные шары».
рождения  неделя Ц е л и:  – удержание в памяти названия цвета (учить
у Хрюши февраля  выбирать шарик по слову);
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– формирование навыков речевого общения.
5. Игра «Собери картинку»  (разрезная картинка из
3-х частей по теме).
Ц е л и:  – формирование зрительного анализа и синтеза;
– развитие мелкой моторики.

16. Веселые Третья 1. Игра «Веселая зарядка».
спортсмены неделя Ц е ли :  – повышение двигательной активности малышей,

февраля развитие координации движений;
– обучение ритмичным движениям;
– развитие слухового внимания.
2. Игра « Ловкий колобок».
Ц е л ь :  обучение основным движениям игры с мячом.
3. Игра «Передай игрушку».
Ц е л и :  – обучение ребенка взаимодействию со сверст-
никами;
– совершенствование координации движений рук при
зрительном контроле.
4. Игра «Раз, два, три – к круглому беги!»
Ц е ли :  – закрепление представлений о геометрических
формах (круг, квадрат );
– обучение классифицированию предметов по форме;
– развитие зрительного внимания.
5. Игра « Собери игрушки в паре».
Ц е л и :  – обучение выполнению игровых правил;
– развитие навыков сотрудничества, взаимодействия со
сверстниками, вежливого обращения друг с другом.
6. Игра «Будущие космонавты».
Ц е л и :  – формирование положительных эмоций;
– укрепление вестибулярного аппарата, мышц туловища

17. Мамин Первая См. Приложение 2  (конспект занятия)
праздник. неделя
Мамина марта
улыбка
18. Колобок Вторая 1. Игра «Весенние звуки».
зовет на неделя Ц е л и:  – развитие слухового внимания (различение
весеннюю марта неречевых звуков: звон капели, пение птиц, журчание
прогулку ручейков, ...);

– звукоподражания: буль-буль, кап-кап...
2. Игра «Бабочка, лети!»  [2, с. 44].
Ц е л ь :  формирование длительного непрерывного ро-
тового выдоха.
3. Игра «Весна пришла».
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Ц ел и:  – расширение пассивного словарного запаса гла-
голами (снег тает, солнце светит, капель звенит, трав-
ка растет, птицы поют, летят );
– развитие общей и мелкой моторики (логоритмиче-
ские упражнения: травка растет – медленно поднима-
емся на цыпочках; почки распускаются – разжимаем
кулачки; птички прилетают – имитация движения
крыльев, и т. д.).
4. Игра «Солнце или дождик» [2, с. 22].
Ц е л ь :  развитие слухового внимания.
5. Игра «Собери картинку»  (разрезные картинки по теме)
Ц е л и :  – формирование зрительного анализа – синтеза;
– развитие мелкой моторики

19. Колобок Третья 1. Игра «Колобок путешествует».
приглашает неделя Ц е л и:  – закрепление в активном и пассивном словаре
в путе- марта названий основных видов транспорта;
шествие – формирование понятий воздушный транспорт, вод-

ный, дорожный (в пассиве – На чем поедем по дороге?
На чем поплывем по морю? На чем перелетим через
горы?..);
– развитие звукоподражаний, изолированное произне-
сение звуков (пароход гудит л-л-л-л; самолет – у-у-у;
машина – р-р-р-р или тр... );
– развитие речевого дыхания.
2. Игра «Подбери колеса к вагонам».
Ц е л и :  – закрепление умения осуществлять выбор цве-
та по образцу, действовать по цветовому сигналу;
 – развитие зрительного внимания.
3. Игра «Кораблики» (игра «Капитаны» [2, с. 45]).
Ц е л и :  – развитие длительного целенаправленного
выдоха;
 – развитие умения сочетать произнесение звука с на-
чалом выхода, чередование длительного, плавного и
сильного выдоха;
– развитие умения длительно произносить звук «Ф» на
одном выдохе и многократно произносить звук «П» ( П-
П-П) на одном выдохе;
– активизация мышц губ.
4. Игра «Поезд едет»  [2, с. 41].
Ц е л и:  – формирование умения передвигаться друг за
другом цепочкой (имитация движения паровоза по рель-
сам) под музыку или под стихотворное сопровождение;
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– развитие слухового внимания;
– логоритмика (проговаривание стихотворения со-
вместно с движением);
– развитие речевого дыхания (длительное и громкое
произнесение звука «У-У-У» – паровоз гудит ).
5. Игра «Помощники Самоделкина».
Ц е л и :  – совершенствование навыков работы с самокле-
ящейся бумагой;
– закрепление названий основных геометрических фи-
гур и цветов;
– обогащение словаря названиями основных частей ма-
шины (кабина, кузов, колесо, руль, фары );
– закрепление навыков конструирования;
– формирование зрительного анализа – синтеза

20. Колобок Четвер- Занятие-развлечение, включающее подвижные игры,
в кругу тая конкурсы, загадки, сюрпризные моменты
друзей неделя
(заключи-  марта
тельное
занятие
в форме
праздника)

Приложение 2

Игры по основным разделам программы
группы кратковременного пребывания «Колобок»

I. ФОРМИР ОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫК ОВ
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕБЕНКА СО ВЗР ОСЛЫМ И СВЕР СТНИКАМИ

Игра «Хоровод с куклой и Колобком»
Ц е л и:  – формирование положительного эмоционального взаи-

модействия с другими;
 – обучение детей взаимодействию и подражанию действиям

взрослого.
О б о р уд о ва н и е :  игрушка Колобок и кукла.
Ход и г ры :  Колобок предлагает детям потанцевать. Взрослые ста-

вят детей в кружок вместе с Колобком и двигаются по кругу вправо и
влево под веселую детскую мелодию.

Игра «Я и Ты» [5, с. 126]
Ц е л и :  – закрепление умения ребенка узнавать себя в зеркале;
– формирование умения понимать и использовать местоимения

«я» и «ты»; называть свое имя и имя сверстника;
– обучение умению действовать по показу и словесной инструкции.
О б о р уд о ва н и е :  зеркало во весь рост ребенка.
Ход  и г р ы :  Дети стоят перед зеркалом. Взрослый, находясь в сторо-

не (его не видно в зеркале), побуждает детей посмотреть на себя в зерка-
ле: «Кто это там? Это Даня! А это Костя. Где Даня? Вот Даня. Где
Костя? Вот Костя!»  (побуждает детей показывать на себя жестом).

 А после непродолжительной паузы: «Кто это?»  – взрослый по-
буждает ребенка употребить местоимение «я» и назвать свое имя –
«Я, Даня» . – «А это кто?»  – взрослый обращается к этому же ребен-
ку и побуждает его назвать имя рядом стоящего сверстника.

 Важно, чтобы ребенок использовал указательный жест, направ-
ленный сначала на самого себя ( «я»), затем на сверстника ( «ты»).

Игра «Водичка, водичка» [5, с. 79]
Ц е л и :  – воспитание стремления к самостоятельности при выпол-

нении навыков самообслуживания;
 – обучение ребенка умению самостоятельно умываться, подра-

жая действиям взрослого.
О б о руд о ва н и е :  две куклы, тазик с водой, полотенце.
Ход  и г р ы :  Взрослый показывает детям кукол и говорит, что кук-

лы хотят обедать, но у них грязные руки и лицо. Взрослый спрашивает:
«Что надо сделать? – Надо вымыть куклам руки! Попросим водич-
ку: Водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазоньки блестели,
чтобы щечки румянели, чтоб кусался зубок, чтоб смеялся роток!»
Показывает и рассказывает детям, как надо мыть куклам руки и лицо
перед обедом. Далее предлагает детям вымыть свои руки и лицо, при
этом взрослый повторяет потешку.

Игра «Передай игрушку»
Ц е л и :  – обучение ребенка взаимодействию со сверстниками;
 – совершенствование координации движений рук при зрительном

контроле.
О б о р уд о ва н и е :  игрушки (колобок, лисичка).
Ход  и г р ы :  Дети стоят в кругу, взрослый показывает игрушку, как

ее надо держать и передавать друг другу.
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Затем под музыку дети передают одну игрушку за другой из рук в
руки, стараясь действовать быстро, чтобы игрушки не встретились.

Игра «Собери игрушки в паре»
Ц е л и:  – обучение выполнению игровых правил;
– развитие навыков сотрудничества, взаимодействия со сверстни-

ками, вежливого обращения друг с другом.
О б о р уд о ва н и е :  различные игрушки.
Ход  и г р ы :  Педагог предлагает детям собрать игрушки, располо-

женные в игровой комнате, но при этом просит их держаться парами.
Дети собирают игрушки, держась за руки.

II. СЕНСОРНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

1. Развитие зрительного восприятия

а)  восприятие формы

Игра «Загадка Колобка» [3, с. 32]
Ц е л и:  – обучение детей умению фиксировать внимание на раз-

личных общих признаках формы;
 – ознакомление с двумя простыми объемными формами: шарик,

кубик.
О б о р уд о ва н и е :  однотипные кубики и шарики.
Ход  и г р ы :  Колобок показывает шарик и говорит: «Это шарик» .

Дает шарик в руки, обращает внимание, что шарик круглый, его мож-
но катать. Затем показывает кубик. Дает кубик в руки, обращает вни-
мание, что у кубика есть уголки, предлагает ощутить их руками; кубик
катать нельзя, из кубиков можно строить. Колобок предлагает постро-
ить башню. Игра повторяется 3–4 раза.

Игра «Разложи правильно» [3, с. 32]
Ц е л и :  – развитие у ребенка зрительной ориентировки на форму

предметов (шарик и кубик);
 – формирование практических способов ориентировки (метод

проб);
 – введение в активный словарь слов кубик, шарик .
О б о р уд о ва н и е :  однотипные кубики, шарики, коробки.
Ход  и г р ы :  На столе стоят 2 коробки. В одной лежит кубик, а в

другой – шарик. Вместе с Колобком дети рассматривают предметы.
Взрослый побуждает ребенка к произнесению слов кубик, шарик . За-

тем дети раскладывают шарики к шарику, кубики к кубику. Задание
выполняется путем зрительного соотнесения.

Игра «Найди овощи и фрукты в форме шара»
Ц е л и:  – обучение детей умению вычленять контур предметов и

соотносить его с образцом;
 – обогащение словарного запаса по теме «Овощи и фрукты».
О б о руд о ва н и е :  муляжи фруктов и овощей (помидор, апельсин,

яблоко, лук, персик, морковь, огурец, банан, груша).
Ход  и г р ы :  На подносе лежат муляжи фруктов и овощей. Взрос-

лые и дети рассматривают, называют, трогают их.
Взрослый показывает детям шар и просит выбрать предметы, по-

хожие на шар.
Дети по очереди выбирают предметы и складывают их Колобку в

корзинку.

Игра «Найди свою пару» [6, с. 53]
Ц е л ь :  обучение умению зрительно воспринимать плоскостную

форму, осуществлять выбор по образцу проверять его с помощью
наложения.

О б о руд ова н и е :  два одинаковых комплекта одного цвета геомет-
рических форм по количеству детей.

Ход  и г р ы :  Детям раздают по одной геометрической форме из
комплекта. По сигналу Колобка дети идут друг к другу и каждый ищет
свою пару, т.е. берет за руку того, у кого такая же форма. Свой выбор
они проверяют путем наложения карточек друг на друга и обведения
формы по контуру.

Игра «Раз, два, три – круглое бери!»
Ц е л и:  – обучение классификации предметов по форме;
– закрепление представлений о геометрических формах (круг,

квадрат);
– развитие зрительного внимания.
О б о р уд о ва н и е :  плоскостные геометрические формы, картин-

ки и игрушки различной формы.
Ход  и г р ы :  В игровой комнате расположены различные предме-

ты и картинки круглой и квадратной формы. Например, шарик, рису-
нок солнышка, тарелка, мячик, пуговица, клубок, яблоко, салфетка,
печенье, книжка, коробка, рисунок аквариума и т. д.

По команде взрослого: «Раз, два, три – к круглому беги! Мне ско-
рей неси!»  дети находят круглые предметы и приносят их Колобку.
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О б о р уд о ва н и е :  три карточки с изображением домиков для трех
мышат, у которых разные по ширине, но одинаковые по высоте двери
(три прямоугольника одинаковой высоты, но разной ширины).

Ход  и г р ы :  Детям рассказывают, что в домиках живут мышата, а
двери открыты, и надо помочь мышатам надежно спрятаться от кошки
в домиках, закрыв двери.

Дети подбирают каждому домику соответствующую « дверь».

в)  восприятие  цвета

Игра «Перевези кубики» [5, с. 50]
Ц е л и:  – ознакомление детей с двумя основными цветам, их сло-

весным обозначением;
 – формирование умения соотносить предметы по цвету (красный

и синий).
О б о руд о ва н и е :  две машины двух цветов, кубики соответствую-

щего цвета и одинакового размера.
Хо д  и г р ы :  Взрослый ставит машины и говорит, что в них надо

положить кубики и перевезти их на стройку: «В красную машину надо
погрузить красные кубики, а в синюю машину – синие кубики» . Дети
выполняют это задание.

Игра « Найди такой же листок»
Ц е л ь :  развитие у детей зрительной ориентировки на цвет предме-

тов методом сличения (красный и желтый).
О б о руд о ва н и е :  разноцветные листики.
Ход  иг р ы :  В разных местах комнаты лежат разноцветные листья.

Взрослый показывает листок и просит найти такой же. Затем так же
собираются все остальные листочки.

Игра «Укрась елочку шарами»
Ц ель:  та же.
О б о р уд о ва н и е :  елочка, разноцветные шарики.
Ход  и г р ы :  Дед Мороз и Колобок предлагают украсить елочку

шариками. Например: «Кирилл, укрась елочку синими шариками» .
Дети по очереди украшают елочку.

Игра «Поиграй с кошкой»
Ц е л и:  – зрительное соотнесение основных цветов;

Игра «Геометрическое лото» [6, с. 55]
Ц е ль :  обучение детей зрительно соотносить геометрические фи-

гуры по форме.
О б о р уд о ва н и е :  карточки с изображением трех одноцветных

форм (на одной – круг, квадрат, треугольник; на другой – круг, овал,
квадрат и т. п.), набор мелких карточек с изображением одной формы
для наложения на большие карточки.

Ход  и г р ы :  Детям раздают большие карточки, а у взрослого оста-
ются маленькие.

Взрослый поднимает одну карточку, например, круг, и спрашива-
ет: «У кого такая?».

Дети закрывают маленькими карточками соответствующее изоб-
ражение.

б)  восприятие  величины

Игра «Спрячь шарик в ладошках»
Ц е л ь :  обучение умению ориентироваться на величину предме-

тов, соотносить действия рук с величиной предметов.
О б о р уд о ва н и е :  шарики одного цвета, но двух контрастных раз-

меров (большой и маленький).
Ход  и г р ы :  Взрослый выкладывает на стол 2 шарика – большой и

маленький. Показывает детям, как спрятать шарик в ладошках. Затем
раздает всем детям разные шарики и просит спрятать их в ладошках.
Результаты выполнения задания педагог обсуждает с детьми.

Игра «Собери пирамидку» [6, с. 58]
Ц е л ь :  закрепление умения складывать пирамидку, опираясь на

зрительное соотнесение величины.
О б о руд о ва н и е :  пирамидки по количеству детей.
Ход  и г р ы : Педагог показывает пирамидку, затем разбирает и

собирает ее, объясняя, как надо это сделать. После этого раздает пи-
рамидки детям, помогает разобрать и собрать их. В ходе всей игры
педагог говорит: «Вот большое кольцо. Вот поменьше. Еще мень-
ше» и т. д.

Игра «Закрой двери в домиках»
Ц е ль :  закрепление умения зрительно соотносить величину пред-

метов и проверять свой выбор путем наложения.
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 – расширение пассивного глагольного словаря.
О б о р уд о ва н и е :  листы бумаги основных цветов, в центре кото-

рых нарисована кошка, выполняющая различные действия, и квадраты
тех же цветов – дверцы.

Ход  и г р ы :  Детям предлагают спрятать кошку, подбирая к разно-
цветным домикам окошки, чтобы кошку не было видно. Затем дети
отгадывают, опираясь на картинки, где кошка лакает молоко, моет лап-
ку, спит, прыгает на штору.

Игра « Воздушные шары»
Ц е л и:  – удержание в памяти названия цвета (учить выбирать ша-

рик по слову);
 – развитие внимания;
 – стимулирование употребления в речи названия цветов.
О б о р уд о ва н и е :  воздушные шары с длинными тесемками раз-

ных цветов, наборы кругов основных цветов.
Ход  и г р ы :  В комнате (на стене, на шторе и т. д.) прикреплены

шары. Педагог просит: «Миша, принеси Колобку красный шарик». Если
ребенок не справляется, то можно показать сигнальный круг.

Дети собирают все шарики и играют с ними.

Игра «Подбери чашку к блюдцу» [10, с. 30]
Ц е л ь :  обучение умению различать и называть основные цвета, а

также соотносить их оттенки.
О б о р уд о ва н и е :  наборное полотно, блюдца и чашки разных цве-

тов и оттенков (вырезаны из цветного картона).
Ход  и г р ы : «Помогите подобрать к блюдцам нужные чашки. Ка-

кая это чашка? (красная) Где красное блюдце? Найди такую же чашку».
Аналогично проводятся следующие игры: «Спрячь мышку», «Под-

бери колеса к вагонам», «Спрячь Колобков», «Поиграй с кошкой».

2. Развитие слухового восприятия

Игра «Поиграем с Колобком» [2, с. 24]
Ц е л и:  – развитие устойчивости слухового внимания, умения раз-

личать инструмент на слух по его звучанию;
 – закрепление звукоподражаний.
О б о р уд о ва н и е :  музыкальные игрушки – барабан, бубен, дудочка.

Ход  иг р ы :  Взрослый приглашает детей поиграть: «Посмотрите,
сколько у Колобка музыкальных инструментов и у каждого из них
свой голос: барабан – “та-та-та”, колокольчик – “динь-динь”, бу-
бен  – “бум-бум”, дудочка – “ду-ду-ду”» .

 Дети рассматривают барабан, бубен, дудочку, знакомятся с их зву-
чанием. Когда взрослый убедится, что дети усвоили названия инстру-
ментов и запомнили их звучание, игрушки убирают за ширму.

«Отгадайте, на чем сейчас играет Колобок, чью песенку вы слы-
шите?»

Игра «Покатай Катю, мишку ...» [3, с. 27; 2, с. 21]
Ц е ли :  – развитие слухового внимания;
 – умение правильно воспринимать словесную инструкцию ( по-

катай, посади, достань, возьми ) независимо от силы голоса, кото-
рым ее произносят;

 – развитие фразовой речи в форме простого нераспространенно-
го предложения (Дай мишку. На мишку. ).

О б о р уд о ва н и е :  игрушечная машина, кукла, мишка (или другие
игрушки).

Ход  и г р ы :  Дети сидят на расстоянии 2 – 3 м. от взрослого, иг-
рушки лежат перед ними. Взрослый предупреждает детей, что сейчас
он будет давать задания шепотом, очень тихо, поэтому надо быть вни-
мательными.

И н с т р ук ц и и : Возьми мишку. Посади мишку в машину.
 Возьми мишку из машины.
 Посади в машину куклу. Покатай куклу в машине.
 Покатай мишку.

Игра «Найди свою игрушку»
Ц е л ь :  развитие слухового и зрительного внимания.
О б о руд ова н и е :  любимые игрушки детей (мишка, кукла, машин-

ка и т. д.)
Ход  и г р ы :  Дети сидят на стульях полукругом, взрослый показы-

вает детям игрушку, которую будет прятать. Один ребенок отворачива-
ется, взрослый прячет игрушку.

По сигналу «Раз, два, три – мишку найди!»  ребенок начинает ис-
кать игрушку.

Когда он подойдет к месту, где спрятана игрушка, взрослые и дети
начинают громко хлопать.
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Игра «Танцуем под музыку»
Ц е ль :  развитие слухового внимания.
О б о р уд о ва н и е :  магнитофон с записями детских песен.
Ход  и г р ы :  Дети встают в кругу. Взрослый объясняет, что когда

звучит музыка – все танцуют, когда музыка прекращается – все оста-
навливаются.

Игра повторяется несколько раз.

Игра «Солнце или дождик» [2, с. 22]
Ц е л ь :  развитие умения переключать слуховое внимание, выпол-

нять действия согласно различному звучанию бубна (или просто под
звук различных инструментов – бубен или дудочка).

О б о р уд о ва н и е :  картинки с изображением тучи и солнышка, му-
зыкальные инструменты.

Ход  и г р ы : «Сейчас мы с вами пойдем в парк на прогулку. Дожди-
ка нет, погода хорошая, светит солнышко. Вы будете гулять, а я буду
бубном звенеть. Если набежит туча и начнется дождь, я буду в бубен
стучать, а вы, услышав стук, бегите домой, прятаться от дождя.

Слушайте внимательно, когда бубен звенит, и когда я стучу в него».

3. Развитие речи

Игра «Отгадай по вкусу»
Ц ел и:  – расширение пассивного словаря за счет качественных при-

лагательных (соленый, кислый, сладкий);
 – стимуляция вкусовых ощущений.
О б о руд о ва н и е :  натуральные продукты (кислые – лимон, клюк-

ва; соленые – огурец; сладкие – виноград, варенье)
Ход  и г р ы :  На тарелках лежат различные продукты. Дети вместе

со взрослым рассматривают их, называют и пробуют на вкус: «Это
лимон. Он кислый. Это виноград. Он сладкий» . Затем ребенку завязы-
вают глаза и предлагают отгадать, чем его угостили.

Игра «Кто как говорит»
Ц е л и:  – расширение словарного запаса;
 – вызывание звукоподражаний;
 – выработка умения повышать и понижать тон голоса, говорить

«тоненьким» и низким голосом (развитие силы голоса).
О б о р уд о ва н и е :  игрушки, изображающие животных.

Ход  и гр ы:  Взрослый поочередно раскладывает перед детьми кар-
тинки или игрушки, сопровождая показ соответствующим изображе-
нию звукоподражанием. Затем говорит:  «Давайте играть: вы будете
по голосу узнавать, кто это» .

Взрослый произносит звукоподражание, а дети находят соответ-
ствующую картинку или игрушку.

Взрослый добивается от детей четкого произношения при ответах
на вопросы по рассказу:

Запела девочка песенку,
 Пела, пела и допела.
– Теперь ты, петушок, пой!
– Ку-ка-ре-ку! – пропел петушок,
– Ты спой, Мурка!
– Мяу-мяу, – спела кошка.
– Твоя очередь, уточка!
– Кря-кря-кря, – затянула утка.
– А ты, Мишка?
– Ряв-ряв-ряв, – зарычал медведь.
– Ты, лягушка, спой!
– Квак-квак-квак, – проквакала лягушка.
– А ты, кукла, что споешь?
- Ма-ма, ма-ма!
Складная песенка!  (Г. Гербова)

 Игра «Помогай-ка»
Ц е л и:  – формирование понятий об основных частях тела;
 – расширение пассивного глагольного словаря по теме (Чем мы

смотрим? Чем мы слушаем?).
О б о р уд о ва н и е :  еловая ветка и цветок розы; бубен и барабан;

платок.
Ход  и г р ы :  В ходе игры дети практическим способом узнают, что

нам помогает видеть, слышать и обонять. Взрослый показывает ребен-
ку ветку ели и цветок розы, затем завязывает ему глазки, дает понюхать
и просит отгадать, что это?

Затем спрашивает: «Что тебе помогло отгадать? – носик»  (по-
казать или назвать).

Таким же образом просит отгадать игрушку по звуку.
В конце игры дети повторяют за взрослым движения и доступные

слова стихотворения:
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Раз, два, три – глазками смотри!
А головку повернем – ушком слушать мы начнем!
К Ване, Тане подойдем – их помощников найдем:
Глазки смотрят, ушки слышат,
Ручки трогают, берут,
Ножки топают, бегут.
Вот, ребятки, молодцы!
Всех помощников нашли.

Игра «Что мы делали – не скажем» [6, с. 175]
Ц е л и:  – имитация движений с ориентировкой на звучащее слово,

по инструкции взрослого;
 – закрепление в активном и пассивном словаре названий основ-

ных частей тела.
Ход  и г р ы :  Дети становятся в круг. При помощи считалки выби-

рают водящего. Взрослый называет определенное действие, например,
чистим зубки . Водящий показывает предложенное действие, а осталь-
ные дети повторяют за ним.

Таким образом, обыгрываются следующие действия: моем ручки, моем
ушки, лицо, причесываемся, чистим зубки, вытираем нос платочком .

Чтение стихотворения «Говорит гусь Коле»  [9, с. 112]
Ц е л и:  – развитие слухового внимания;
 – вызывание звукоподражаний животным (кря-кря; га-га; хрю-хрю).
О б о руд о ва н и е :  кукла, изображающая малыша-грязнулю; игру-

шечные утка, кошка, свинка.
Ход  и г ры :
Говорит гусь Коле: – Пошел бы ты умылся, что ли. Га-га-га!
Говорит Коле утка: – Смотреть на тебя жутко. Кря-кря-кря!
Говорит Коле кошка: – Дай, полижу тебя немножко. Мяу-мяу!
А свинья от смеха давится: – Мне мальчик этот нравится.

Хрю- хрю!
Затем детей просят изобразить персонажей. Они имитируют ха-

рактерные звуки и движения этих животных.

Игра «Мойдодыр» [4, с. 15]
Ц е л ь :  обучение детей умению узнавать части тела и лица на пред-

метной картинке, изображающей человека, и соотносить их с частями
собственного тела.

О б о р уд о ва н и е :  картинка с изображением куклы или человека.
Ход  и г р ы :  Детям предъявляется картинка с изображением кук-

лы (или просто кукла). Взрослый просит малышей показать свою ногу
и ножку у куклы, свою руку и ручку у куклы и т. д. Взрослый просит
малыша «вымыть» определенную часть тела или лица, предъявляя ему
соответствующую картинку. Например, «Даня, вымой...»  картинка с
изображением руки. Дети совершают имитационное действие, пока-
зывая, как они моют руки.

Загадки о домашних животных
Ц е л и:  – развитие мыслительных процессов (анализа, синтеза);
– развитие слухового восприятия;
– закрепление представлений о домашних животных, обогащение

словаря.
О б о руд о ва н и е :  картинки, изображающие домашних животных.
Ход  з а н я т и я :  На столе разложены картинки (кошка, корова, со-

бака, лошадь).
– Сейчас я загадаю вам загадки, а вы внимательно слушайте и

старайтесь отгадать, о каком животном говорится в загадке:
Я на солнышке лежу,
Дом хозяйке сторожу,
Со своими я не злая,
На чужих я громко лаю: гав-гав.

– Кто это?
Ребенок, который первым отгадал загадку, берет картинку себе.

Мур-мур-мур,
Пугаю кур. (Кошка)
Му-му-му!
Молока кому?  (Корова)

Загадки о диких животных
Ц е л и:  – обогащение и развитие словаря;
– развитие мыслительных процессов (анализа, синтеза);
– совершенствование слухового восприятия.
Ход  за нят ия :

Кто зимой холодной,
Бродит злой, голодный – у-у-у-у?  (Волк)
Рыжая, хитрая,
В лесу живет, в деревне кур крадет.  (Лиса)
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Игры, развивающие силу  голоса,  темп речи,
речевое  дыхание

Игра «Кап-кап» [2, с. 64]
Ц е л ь :  развитие голосового аппарата, выработка умения произ-

носить звукоподражания громко и тихо.
О б о р уд о ва н и е :  картинки с изображением дождя.
Хо д  и г р ы :  Взрослый показывает детям картинку и говорит:

«Дождик пошел. Сначала тихо закапал: “Кап-кап-кап”  (дети тихо
повторяют). Потом застучал сильнее: “КАП-КАП-КАП”  (дети повто-
ряют громче). Опять тихо капает дождик и перестал!».

В конце игры взрослый читает потешку:
Дождик, дождик, кап-кап!
 Мокрые дорожки.
 Нам нельзя идти гулять –
 Мы промочим ножки.  (Русская народная песенка)

Дети вместе со взрослым повторяют звукоподражание «кап-кап».

Игра «Подуй на листочки»  [2, с. 34]
Ц е л ь :  – формирование направленной воздушной струи, умения

делать плавный и длительный выдох (не добирая воздуха);
– тренировка силы выдоха;
– развитие умения изменять силу голоса и в зависимости от ситу-

ации пользоваться громким или тихим голосом (легкий ветерок дует
тихо-тихо «у-у-у», сильный ветер громко гудит «У-У-У»).

О б о руд о ва н и е :  две картинки, на одной изображен легкий вете-
рок, качающий травку, цветы, а на другой – сильный ветер, качающий
деревья; бумажные или настоящие осенние листочки на ниточках.

Ход  и г р ы : «Посмотрите, как осенний ветерок играет с листья-
ми, он дует тихо-тихо, вот так: “у-у-у”, и листочки медленно и плав-
но летят (сначала дети повторяют за взрослым звукоподражания, а по-
том длительно и плавно дуют на листочки без звука, не надувая щек).

Вдруг подул сильный ветер, загудел: “У-У-У”, сорвал листья, зак-
ружил» (дети громко повторяют звук, а потом сильно дуют на листья).

Игра «Громко – тихо» [2, с. 30]
Ц е л и:  – развитие умения менять силу голоса: говорить то громко,

то тихо;
 – побуждение к повторению звукоподражаний.

Серый зверюшка,
Длинные ушки,
А хвостик клубком,
Спит под кустом – там его дом.
Зима наступает,
Шубку меняет.
Кто его знает?  (Зайчик)

Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной,
А, когда придет весна,
Просыпается от сна. (Медведь)

Игра «Кто у кого»
Ц е л и:  – расширение и обогащение словаря по теме;
 – ознакомление детей с детенышами животных.
О б о р уд о ва н и е :  картинки с изображением животных и их дете-

нышей.
Ход  и г р ы :  Взрослый показывает картинки животных, называет

их и раскладывает на столе. Затем показывает изображение детеныша,
например, котенка и говорит:  «Это котенок, У него мама – кошка.
Котенок мяукает – “мяу, мяу”, ищет свою маму. Дети, где мама ко-
тенка?» Дети ищут.

Таким образом, называются и раскладываются остальные картинки.

Игра «Весна пришла»
Ц е л и:  – расширение словарного запаса глаголами по теме;
 – развитие общей и мелкой моторики.
О б о р уд о ва н и е :  аудиокассета с записями различных весенних

звуков (звон капели, пение птиц, журчание ручейков); картинки и слай-
ды с приметами весны (снег тает, солнце светит, капель звенит, травка
растет, птицы поют, летят).

Ход  и г р ы :  Детям предлагают прослушать звуки весны и выбрать
соответствующие картинки. Затем дети выполняют логоритмические
упражнения:

• «Травка растет»  – медленно поднимаемся на цыпочках;
• «Почки распускаются»  – разжимаем кулачки;
• «Птички прилетают»  – имитация движений крыльев.
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О б о р уд о ва н и е :  парные игрушки разных размеров, звук кото-
рых можно имитировать (большая и маленькая собачки, барабаны,
дудочки).

Ход  и г р ы :  Детям показывают двух собачек: «Вот бежит боль-
шая собачка, лает громко: “АВ-АВ!” А вот маленькая, лает тихо:
“ав-ав”. Как лает маленькая собачка? Как большая?

А сейчас, будь внимателен. Как только побежит собачка, ты
должен отгадать, как она лает. Не ошибись, помни, что большая
собака лает громко, а маленькая собачка тихо».

Игра «Малыши потерялись» [2, с. 32]
Ц е л и:  – вызывание звукоподражаний;
– модуляция голоса (тихо – громко, высоко – низко);
– выработка умения повышать и понижать тон голоса, говорить

«тоненьким» и низким голосом.
О б о руд о ва н и е : картинки или игрушки с изображением взрослых

животных и их малышей (кошка – котенок, мышка – мышонок и т. д.).
Ход  и г р ы :  Взрослый начинает рассказ, сопровождая его пока-

зом соответствующих картинок и игрушек, и произносит звукоподра-
жания: «Утром рано на даче мы вышли погулять и услышали, как
кто-то тоненько кричит: “мяу-мяу-мяу”  (произносим «тоненьким»
голосом). На дорожку выскочил котенок. Как он мяукал?»

Ребенок воспроизводит образец взрослого.
«Котенок маму кошку звал, она услышала, бежит по дорожке и

мяукает: “мяу-мяу-мяу”  (произносим более низким голосом). Как
кошка мяукает?»

Ребенок повторяет. Взрослый следит, чтобы ребенок не кричал, а
говорил спокойно, повышая и понижая голос в доступных для него
пределах.

Аналогично используются и другие игрушки.

Игра «Кораблики» (игра «Капитаны» [2, с. 45])
Цели: – выработка длительного целенаправленного выдоха;
– развитие умения сочетать произнесение звука с началом выхода,

чередование длительного, плавного и сильного выдоха;
– развитие умения длительно произносить звук «Ф» на одном вы-

дохе и многократно произносить звук «П» (П-П-П) на одном выдохе;
– активизация мышц губ.
О б о р уд о ва н и е :  бумажные или пластмассовые легкие корабли-

ки и таз с водой.

Ход  и г р ы :  Взрослый объясняет детям, что для того чтобы кораб-
лик двигался, нужно дуть на него, не торопясь, произнося звук «Ф-Ф-
Ф». Можно дуть просто – вытягивая губы трубочкой, но, не надувая
щеки. Кораблик при ровном «ветре» двигается плавно.

«Но вот налетает сильный порывистый ветер, он дует неровно “П-
П-П”» (звук произносится на одном выдохе 2-3 раза, щеки не надуваются).

Дети дуют по заданию взрослого, стараясь пригнать кораблики к
определенному месту. В конце игры можно спеть песенку:

Ветер, ветерок,
Натяни парусок!
Кораблик гони
До Волги-реки!  (Русская народная считалка)

Игра «Бабочка, лети!»  [2, с. 44]
Ц е ль :  формирование длительного непрерывного ротового выдоха.
О б о руд о ва н и е :  несколько разноцветных бумажных бабочек, ко-

торые с помощью ниток прикреплены к шнуру на расстоянии 30 см
друг от друга.

Ход  и г р ы : Взрослый рассказывает детям: «Весной появляются
первые бабочки. Посмотрите, какие красивые бабочки к нам приле-
тели: красная, желтая,... Как их много. Помогите нашим бабочкам
научиться летать. (Взрослый дует на бабочек).  Смотрите, полете-
ли! А теперь вы попробуйте подуть. Чья бабочка улетит дальше?»

Дети дуют. Взрослый следит, чтобы дети стояли прямо, при вдохе
не поднимали плечи, дули на одном выдохе, не добирая воздуха, не
надувая щеки, а губы слегка выдвигали вперед. Дети дуют не более
10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова.

Аналогично проводятся игры: «Подуй на снежинки», «Остудим
Колобка», «Подуй на орешки», «Задуй свечки на торте», «Чей утенок
улетит дальше» и другие.

Игра «Поезд едет» [2, с. 41]
Ц е л и:  – формирование умения передвигаться друг за другом це-

почкой (имитация движения паровоза по рельсам) под музыку или
под стихотворное сопровождение;

– развитие слухового внимания;
– логоритмика (проговаривание стихотворения совместно с дви-

жением);



58 59

– развитие речевого дыхания (длительное и громкое произнесение
звука «У-У-У» – паровоз гудит).

О б о р уд о ва н и е :  игрушечный паровозик.
Ход  и г р ы : «Вот на каком паровозике решил покататься наш

Колобок.
 Как гудит паровоз? У-У-У!  (произносим звук протяжно, длитель-

но, губы вытягиваем трубочкой). Помогите паровозику!
А теперь паровозик и вас покатает».  ( Дети встают друг за дру-

гом «паровозиком» и, подражая гудку, идут по комнате.)
Загудел паровоз
И вагончики повез.
Чох-чох, чу-чуууу!
Я далеко укачу-ууу!  (Т. Волгина)

Развитие артикуляционной моторики
В процессе игры учим детей имитировать простейшие артикуля-

ционные движения, развиваем артикуляционный праксис.
Для работы мы использовали традиционные игровые упражнения

для развития мышц языка, губ, представленные в книге Н. В. Новотор-
цевой «Рабочие тетради по развитию речи» (Ярославль: Академия
развития,1996).

4. Развитие моторики (общей, ручной и мелкой)
Обучение конструированию

Игра «Лови и бросай – мяч не теряй!»  [2, с. 111]
Ц е л ь :  – обучение детей пониманию и выполнению элементар-

ных побудительных инструкций в процессе обыгрывания игрушек и
общения со взрослым;

– расширение и уточнение пассивного словаря;
– совершенствование координации движений рук при зрительном

контроле;
– формирование различных приемов игры в мяч и развитие ори-

ентировки в пространстве.
О б о р уд о ва н и е :  мяч средней или большой величины.
Ход  и г р ы :  Дети стоят в кругу. Взрослый бросает мяч ребенку,

называя его по имени: «Даня, лови и бросай – упасть не давай!»  Затем
просит ребенка передать мяч другому: «Мяч не теряй – Саше отдай!»
Действия сопровождаются звукоподражанием «оп – па, оп – па» .

Игра «Прогулка»  [2, с. 81]
Ц е л и:  – формирование у детей умения ходить парами;
 – развитие координации движений, ловкости.
Ход  иг р ы:  Взрослый приглашает детей на прогулку. Сначала дети

идут парами. Затем им предлагается ряд заданий:
• «Перейди через речку по мостику»  (на полу или площадке про-

водится линия). Дети идут друг за другом по прямой линии:
Через мост перейти
Надо нам, ребята.
В дальний лес мы пойдем,
Там грибы-маслята.  (Г. Бойко)

• «Перепрыгни через лужу» (на полу – листы бумаги, имитирую-
щие лужи). Взрослый показывает, как надо перепрыгнуть через лужу,
не замочив ножки. Дети по очереди выполняют задание.

Игра «Будущие космонавты»
Ц е л и:  – укрепление вестибулярного аппарата, мышц туловища;
 – формирование положительных эмоций.
О б о р уд о ва н и е :  покрывало.
Ход  иг р ы:  Двое взрослых раскачивают ребенка в покрывале, дер-

жась за четыре угла, сопровождая действия стихотворным текстом:
Самолетик – самолет,
Отправляется в полет,
Отправляется в полет,
Даню нашего везет!

Игра «Веселая зарядка»
Ц е л и:  – повышение двигательной активности малышей, развитие

координации движений;
– обучение ритмичным движениям;
– развитие слухового внимания.
Ход  и г ры :

Буратино потянулся,
Раз нагнулся, два нагнулся,
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел,
Чтобы ключик тот достать
Надо на носочки встать.
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Дети выполняют по ходу чтения стихотворения соответствующие
движения.

Игра «Ловкий колобок»
Ц е л ь :  обучение основным движениям игры с мячом.
О б о р уд о ва н и е :  мяч средней или большой величины.
Ход  и г р ы :  Дети по показу педагога последовательно выполняют

упражнения.
Упражнение № 1.
Исходное положение (далее – И. п.) – ноги на ширине плеч, мяч в

руках на уровне пояса. Раз – мяч поднять вверх, посмотреть на него: « Ка-
кой красивый у нас Колобок!» Два – вернуться в исходное положение.

Упражнение № 2.
«Где у нас спрятался Колобок?»
И. п. – ноги врозь. Мяч в руках за головой. Раз, два – мяч поднять

вверх, наклониться вперед, посмотреть на мяч и сказать: «Вот». Три,
четыре – вернуться в исходное положение.

Упражнение № 3.
«Давайте попрыгаем вместе с Колобком!»
И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в руках на уровне пояса. Раз,

два – подскок с мячом на двух ногах, возврат в исходное положение.
Три, четыре – ходьба.

Пальчиковые игры

Игра «Колобок» [4, с. 15]
Ц е л ь :  развитие мелкой моторики.
Ход  и г р ы :  Ребенок выполняет движения, сопровождая их сти-

хотворным текстом:
Кулачок как колобок,  Одна рука сжата в кулак – «колобок»,
Мы сожмем его разок. другой рукой ребенок поглаживает

кулачок, несколько раз сжимает
его рукой.
Затем положение рук меняется.

Игра «Наш малыш»
Ц е ль :  развитие мелкой моторики рук.
Ход  и г р ы :  Дети с помощью взрослого выполняют движения, со-

провождаемые стихотворным текстом:

Этот пальчик – дедушка, Согнуть пальцы в кулачок,
Этот пальчик – бабушка, затем по очереди разгибать их,
Этот пальчик – папочка, начиная с большого.
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – наш малыш.

Игра «Моя семья»
Ц е ль :  развитие мелкой моторики рук.
Ход  и г р ы : Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с

большого, а со слов: «А вот и вся семья»  второй рукой обхватить кулачок.
Вот дедушка,
Вот бабушка,
Вот папочка,
Вот мамочка,
Вот деточка моя,
А вот и вся семья.  (Ф. Фребель)

Игра «Собери картинку»
Ц е л и:  – формирование зрительного анализа и синтеза;
 – развитие мелкой моторики.
О б о руд о ва н и е :  разрезные картинки из двух, трех частей по те-

мам занятия.
Ход  и г р ы :  Детям предлагается «починить» картинку. Предвари-

тельно предъявляется целостная картинка для рассматривания.

Игра «Собери урожай»
Ц е л и:  – формирование умения брать один и много предметов,

подражая действиям взрослых;
– развитие мелкой моторики;
– ознакомление детей с понятием «один – много».
О б о р уд о ва н и е :  корзинки по количеству детей и маленькие иг-

рушечные яблоки.
Ход  и г р ы :  Взрослый, показывая ребенку яблоко, говорит: «Одно

яблоко». На некотором расстоянии лежит несколько яблок, показывая
их, объясняет: «Много яблок» . Спрашивает детей: «Где много? Где
одно?» Затем кладет одно яблоко в корзинку. Обращается к ребенку:
«Я возьму одно яблоко» . Берет его так, чтобы дети видели, как надо
брать пальцами, и кладет в корзину. По просьбе взрослого дети скла-
дывают яблоки в свои корзинки, беря их по одному. – «Сколько у вас
яблок в корзинке?» – «Много!»

Аналогично проводится игра «Собираем грибы и желуди».
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Топотали ножками «топ-топ-топ».

Игра «Мы топаем и хлопаем!» [2, с. 74]
Ц е л ь :  обучение простым движениям, развитие чувства ритма и

умения соотносить свои движения со словами песни.
Ход  и г р ы :  Стоя в кругу вместе со взрослыми, дети под песенку

делают соответствующие движения.
Мы топаем ногами «топ-топ-топ». Топают ножками,
Мы хлопаем руками «хлоп-хлоп-хлоп». хлопают ручками,
Качаем головой, качают головой.
Качаем головой.

Мы ручки поднимаем, Поднимают ручки,
Мы ручки опускаем, опускают ручки,
Мы ручки подаем берутся за руки , бегут
И бегаем кругом. по кругу.

5. Развитие продуктивных видов деятельности

а)  Лепка

Игра: «Слепим Колобка»
Ц е л и:  – ознакомление детей со свойствами пластилина;
 – обучение приему раскатывания пластилина круговыми движе-

ниями между ладонями.
О б о руд о ва н и е :  пластилин, Колобок (образец).
Ход  и г р ы :  Взрослый показывает Колобка (образец), предлагает

детям слепить такого же. Показывает последовательность действий, и
дети лепят Колобка.

Игра «Слепи Колобку баранки из пластилина
большие и маленькие»

Цели: – совершенствование навыков работы с пластилином;
 – обучение приему раскатывания пластилина прямыми движени-

ями между ладонями;
 – закрепление умения ориентироваться на размер.
О б о р уд о ва н и е :  пластилин, Колобки большие и маленькие.
Ход  и г р ы : На столе – Колобки, педагог вместе с детьми рас-

сматривают их, обращая внимание на размер. Затем предлагает

Речев ые игры с  движениями (логоритмика)

Игра «Прятки» [2, с. 75]
Ц е л и:  – обучение ритмичным движениям;
 – закрепление названий частей тела.
Ход  и г р ы :  Дети сидят на стульях в кружке, Взрослый поет песню

и показывает, какие движения нужно делать.
Где же, где же наши ручки? Ручки за спиной.
Где же наши ручки?

Вот, вот наши ручки, Показывают ручки,
Вот наши ручки. поворачивают их то вправо,
Пляшут, пляшут наши ручки. то влево.
Пляшут наши ручки.

Где же, где же наши ножки? Дети приседают, закрывают
Где же наши ножки? ножки ручками.

Вот, вот наши ножки, Встают и выдвигают по очереди
Вот наши ножки. то одну, то другую ножку.
Пляшут, пляшут наши ножки.
Пляшут наши ножки.

Где же, где же наши детки? Закрывают личико руками.
Где же наши детки?

Вот, вот наши детки, Ребята кружатся, одна ручка
Вот наши детки! поднята вверх.
Пляшут, пляшут наши детки.
Пляшут наши детки!  (А. Ануфриева)

 Игра «Три веселых братца»
Ц е ль :  развитие общих движений, слухового внимания.
Ход  и г р ы :  Дети повторяют за взрослым движения и доступные

слова стихотворения:
Три веселых братца гуляли по двору.
Три веселых братца затеяли игру:
Делали головками «ник-ник-ник» Кивают головой.
Пальчиками ловкими «чик-чик-чик» Сжимают ручки в кулачки.
Хлопали ладошками «хлоп-хлоп-хлоп».
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слепить «угощение» и показывает как надо раскатывать «колбас-
ки» из пластилина, удерживая кусок пластилина между ладонями,
затем – делать «баранки», соединяя концы «колбаски». Дети лепят
баранки большие и маленькие. В конце игры Колобков угощают
баранками.

Игра «Угощение для животных»
Ц е л ь :  закрепление навыков работы с пластилином, с использова-

нием разных способов лепки.
О б о р уд о ва н и е :  пластилин, игрушки животных.
Ход  и г р ы :  Для животных, которые были в гостях, Колобок пред-

лагает слепить угощения: «сосиски» для кошки, «косточку» для собаки
и т. д. В ходе занятия закрепляем способы лепки: раскатывание пласти-
лина круговыми и прямыми движениями ладоней.

б)  Рисование

Игра «Веревочки для шариков»
Ц е л и:  – формирование у детей интереса к рисованию;
– обучение рисованию прямых линий фломастером;
– развитие зрительной ориентировки на цвет предметов методом

сличения (такой – не такой).
О б о р уд о ва н и е :  лист бумаги с нарисованными шариками, фло-

мастеры.
Ход  и г р ы :  Педагог надувает шарик, дает ребенку, а из шарика

выходит воздух. Педагог объясняет, что нет веревочки. Затем снова
надувает шарик, завязывает веревочку, играет с детьми . Далее взрос-
лый рисует разноцветные шарики и просит детей нарисовать к ним
соответствующие по цвету веревочки. Дети рисуют, а Колобок хва-
лит детей.

Игра «Листопад»
Ц е л и:  – развитие у детей интереса к рисованию;
 – обучение способам действий с кисточкой и красками.
О б о р уд о ва н и е :  лист бумаги, гуашь, кисточка.
Ход  и г р ы :  Колобок вместе с детьми любуется вырезанными из

картона листьями различных деревьев и предлагает раскрасить их со-
ответствующими красками. Затем дети «рисуют» листопад: на листе
бумаги оставляют отпечатки раскрашенных листьев.

Игра «Проведи Колобка по дорожке»
Ц е л и:  – обучение детей работе с красками;
– закрепление названий основных цветов (знакомство с зеленым

цветом);
– развитие мелкой моторики.
О б о р уд о ва н и е :  лист бумаги, краски, Колобок.
Ход  иг р ы :  Рассматривание иллюстраций, где Колобок катится по

дорожке, по травке. Педагог обращает внимание на цвет травки и про-
сит нарисовать ее пальцем. Дети обмакивают палец в краску и ведут
по листу бумаги. По нарисованной травке катится Колобок.

Игра «Раскрась ладошки»
Ц е л и:  – обучение различным способам действий с кисточкой;
 – закрепление названий основных цветов;
 – развитие фантазии;
 – формирование схемы собственного тела.
О б о р уд о ва н и е :  лист бумаги, краски.
Ход  и г р ы :  Дети самостоятельно раскрашивают левую ладошку

желтым цветом, а правую с помощью педагога – зеленым. Затем ла-
дошки прижимают к листу бумаги. Рассматривая коллективную рабо-
ту, дети фантазируют, что получилось.

Игра «Кого чем угостим»
Ц е л и:  – развитие координации движений «глаз–рука»;
– обучение правильной работе с карандашом;
– расширение словаря по теме;
– формирование грамматического строя (Чем? – молоком, сы-

ром...).
О б о руд о ва н и е :  лист бумаги с наклеенными изображениями жи-

вотных и продуктов.
Ход  и г р ы :  Дети выбирают любимые лакомства животных и со-

единяют их линиями с помощью карандаша.

Игра «Нарисуй травку»
Ц е л ь :  обучение детей рисованию штрихов карандашом, умению

правильно держать карандаш.
О б о р уд о ва н и е : игрушки животных, зеленый карандаш, бумага.
Ход  и г р ы :  Колобок предлагает угостить животных травкой и по-

казывает, как надо ее рисовать. Дети рисуют травку, а затем обыгрыва-
ют рисунок.
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в)  Аппликация

Игра «Почини игрушки»
Ц е л и:  – формирование интереса к выполнению аппликации;
– обучение навыку наклеивания целых предметов;
– развитие внимания и наблюдательности;
– формирование умения ориентироваться на листе бумаги.
О б о руд о ва н и е : наклеенные игрушки с недостающими деталями.
Ход  и г р ы :  Колобок плачет, так как кто-то сломал игрушки: у кук-

лы оторван бантик, у машинки отвалилось колесо и т. д. Педагог успо-
каивает Колобка, предлагая детям починить игрушки, и объясняет, как
надо работать с самоклеящейся бумагой. Дети работают вместе с пе-
дагогом.

Игра «Вкусный помидорчик»
Ц е л и:  – обучение детей умению рвать бумагу на небольшие ку-

сочки, приклеивая их на лист бумаги;
 – развитие мелкой моторики.
О б о р уд о ва н и е :  помидор-образец, цветная бумага, клейстер,

картон.
Ход  и г р ы :  Колобок показывает помидор, обращая внимание на

форму (круг), цвет (красный). Педагог показывает, как нужно отры-
вать бумагу, намазывать клейстером и приклеивать на картон. Дети
выполняют задание.

Игра «Портрет Колобка»
Ц е л и:  – обучение приемам наклеивания (прижимать изображе-

ние к бумаге всей ладонью);
 – закрепление понятий о величине и цвете;
– формирование умения ориентироваться на листе бумаги;
– развитие мелкой моторики.
О б о р уд о ва н и е :  аппликация-образец Колобка и готовые детали

для новой аппликации.
Ход  и г р ы :  Детям предлагается по готовому образцу собрать пор-

трет Колобка. В ходе работы педагог учит сравнивать работы детей с
образцом.

Игра «Собери Снеговика»
Ц е л и:  – формирование элементарных умений работы с самокле-

ящейся бумагой;

– закрепление понятий величины и цвета;
– развитие навыков коллективной работы.
О б о р уд о ва н и е :  аппликация-образец Снеговика и готовые дета-

ли для новой аппликации.
Ход  и г р ы : Детям предлагается по готовому образцу собрать Сне-

говика. Педагог обращает внимание на величину и цвет готовых деталей.

Игра «Помощники Самоделкина»
Ц е л и:  – совершенствование навыков работы с самоклеящейся бу-

магой;
– закрепление названий основных геометрических фигур и цветов;
– обогащение словаря названиями основных частей машины (ка-

бина, кузов, колесо, фара);
– закрепление навыков конструирования;
– формирование зрительного анализа-синтеза.
О б о р уд о ва н и е :  готовые детали для аппликации машины и све-

тофора, различные по цвету и по форме.
Ход  и г р ы :  Взрослый предлагает рассмотреть аппликацию-обра-

зец машины и светофора. Уточнение значения сигналов светофора:
Красный свет зажегся – стой!
Желтый свет зажегся – жди!
На зеленый свет – иди!

Дети совместно со взрослым последовательно выполняют аппли-
кацию.

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ

1. Занятие на тему: «Зимние забавы»
Ц е л и : – формирование навыков общения ребенка с чужими

взрослыми и сверстниками;
– повышение уровня самостоятельности малышей.
З а д ач и :  – закрепление сенсорных эталонов (величина, цвет);
– обогащение активного и пассивного словаря;
– развитие дыхания, мелкой моторики;
– развитие координации движений.
О б о р уд о ва н и е :  игрушки (Дед Мороз), елочка; парные игруш-

ки, отличающиеся по размеру и цвету; ватные шарики, имитирующие
снежники, бумажные снежинки; цветная самоклеящаяся бумага; но-
вогодние подарки, магнитофон и аудиокассета с записью песни «В ле-
су родилась елочка».
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Ход  за нят ия :
1. Организационный момент.
Детей встречает Дед Мороз (игрушка) и по «волшебным следам»

провожает в кабинет для занятий.
– Ребята, Дедушка Мороз приглашает вас на зимнюю полянку, а

приведут нас туда волшебные следы. Смело шагайте по ним и вы попа-
дете в сказочный лес.

Дети с помощью взрослых под музыку поднимаются по лесенке в ка-
бинет, стараясь пройти по приклеенным на полу разноцветным следочкам.

2. Игра «Украсим елочку».
Цели: – закрепление понятий о величине «большой – маленький»;
 – расширение словаря за счет существительных с уменьшитель-

но- ласкательными суффиксами.
Ход  и г ры :
– Вот мы и пришли на волшебную полянку.
– Что мы видим? – Да это же елка!
– Приближается веселый праздник Новый год и Дед Мороз просит

вас украсить елочку. А вот и игрушки приготовлены.
– Давайте рассмотрим, какие игрушки у нас есть.
На столе лежат пары игрушек, отличающиеся по размеру: две сне-

жинки, два снеговика, два шарика, две сосульки, два колокольчика.
Дети с помощью взрослых рассматриваю и, если могут, то и назы-

вают игрушки или находят их по просьбе взрослого и украшают елку.
– Даня, возьми маленькую снежинку, а Полина – большую.
– Кирилл, где большой снеговик? А где маленький?
– Это какой шар? – Большой. А этот шарик? – Маленький.

3. Игра «Украсим елочку шарами».
Ц е ль :  закрепление знаний об основных цветах.
Ход  и г ры :
– Ребята, посмотрите, Колобок приготовил нам еще и разноцвет-

ные шарики.
На столике лежат красные, зеленые, желтые и синие шарики одно-

го размера.
– Даня будет украшать елочку синими шариками, Полина – крас-

ными, Кирилл – желтыми, а Миша – зелеными.
– Какой у тебя шарик? (если ребенок может, то сам называет цвет)
– Возьми такой же шарик (если ребенок только соотносит цвета).

– Какая красивая елка у нас получилась!

4. Игра «Снежки».
Ц е ль :  развитие двигательной активности, ловкости, меткости.
Ход  и г ры :
Под елочкой приготовлены ватные шарики, имитирующие снежки .
– Посмотрите, что приготовил вам Колобок. Это снежки, давайте

поиграем все вместе.
– Даня, бросай снежок Полине, а Полина – Кириллу.
Дети играют в снежки: сначала по заданию взрослого, а потом сво-

бодно.
– А теперь соберем все снежки в нарядный сундучок.

5. Хоровод вокруг елки под музыку «В лесу родилась елочка».

6. Игры со Снегурочкой.
Ц е л и:  – развитие слухового внимания;
 – формирование длительного, правильного выдоха.
Ход  и г ры :
 За спинами детей раздается звон колокольчика.
– Что это послышалось? Что это звенит? – Колокольчик.
– Это Снегурочка зовет вас поиграть со снежинками.
На маленьком столе приготовлены бумажные снежинки, прикреп-

ленные ниточками к специальному кронштейну и фигурка механи-
ческой куклы-снегурочки.

– Подуйте на снежинки: щеки не надувайте, дуйте плавно и долго.
– А теперь подуйте сильно, как вьюга воет: У-У-У-У (громко).
– А теперь вьюга затихает: у-у-у (тихо).
Взрослый заводит куклу-снегурочку и она танцует.
7. Игра «Собери Снеговика»
Ц е л и:  – развитие мелкой моторики;
– формирование элементарных навыков работы с самоклеящейся

бумагой;
– закрепление величины, цвета;
– развитие навыков коллективной работы.
Ход  и г ры :
– Ребята, посмотрите – от сильного ветра рассыпался Снеговик.

Давайте соберем его снова.
Детям предъявляется образец Снеговика и детали для новой ап-

пликации.
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– соотнесение основных цветов.
Ход  и г ры :
Дети выбирают из большого числа фотографий, выставленных на

фланелеграфе, фотографию своей мамы (бабушки) и находят место
для мамы (на стульях разложены разноцветные цветы, дети соотносят
с ними цвет рамки для фотографии).

3. Игра «Помоги маме сварить суп».
Ц е л и:  – развитие логического мышления;
– обогащение и уточнение словарного запаса;
– дифференциация на практике понятий «овощи», «фрукты»;
– развитие общей и мелкой моторики.
Ход  и г ры :
– Ребята, в праздник мамы отдыхают, давайте мы сами сварим суп.
– Колобок приготовил много разных продуктов, но не все они под-

ходят для супа. Нам нужно выбрать только те, из которых готовят суп.
На столе разложены продукты: морковь, лук, яблоко, капуста, гру-

ша, свекла, конфеты, помидор, картофель, и т. д. У каждой мамы –
маленькая кастрюлька. Дети под музыку выбирают необходимые про-
дукты и приносят их мамам.

– Давайте проверим, правильно ли мы сварили суп.
Дети называют продукты или показывают по названию.
– Что это? Покажи, где картофель?

4. Игра «Как мы маме помогаем».

а) «Уборка».
Ц е л и:  – расширение и уточнение глагольного словаря;
– закрепление бытовых навыков;
– воспитание потребности помогать маме.
Ход  и г ры :
– Колобок, как ты помогаешь взрослым?
– Пол подметаю, пыль вытираю, посуду мою, цветы поливаю, иг-

рушки убираю, ....
– Наши дети тоже учатся помогать маме.
– Даня, как ты маме помогаешь? (подметаю, поливаю, ...)
Дети выбирают нужный предмет (веник, тряпочку, лейку, ...), ими-

тируют и называют действие, производимое им: вытереть стол, подме-
сти пол, полить цветы, убрать игрушки, протереть посуду.

б) «Подбери чашки к блюдцам».
Ц е л ь :  обучение умению различать и называть основные цвета.
– Помогите Колобку расставить «вымытые» чашки к блюдцам.

– Даня, возьми большой кружок, а Кирилл – маленький.
– Где красные пуговки, где зеленые?
– Полина приклеит глазки, а Миша – рот.
– Красивый получился Снеговик. Покажем его мамам.

8. Подведение итогов занятия.
– Вот и закончилось наше путешествие на лесную полянку.
– Давайте откроем волшебный сундучок.
– Что это? Дед Мороз превратил все снежки в подарки для вас.
– До свидания!

2. Занятие на тему: «Мамина улыбка»
Ц е л и:  – формирование навыков общения ребенка со сверстника-

ми, взрослыми;
 – повышение уровня самостоятельности детей.
З а д ач и : – обогащение активного и пассивного словарного запаса;
– развитие слухового и зрительного внимания;
– развитие координации движений;
– закрепление сенсорных эталонов (цвет, величина);
– развитие мелкой моторики.
О б о руд о ва н и е :  игрушка Колобок, семейные фотографии, набор

игрушечной посуды, продукты, бытовые предметы для уборки, настоль-
ная игра «Подбери чашки к блюдцам», цветная самокле ящаяся бумага.

Ход  за нят ия :

1. Организационный момент.
Детей встречает нарядный Колобок.
– Колобок, ты почему такой нарядный?
– А у нас сегодня праздник – мамин праздник.

Сегодня мамин праздник,
Сегодня мамин день,
Я знаю, любит мама
Гвоздику и сирень.

– Сегодня мы приглашаем ваших мам на занятие.
Дети вместе с мамами под музыку проходят в празднично укра-

шенный кабинет.

2. Игра «Улыбнись маме».
Ц е л и:  – развитие зрительного внимания (закрепить умение узна-

вать по фотографии близких людей);
– закрепление в активном словаре имен близких (мамы, бабушки);
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Линия
развития

Показатели Способы и ситуации выявления

1 год 6 месяцев
Сенсорное
развитие

Из предметов разной
формы (3–4) по
предлагаемому образцу и
слову подбирает
предметы такой же
формы (напр., к кубику –
кубик)
Ориентируется в 2-х
контрастных величинах

1. Взрослый раскладывает перед
ребенком предметы разной формы:
3 кирпичика, 3 куба, 3 шарика.
Берет шарик и предлагает ребенку
найти шарики и скатить их по
желобку. Затем берет кубик,
предлагает найти еще кубики и
построить дом. Ребенок подбирает
предмет такой же формы по
образцу (или по слову).
2. Ребенку предлагаются 2 куба -
вкладки, различные по величине.
Взрослый достает из большого
куба меньшие, раскладывает их на
столе перед ребенком и просит
собрать

5. Прослушивание стихотворения «В марте» (Н. Найденовой).
 Вот кончаются морозы.
 Тает снег, скворцы поют.
 И пушистую мимозу
 На бульваре продают.
 Я мимозу маме дам -
 В марте праздник наших мам.

6. Совместное изготовление подарков для мамы.
– Давайте и мы подарим мамам цветы: сделаем праздничные от-

крытки.
(На заранее подготовленных открытках дети гуашью раскрашива-

ют ватные шарики «методом тыка».

7. Совместное чаепитие (дети накрывают стол и угощают мам).
Ц е л и :  – закрепление понятий «большой – маленький» (маме –

большую чашку, себе – маленькую);
– развитие зрительного внимания (подбери чашку к блюдечку, на-

пример: чашка в горошек – блюдце такое же);
– расширение активного словаря по теме «Продукты»;
– воспитание культуры поведения за столом и заботы о маме.

Приложение 3

Показатели нервно-психического развития детей
в возрасте от 1 до 3 лет

1 2 3
Общие
движения

Делает вид, что танцует
под музыку.
Перешагивает через
препятствия приставным
шагом (напр., через
палку, лежащую на
полу). Взбирается и
спускается по лестнице с
помощью взрослого
приставным шагом.
Подражая, катает мяч

1. Взрослый показывает малышу, как
двигаться под музыку. Приглашает
ребенка присоединиться; при этом
держит его за руки – так он лучше
почувствует движение.
2. Взрослый показывает ребенку и
предлагает перешагивать через палку
или брусочки, лежащие на полу,
приставным шагом.
3. Взрослый ставит на 3 -ю ступеньку
лестницы одну из ярких игрушек и
предлагает ребенку ее достать, при
этом потребуется небольшая помощь
взрослого.
4. С помощью взрослого ребенок,
сидя на полу, катает мяч в простую
мишень, установленную примерно в
1,5 м от ребенка

Мелкая
моторика

Переворачивает
страницы книги (по 2–3
сразу).
Опускает по одному в
емкость мелкие
предметы.
Нанизывает 4 кольца на
колышек (собирает
пирамидку из 4-х колец
без учета величины)

1. Ребенку дают детскую книжку с
яркими картинками и просят его
найти в книжке какую-либо
картинку. Он начинает ее листать,
переворачивая по 2–3 страницы.
2. В прозрачную пластиковую
емкость малыш опускает после
показа взрослого один за другим ярко
окрашенные мелкие предметы.
3. После показа взрослого ребенка
просят надеть кольцо на колышек

Игра Играет с игрушкой
различными способами.
Формирование
соотносящих действий.
Формирование
орудийных действий

1. Взрослый раскладывает перед
ребенком различные игрушки и
наблюдает за свободной игрой
малыша. Ребенок воспроизводит
несколько игровых действий с одним
предметом, без соблюдения
логической последовательности. На
начальном этапе может
потребоваться помощь взрослого.
2. Ребенок совмещает части
предметов. Приводя их в
определенное пространственное
положение относительно друг друга
(закрывает коробки крышками и др.).
3. Ребенок использует предметы в
качестве орудий (ест ложкой, черкает
карандашом)
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1 2 3
Понимание
речи

Показывает шесть
частей тела или
предметов одежды на
кукле.
Понимает значение
слов, обозначающих
действия.
Выбирает предметные
картинки по названию
(показывает на картинке
названный предмет)

1. Ребенка просят показать у куклы
разные части тела и лица.
2. Взрослый в игре просит ребенка
«причесать куклу», «помыть куклу»
и др.
3. Из 3–4 картинок с изображением
знакомых ребенку предметов
взрослый просит выбрать одну:
«Дай картинку с зайчиком». Или
другое задание: «Покажи, где
зайчик?»

Активная
речь

Говорит 15 значимых
слов. Называет 5–7
знакомых предметов по
просьбе взрослого

Взрослый из мешочка достает
предметы (куклу, зайчика и т. п.) и
спрашивает у ребенка: «Кто это?»
Ребенок называет предметы
звукоподражаниями или правильно

Навыки Самостоятельно ест
жидкую пищу ложкой.
Пьет из чашки, которую
держит двумя руками

Во время кормления ребенок держит
черенок ложки рукой сверху (в
кулачке). Самостоятельно пьет из
чашки

1 год 9 месяцев
Сенсорное
развитие

Соотносит плоскостные
формы.
Ориентируется в 3-х
контрастных величинах.
Соотносит предметы по
цвету (используют
предметы 3-х цветов:
красного, синего,
желтого)

1. Взрослый предлагает ребенку
вставить фигурки в нужное окошко
(дощечка с 3-мя вырезанными
формами). Взрослый протягивает
ребенку только одну форму (круг),
затем – квадрат, потом –
треугольник. Возможна небольшая
помощь.
2. Ребенку предлагаются 3 куба-
вкладки, различные по величине.
Взрослый достает из большего куба
меньшие, раскладывает их на столе
перед ребенком и просит собрать.
3. Взрослый раскладывает перед
ребенком предметы различных
цветов (красного, желтого, синего) и
просит к каждому предмету
подобрать пару

Общие
движения

Толкает перед собой
детскую коляску или
тележку.
Умеет ходить по
скамейке шириной 15–
20 см, на высоте от пола
15–20 см.
Сам поднимается и
спускается по лестнице,
держась за перила,
приставляя ноги.

1. Во время игры ребенок катает
куклу в детской коляске, толкая ее
перед собой.
2. Ребенок должен пройти по доске
указанного размера без помощи
взрослого.
3. Ребенок самостоятельно
поднимается и опускается по
лестнице приставным шагом.
4. Взрослый подвешивает мячик так,
чтобы он находился на уровне

1 2 3
Ловит мяч.
Подпрыгивает на месте без
помощи взрослого

пояса ребенка, оттягивает мяч и
отпускает его, чтобы он качнулся
к ребенку, – малыш должен
поймать мяч.
5. По просьбе взрослого ребенок
может попрыгать на месте «как
зайчик»

Мелкая
моторика

Выводит каракули,
росчерки

Рисует на доске мелком, на листе
бумаги фломастером каракули,
держа фломастер в кулачке.
Передает в рисунке форму
предмета

Игра Подражает действиям, свя -
занным с работой по дому.
Строит из кубиков
«ворота», «скамейку»,
«домик» по образцу

Взрослый предлагает ребенку
построить «ворота» из кубиков.
Ребенок воспроизводит постройки
по подражанию, обыгрывает их

Понимание
речи

Следует команде из 2 -х,
связанных между собой
глаголов.
Показывает картинки при
назывании слов,
обозначающих действия на
картинках

Ребенок правильно выполняет
команду взрослого: «Возьми
мишку и дай его маме».
Перед ребенком несколько
картинок, на которых изображены
люди (животные), выполняющие
какие-либо действия. Ребенка
просят найти картинку, на которой
«мишка ест», «мишка спит» и т. п.

Активная
речь

Повторяет фразы из 2–3-х
слов. Обращается к себе по
имени

Взрослый учит ребенка
объединять в одном предложении
два аморфных слова

Навыки Умеет частично раздеваться
с небольшой помощью
взрослого.
Чистит по подражанию
зубы

Во время раздевания ребенок
снимает ботинки (развязанные),
носки. Взрослый может немного
помочь

2 года
Сенсорное
развитие

Соотносит предметы по
цвету (четыре цвета).
Вставляет плоские геоме -
трические фигуры в доску с
отверстиями (доска Сегена).
Складывает пирамидку по
подражанию

1. Взрослый раскладывает перед
ребенком предметы,
различающиеся только по цвету
(напр., разноцветные кубики
четырех цветов). Ребенку показы -
вают один кубик и предлагают
выбрать  такой же по цвету.
2. Ребенок подбирает пред мет та-
кой же формы по слову. Ориенти -
руясь на форму, складывает доску
Сегена (простой вариант).
3. Складывает пирамидку с
контролирующей помощью
взрослого (самостоятельно – без
учета величины)
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1 2 3
Общие
движения

Перешагивает через
препятствия, чередуя шаг.
Пинает ногой большой
мяч.
Встает на цыпочки.
Бросает мяч двумя руками
в вертикальную цель

1. После показа ребенок
перешагивает через брусочки,
разложенные на полу на
расстоянии 20 см, чередуя шаг.
2. Играя в футбол, ребенок пинает
мяч ногой взрослому, сохраняя
равновесие

Мелкая
моторика

Открывает дверь,
поворачивая ручку.
Нанизывает крупные
бусинки на  шнур.
Переворачивает страницы
книги по одной за раз.
Разворачивает фантик,
чистит банан

1. Взрослый начинает нанизывать
крупные бусинки на толстый шнур
с твердыми концами и предлагает
ребенку продолжить «делать
бусы».
2. При рассмотрении книги
ребенок переворачивает по одной
странице

Игра Во время игры выполняет
много связанных между
собой действий
(напр., куклу купает и
вытирает). Использует
большую часть игрушек
по назначению

В игре ребенок по назначению
использует игрушки – машинку
катает, куклу «кормит и
укладывает спать», из кубиков
«строит башню» и т. п.

Понимание
речи

Узнает имена членов
семьи.
Показывает предмет при
назывании его функции.
Понимает фразу о
местонахождении
предмета.
Понимание падежных
конструкций

1. Ребенок может показать на того
члена семьи, чье имя называет
взрослый.
2. Перед ребенком разложены
знакомые предметы – расческа,
зубная щетка, ложка и др. Ребенок
правильно выполняет задание
«показать, чем мы
причесываемся»,  «чистим зубы» и
т. п.
3. Правильно выполняет задание
«принести из шкафа …», «взять на
столе…» и т. п.

Активная
речь

Говорит фразы из 3-х
слов. Использует слова,
обозначающие действия

Взрослый наблюдает, как ребенок
во время свободной игры
сопровождает свои действия
трехсловным предложением

Навыки Вытирает руки и лицо.
Умеет частично надевать
одежду с небольшой
помощью взрослого

1. После умывания ребенок
самостоятельно вытирает руки и
лицо полотенцем, предложенным
взрослым.
2. Во время одевания малыш
может  надеть шапку, носки,
ботинки

2 года 3 месяца
Сенсорное
развитие

Называет плоскостные
формы.
Складывает пирамидку по
образцу

1. Взрослый раскладывает перед
ребенком различные
геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник). Ребенок

1 2 3
самостоятельно выбирает
названные формы (или называет
сам).
2. Складывает пирамидку из 4-х
колец с учетом величины

Общие
движения

Перелезает через
гимнастическую
скамейку.
Ходит по гимнастической
скамейке без помощи
взрослого

По просьбе взрослого ребенок
может самостоятельно пройти по
гимнастической скамейке,
перелезть через нее

Мелкая
моторика

Формирование основных
формообразующих
изобразительных
движений

Передает в рисунке форму
предмета

Игра Сюжетный характер игры Ребенок самостоятельно
разворачивает игровые действия,
подчиненные единому сюжету,
соблюдая логическую
последовательность

Понимание
речи

Понимает короткий рас-
сказ, в событиях которого
ребенок принимал
участие.
Понимает значение слова
«один»

По просьбе взрослого может по-
дать один предмет из множества

Активная
речь

В активной речи
использует местоимения,
наречия.
Называет имя в ответ на
вопрос

При общении со взрослым ис-
пользует предложения с место-
имениями «я», «мое», «мне» и др.
Ребенок правильно отвечает на
вопрос «Как тебя зовут?»

Навыки Чистит зубы с помощью
взрослого

2 года 6 месяцев
Сенсорное
развитие

Называет знакомые цвета
(4 цвета).
Конструирует из кубиков
по образцу.
Конструирует из палочек
по подражанию

1. Взрослый перед ребенком
раскладывает разные по цвету
игрушки и просит назвать цвет
каждой (используются основные
цвета: красный, синий, желтый,
зеленый).
2. По просьбе взрослого
конструирует из кубиков по
образцу (из 3-х кубиков).
3. Ребенок конструирует из 3-х
палочек по подражанию

Общие
движения

Недолго стоит и
балансирует на одной
ноге без посторонней
помощи. Стоит на

По заданию взрослого ребенок
может недолго постоять на одной
ноге, встать на цыпочки.
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1 2 3
Игра Возникновение ролевой

игры
Понимание
речи

Понимает конструкции с
предлогами

По просьбе взрослого может найти
предмет, который находится «под
столом», «на стуле» и т. п.

Активная
речь

Использует в речи
сложные предложения

В активной речи использует бессоюз-
ные, сложносочиненные предложения

Навыки Застегивает кнопки на
одежде

Во время одевания ребенок само -
стоятельно застегивает кнопки

3 года
Сенсорное
развитие

Соотносит объемные тела
с отверстиями
соответствующей формы.
Складывает разрезную
картинку по образцу

1. Ребенок правильно опускает
геометрические объемные  фигуры
в отверстия соответствующей
формы («Почтовый ящик»).
2. Ребенок складывает разрезанную
на 3–4 части картинку по образцу

Общие
движения

Хорошо бегает, может
прыгнуть с места, с
высоты 40 см.
Взбирается и опускается по
веревочной лестнице.
Подпрыгивает на одной
ноге

Мелкая
моторика

Умеет забивать гвозди
молотком, пользоваться
ножницами.
Может копировать
простейшие рисунки –
круги, прямые и
пересекающиеся линии.
Легко строит башню из
10 кубиков

1. Точно попадает игрушечным
молотком по колышкам, закреп -
ленным в дощечке с отверстиями.
2. По просьбе взрослого может
попробовать скопировать
простейшие рисунки.
3. Из 10 кубиков строит башню без
помощи взрослого, точно ставя
кубики друг на друга

Игра Использует куклу как
партнера. В игре
исполняет роль

Взрослый наблюдает за свободной
игрой ребенка с различными сюжет-
ными игрушками. Ребенок исполняет
сюжетную роль («мама», «доктор»),
которую сопровождает словом

Понимание
речи

Отвечает на вопросы
«Что?», «Где?», «Кто?»

Активная
речь

Объясняется предложе-
ниями, склоняет по
родам, изменяет глаголы

В свободной беседе рассказывает о
произошедших событиях, правиль -
но строит предложения, исполь -
зует глаголы разного времени

Навыки Одевается и обувается са-
мостоятельно, застегива-
ет пуговицы, молнии, кноп-
ки. Кушает самостоятель-
но. Пьет жидкость через
соломинку. Самостоятель-
но моет руки с мылом

Ребенок самостоятельно одевается
и с помощью взрослого
застегивает пуговицы и завязывает
шнурки

1 2 3
Общие
движения

Недолго стоит и
балансирует на одной ноге
без посторонней помощи.
Стоит на цыпочках.
Ездит на маленьком 3-ко-
лесном велосипеде, крутя
педали.
Перепрыгивает через
палку.
Ловит мяч двумя руками

По заданию взрослого ребенок
может недолго постоять на одной
ноге, встать на цыпочки.
Ребенок ездит на 3-колесном
велосипеде, крутя педали по
прямой. Взрослый помогает
поворачивать

Мелкая
моторика

Держит пальцами мелок
или карандаш: большой
палец с одной стороны,
остальные – с другой

Рисует на доске мелком правильно
удерживая его в руке – большой
палец с одной стороны, остальные
– с другой

Игра Делится игрушками с
другими детьми. В игре
действует последователь-
но, выполняет различные
сюжетные действия

Взрослый наблюдает за свободной
игрой детей

Понимание
речи

Выполняет команды, со-
стоящие из 2-х, не связан-
ных между собой этапов.
Узнает детали предметов.
Задает вопросы

По просьбе взрослого ребенок
может показать у чайника «но-
сик», «ручку», «крышку» и т. п.

Активная
речь

Преимущественно назы-
вает себя местоимением.
Использует повествова-
тельные и вопросительные
местоимения.
Использует множественное
число, предлоги.
Правильно называет свое
имя и фамилию

Взрослый непринужденно беседует
с ребенком на любую близкую ему
тему.
Взрослый обучает ребенка
использовать в речи предлоги,
множественное число

Навыки Самостоятельно одевается,
но еще не умеет
застегивать пуговицы,
завязывать шнурки.
Ест вилкой, вытирает рот
салфеткой

Во время одевания ребенок
самостоятельно надевает рубашку,
штаны, шапку, пальто

2 года 9 месяцев
Сенсорное
развитие

Конструирует из палочек
по образцу.
Складывает разрезные
картинки по подражанию

1. Ребенку предлагается по образцу
воспроизвести фигуру из 3-х
палочек.
2. Ребенок с помощью взрослого
складывает картинку, разрезанную
на 2–3 части

Общие
движения

Бегает с координацией
«рука–нога»

Мелкая
моторика

Изображает знакомые
предметы основными сред-
ствами изодеятельности

Ребенок изображает знакомые
предметы, передавая в рисунке
форму, основные детали
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Приложение 4

Карты нервно-психического развития ребенка второго года жизни
Ф. И.: Кирилл К.
Дата рождения: 17.02.2001 г.
Возраст: на момент поступления – 2 г. 7 мес., на момент оконча-

ния – 3 г. 0 мес.
Начало занятий Окончание занятий

Линия
развития Показатели

развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Показатели
развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Сенсорное
развитие

Называет
плоскостные
формы

2 г. 3 мес. Конструирует из
палочек по
образцу

2 г. 9 мес.

Общие
движения

Сам поднимается
и спускается по
лестнице, держась
за перила,
приставляя ноги

1 г. 9 мес. Ловит мяч двумя
руками

2 г. 6 мес.

Мелкая
моторика

Нанизывает
крупные бусинки
на шнур

2 г. Изображает зна-
комые предметы,
передавая в
рисунке основные
детали

2 г. 9 мес.

Игра Во время игры
выполняет много
связанных между
собой действий

2 г. Делится игруш-
ками с другими
детьми

2 г. 6 мес.

Понима-
ние речи

Узнает детали
предметов

2 г. 6 мес. Отвечает на
вопросы «Что?»,
«Где?», «Кто?»

3 г.

Активная
речь

Правильно
называет свое имя
и фамилию

2 г. 6 мес. Объясняется пред-
ложениями, скло-
няет по родам,
изменяет глаголы

3 г.

Навыки Частично надевает
одежду с неболь-
шой помощью

2 г. Застегивает
кнопки на одежде

2 г. 9 мес.

Ф. И.: Даниил С.
Дата рождения: 13.02.2001 г.
Возраст: на момент  поступления – 2 г. 7 мес., на момент оконча-

ния – 3 г. 0 мес.
Начало занятий Окончание занятий

Линия
развития Показатели

развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Показатели
развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Сенсорное
развитие

Соотносит плос-
костные формы и
предметы по цвету

1 г. 9 мес. Конструирует из
палочек по
подражанию

2 г. 6 мес.

Общие
движения

Ловит мяч двумя
руками;
перепрыгивает
через палку

2 г. 6 мес. Подпрыгивает на
одной ноге; хоро-
шо бегает, может
прыгнуть с места

3 г.

Мелкая
моторика

Формирование
основных
формообразующих
изобразительных
движений

2 г. 3 мес. Держит пальцами
карандаш: боль-
шой палец с одной
стороны, осталь-
ные – с другой

2 г. 9 мес.

Игра Использует
большую часть
игрушек по
назначению

2 г. В игре действует
последовательно;
выполняет раз-
личные сюжетные
действия

2 г. 6 мес.

Понима-
ние речи

Узнает имена
членов семьи;
понимает фразу о
местонахождении
предмета

2 г. Выполняет
команды из 2-х, не
связанных между
собой этапов

2 г. 6 мес.

Активная
речь

Говорит 15
значимых слов и
звукоподражаний

1 г. 6 мес. Использует слова,
обозначающие
действия

2 г.

Навыки Чистит зубы с
помощью
взрослого

2 г. 3 мес. Застегивает кнопки
на одежде

2 г. 9 мес.
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Начало занятий Окончание занятий

Линия
развития Показатели

развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Показатели
развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Сенсорное
развитие

Ориентируется в
2-х контрастных
величинах;
соотносит пред-
меты по цвету
(красный, синий,
желтый)

1 г. 9 мес. Соотносит
предметы по цвету
(4 цвета); собирает
самостоятельно
доску Сегена

2 г.

Общие
движения

Подражая, катает
мяч; делает вид,
что танцует под
музыку

1 г. 6 мес. Толкает перед
собой детскую
коляску или
тележку

1 г. 9 мес.

Мелкая
моторика

Выводит каракули,
росчерки

1 г. 9 мес. Переворачивает
страницы книги по
одной за раз

2 г.

Игра Сюжетный
характер игры

2 г. 3 мес. В игре действует
последовательно;
выполняет различ-
ные сюжетные
действия

2 г. 6 мес.

Понима-
ние речи

Выполняет коман-
ды, состоящие из
2-х, не связанных
между собой
этапов

2 г. 6 мес. Понимает
конструкции с
предлогами

2 г. 9 мес.

Активная
речь

Говорит 20
значимых слов и
звукоподражаний

1 г. 6 мес. Называет 5–7
знакомых
предметов по
просьбе взрослого

1 г. 6 мес.

Навыки Вытирает руки и
лицо; частично
надевает одежду с
небольшой
помощью

2 г. Чистит зубы с
помощью
взрослого

2 г. 3 мес.

Ф. И.: Полина Б.
Дата рождения: 24.11.2000 г.
Возраст: на момент поступления – 2 г. 10 мес., на момент оконча-

ния – 3 г. 4 мес.

Начало занятий Окончание занятий

Линия
развития Показатели

развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Показатели
развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Сенсорное
развитие

Складывает
пирамидку по
подражанию

2 г. Называет
знакомые цвета;
конструирует из
кубиков по
образцу

2 г. 6 мес.

Общие
движения

Ловит мяч двумя
руками; ездит на
маленьком 3-ко-
лесном
велосипеде

2 г. 6 мес. Подпрыгивает на
одной ноге

3 г.

Мелкая
моторика

Держит пальцами
карандаш: боль-
шой палец с
одной стороны,
остальные – с
другой

2 г. 6 мес. Может копиро-
вать простейшие
рисунки – круги,
прямые и
пересекающиеся
линии

3 г.

Игра Сюжетный
характер игры

2 г. 3 мес. В игре исполняет
роль

3 г.

Понима-
ние речи

Показывает пред-
мет при
назывании его
функции

2 г. 3 мес. Отвечает на
вопросы «Что?»,
«Где?», «Кто?»

3 г.

Активная
речь

Использует
местоимения

2 г. 3 мес. Объясняется
предложениями

2 г. 9 мес.

Навыки Чистит зубы с
помощью
взрослого

2 г. 3 мес. Самостоятельно
застегивает
пуговицы,
молнии, кнопки

3 г.

Ф.И.: Даниил П.
Дата рождения: 27.03.2001 г.
Возраст: на момент поступления – 2 г. 6 мес., на момент оконча-

ния – 3 г. 0 мес.
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Начало занятий Окончание занятийЛиния
развития

Показатели
развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Показатели
развития

Уровень
нервно-

психического
развития

Сенсорное
развитие

Ориентируется в
2-х контрастных
величинах

1 г. 6 мес. Складывает
пирамидку по
образцу

2 г. 3 мес.

Общие
движения

Взбирается и спу-
скается по лест-
нице с помощью
взрослого

1 г. 6 мес. Перелезает через
гимнастическую
скамейку

2 г. 3 мес.

Мелкая
моторика

Выводит каракули,
росчерки

1 г. 9 мес. Передает в рисунке
форму предмета

2 г. 3 мес.

Игра Играет с игрушкой
различными
способами

1 г. 6 мес. Сюжетный
характер игры

2 г. 3 мес.

Понима-
ние речи

Следует команде
из 2-х связанных
между собой
глаголов

1 г. 9 мес. Показывает
предмет при
назывании его
функции

2 г. 3 мес.

Активная
речь

Повторяет фразы
из 2–3-х слов

1 г. 9 мес. Использует
местоимения

2 г. 3 мес.

Навыки Самостоятельно
ест жидкую пищу
ложкой

1 г. 6 мес. Частично одевает
одежду с неболь-
шой помощью

2 г.
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Ф.И.: Костя П.
Дата рождения: 01.01.2002 г.

Возраст: на момент поступления – 1 г. 9 мес., на момент оконча-
ния – 2 г. 3 мес.

Приложение 5

Профили развития детей
Профиль развития является показателем уровня актуального раз-

вития ребенка, а также фокусирует ведущее нарушение в картине раз-
вития. При развитии, соответствующем возрастной норме, профиль
представляет собой прямую линию. При задержанном или искажен-
ном развитии профиль отражает наиболее проблемные звенья в раз-
витии ребенка.

Профиль развития в начале занятий позволяет спрогнозировать
развитие ребенка и разработать программу его индивидуального обу-
чения.

УСЛОВНЫЕ ОБ ОЗНАЧЕНИЯ:

по оси X: 1 – сенсорное развитие ось Y – возраст ребенка
2 – общие движения
3 – моторика
4 – игра
5 – понимание речи
6 – активная речь
7 – навыки самообслуживания

 Кирилл К.

Даниил С.

  Кирилл К.
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Распространенность нарушений чтения среди детей довольно ве-
лика. В европейских странах отмечается до 10% детей с дислексиями,
имеющими нормальный интеллект. По данным А.Н.Корнева, дислек-
сия наблюдается у 7–8 % учащихся 7–8 летнего возраста [7]. В школах
для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и с ЗПР дислексия вы-
явлена в 20–50 % случаев. У мальчиков дислексия встречается в 4,5 раза
чаще, чем у девочек.

В результате проведенных обследований в школах города и облас-
ти были выделены следующие проявления нарушения чтения:

• дети читают медленнее, чем предусмотрено показателями по тем-
пу чтения школьной программы;

• при чтении дети допускают большое количество ошибок: про-
пускают, заменяют, переставляют буквы, слоги, искажают окончания,
не дочитывают их;

• для многих характерно угадывающее чтение, имеются трудности
в слогослиянии, что сильно затрудняет понимание прочитанного.

Вследствие этого у детей складывается негативное, эмоциональ-
но-отрицательное отношение к процессу чтения.

Трудности в формировании навыка чтения, по мнению А. Н. Кор-
нева и Р. И. Лалаевой, могут быть вызваны причинами различного
характера:

• нарушениями пространственных представлений, пространствен-
ной ориентировки;

• нарушением зрительно-моторной координации;
• нарушением моторики, графомоторных навыков;
• нарушением слухового, зрительного, фонетико-фонематическо-

го восприятия;
• нарушением произвольного внимания;
• нарушением памяти, особенно снижением слухо-речевой памяти;
• нарушением сукцессивных функций, а именно: затруднениями

при воспроизведении последовательности движений, последователь-
ности в пространстве, во времени, в речи;

• нарушениями речевого развития (дефекты звукопроизношения,
грамматического строя речи, бедностью словаря, особенно при вер-
бализации пространственных, временных представлений) [7, 9].

В результате наблюдений за работой школ города и области было
выявлено следующее:

• недостаточно специалистов для работы с детьми, имеющими ре-
чевые нарушения;

В начале занятий В конце занятий
Полина Б.

Даниил П.

Костя П.

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГ О ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ
В ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКА ЧТЕНИЯ

Н. Н. Алексеевская,  учитель-логопед

Пояснительная записка
Проблема нарушения чтения у школьников, или дислексия, – одна

из самых актуальных, поскольку чтение из цели начального обучения
превращается в средство дальнейшего получения знаний учащимися,
являющееся фундаментом всего последующего образования.
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• недостаток методической литературы по данной проблеме;
• непонимание таких детей со стороны учителей и родителей.
Полноценное чтение должно быть достаточно быстрым, но одно-

временно точным, с пониманием прочитанного, а чтение вслух – вы-
разительным и орфоэпически правильным.

В целом навык чтения складывается из двух факторов: смыслового
и технического, т. е. техники чтения.

Техника чтения – это способ чтения, его правильность, скорость и
выразительность.

Каждый из компонентов техники чтения, как и их совокупность,
подчинены смысловой стороне, пониманию прочитанного.
Собственно чтение осуществляется ради того, чтобы извлечь оп-

ределенную информацию, заключенную в читаемом тексте, понять и
осознать его смысл.

Чтение, как вид деятельности, можно представить процессом деко-
дирования, т. е. воссоздания звукового облика слова по его графичес-
кой модели.

Этот процесс состоит из серии отдельных операций:
1) опознание буквы в ее связи с фонемой (звукобуквенные связи);
2) слияние нескольких букв в слог (слогослияние);
3) слияние нескольких слогов в слово;
4) интеграция (объединение) нескольких прочитанных слов в за-

конченную фразу или высказывание.
Р. И. Лалаева выделяет следующие механизмы нарушения чтения:
1. Несформированность сенсомоторных операций (зрительно-про-

странственный анализ букв и их сочетаний в слове).
2. Несформированность языковых операций, операций со звука-

ми, слогами, словами и предложениями в тексте (фонематический,
морфологический и синтаксический уровень).

3. Нарушение семантических операций (соотнесение со смыслом) [8].
Для детей младшего школьного возраста (7–10 лет), испытываю-

щих трудности в формировании навыка чтения, целесообразно орга-
низовывать коррекционные группы кратковременного пребывания, для
занятий в которых разработана эта программа.

 Основные цели программы:
1. Развитие и коррекция психических функций, обеспечивающих

формирование навыка чтения.
2. Формирование и коррекция навыка чтения.
3. Формирование эмоционально-положительного отношения к

процессу чтения, интереса к чтению.

Ожидаемый результат – формирование быстрого, правильного,
осмысленного чтения, пробуждение интереса к процессу чтения, сня-
тие связанных с ним эмоционального напряжения и тревожности.

Для достижения поставленных целей в программу включены сле-
дующие этапы:

1. Диагностический этап
Диагностический этап представляет собой предварительное обсле-

дование детей. Содержание методики обследования представлено в
Приложении 1 . С детьми старшего дошкольного возраста и нечитаю-
щими учащимися проводится обследование готовности к обучению
чтению. Схема обследования представлена в Приложении 2 .

Задача первого этапа – выявить причины нарушения процесса чте-
ния (биологические, социальные, психологические).

2. Коррекционный этап
Занятия на этом этапе организованы в игровой, обучающей форме.
Задачей данного этапа является формирование быстрого, пра-

вильного, осмысленного чтения, снятие связанных с ним эмоциональ-
ного напряжения и тревожности.

Коррекционный этап включает два блока:
I блок – Формирование функционального базиса навыка чтения
Этот блок включает различные задания и упражнения, направлен-

ные на коррекцию и развитие:
• пространственного восприятия, пространственных представлений;
• зрительного восприятия, зрительной памяти;
• слухового восприятия;
• фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза;
• мелкой моторики, графомоторных навыков;
• зрительно-моторной координации;
• сукцессивных способностей;
• слухоречевой памяти;
• произвольного внимания.
II блок – Коррекция несовершенного навыка чтения
Выполнение необычных упражнений со словами и текстами, пред-

ложенных А. Н. Корневым, Е. В. Заика, Р. И. Лалаевой, Н. П. Локаловой,
Л. Г. Милостивенко и включенных в этот блок, приводит к формирова-
нию и автоматизации таких компонентов чтения, как:

• способность строгого побуквенного анализа слов;
• быстрое различение похожих по написанию слов и букв;



90 91

• способность захватывать целостные образы слов;
• прогнозирование, опирающееся на зрительный образ слова;
• прогнозирование, опирающееся на смысл;
• четкие глазодвигательные и речедвигательные операции [3, 6, 7, 8].
Используются также задания и упражнения на формирование ос-

мысленного чтения [6].
Коррекционный этап состоит из 12-ти занятий. На каждом занятии

детям предлагаются занимательные, необычные упражнения из обоих
блоков.

Структура коррекционно-развивающего занятия представлена в
Приложении 3 . Структура занятия на протяжении всего коррекцион-
ного этапа остается неизменной. Для каждого этапа занятия подбира-
ется различный текстовый материал. Постепенно возрастает степень
сложности заданий.

Продолжительность коррекционного занятия 50–60 минут. Смена
различных видов деятельности коррекционной работы позволяет из-
бежать переутомления детей.

Занятия проводятся раз в неделю. Примерный конспект занятия
представлен в Приложении 4 .

3. Контрольный этап
Контрольный этап представляет собой заключительное обследо-

вание детей.
Данный этап позволяет увидеть эффективность коррекционной

работы. Контроль осуществляется с использованием диагностических
материалов, результаты фиксируются и сравниваются с результатами
первоначальной диагностики. Сравнительные данные диагностического
и контрольного этапов работы в группе кратковременного пребыва-
ния детей, испытывающих трудности в формировании навыка чтения,
за 2002/2003 учебный год представлены в Приложении 5 .

После анализа результатов определяются перспективы дальнейшей
работы с детьми по закреплению полученных навыков, даются реко-
мендации родителям и педагогам.
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Приложение 1

Методика обследования навыка чтения
Обследования навыка чтения осуществляется по предложенной

А. Н. Корневым методике [4]. Для этого используются два текста. В про-
цессе обследования определяется коэффициент техники чтения, кото-
рый содержит в себе оценку сразу трех параметров чтения – скорости,
способа и точности.

После прочтения каждого текста подсчитывается количество пра-
вильно прочтенных слов за первую минуту (из общего количества про-
чтенных слов следует вычесть количество слов, прочтенных с ошибка-
ми). По таблице определяется коэффициент техники чтения (КТЧ) для
первого и второго текстов. Нижняя граница нормы КТЧ – 95 единиц.
Если КТЧ (2) меньше КТЧ (1) на 10 и более единиц, это говорит о выра-
женной нестабильности навыка чтения.

Понимание прочитанного проверяется путем ответов на вопросы.
Вопросы охватывают фрагмент текста, который обычно ребенок успе-
вает прочитать за минуту или чуть больше. Если он читает слишком
медленно, то следует позволить ему дочитать этот фрагмент до конца
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(98 слов в тексте № 1 и 127 слов в тексте № 2). Удовлетворительным
понимание считается, если ребенок ответил верно не менее чем на
7 вопросов из 10-ти.

Кроме того, выявляется наличие специфических ошибок при чтении:
1. Смешение букв, сходных по начертанию. Смешиваются и заме-

няются буквы, отличающиеся дополнительными элементами (Л-Д, З-
В), так и состоящие из одинаковых элементов, различно расположен-
ных в пространстве (Т-Г, Ь-Р, Н-И). Это наблюдается при оптической
дислексии.

2. Смешение букв, соответствующих фонетически близким зву-
кам. Смешиваются и заменяются буквы, соответствующие фонемам,
сходным акустически и артикуляционно (парные по звонкости – глу-
хости, твердости – мягкости, свистящие – шипящие и т. д.) Наблюдается
при фонематической дислексии.

3. Недифференцированные замены. Характерны для мнестической
дислексии.

4. Пропуски, добавления, перестановки букв, слогов, слов. Ошиб-
ки, связанные с несформированностью языкового анализа и синтеза.
Наблюдаются при фонематической дислексии.

5. Аграмматизмы. Наблюдаются изменения падежных окончаний
существительных (из-под листьях, у товарищах), неправильное согласо-
вание прилагательного и существительного в роде, числе и падеже (сказ-
ка интересное, детей веселую), изменение числа местоимения (все –весь),
неправильное употребление родовых окончаний местоимения (такая
город, ракета наш), изменение окончаний глаголов 3-го лица прошед-
шего времени (это был страна, ветер промчалась), а также формы вре-
мени и вида ( влетел -влетал, видит -видел), замены приставок, суффик-
сов (вместо расстегнул-пристегнул, вместо шкафчик – шкафик) в про-
цессе чтения. Наблюдается при аграмматической дислексии.

По результатам обследования заполняется карта обследования на-
выка чтения в виде таблицы. В таблице указывается количество допу-
щенных ошибок (0–100).

По окончании обследования формулируется логопедическое за-
ключение по МКБ-10 и по психолого-педагогической классификации.

Примерные варианты заключений (МКБ-10):
• 81.0 Специфическое расстройство чтения (характер дислексии).
• 81.3 Смешанное расстройство школьных навыков (характер дис-

лексии и дисграфии).
Психолого-педагогическая классификация:

• Дислексия, обусловленная ФФН (фонетико-фонематическим не-
доразвитием).

• Дислексия, обусловленная ОНР (общим недоразвитием речи).
• Дислексия, обусловленная недостаточной сформированностью

психических процессов.

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ

ФИО учащегося __________________________________________
№ школы _____ класс _____  Дата рождения __________________
Адрес ___________________________________________________

Раздел Начало цикла Окончание цикла
текст № 1 текст № 2 текст № 1 текст № 2

Коэффициент техники
чтения От 0–200
Понимание
прочитанного (10) От 0–10
Наличие специфических
ошибок 0 или 1
Смешение букв, сходных
по начертанию 0–100
Смешение букв,
соответствующих
фонетически близким
звукам 0–100
Недифференцированные
замены 0–100
Пропуски, добавления,
перестановки букв,
слогов, слов 0–100
Аграмматизмы 0–100

Заключение:
Рекомендации:

Приложение 2

Обследование готовности к обучению навыку чтения
Данная методика проводится с детьми от 6-ти лет с целью профи-

лактики, а также выявления предрасположенности к дислексии у нечи-
тающих учащихся. Методика содержит 4 задания. По итогам выполне-
ния каждого задания подсчитывается количество штрафных баллов,
набранных ребенком.
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Обратный счет
Первая серия Вторая серия Оценка

2–5 6–3 2
5–7–4 2–5–9 3

7–2–9–6 8–4–9–3 4

Если ребенок получил за прямой и обратный счет в сумме оценку
больше 5-ти – 0 штрафных баллов.

Если в сумме оценка 5–2 штрафных балла.
Если сумма оценок меньше 5-ти – 3 штрафных балла.

Задание № 2. Рядоговорение
И н с т р ук ц и я :  «Назови времена года по порядку, начиная с вес-

ны» или «Назови по порядку дни недели, начиная с воскресенья».
Если ребенок допускает ошибку, возможна подсказка педагога,

повторение цикла в беспорядке.
Далее необходимо предложить выполнить задание еще раз, изме-

нив точку отсчета.
Если ребенок справился с первого раза без ошибок – 0 штрафных

баллов.
Если справился со второй попытки без ошибок  – 2 штрафных балла.
Если не справился с заданием – 3 штрафных балла.

Задание № 3. Восприятие и воспроизведение неречевых
ритмических контуров

И н с т р ук ц и я :  «Внимательно прослушай и повтори».
Исходным материалом являются простейшие ритмы из 3-х, 4-х и

более ударов.
Если ребенок воспроизвел правильно ритмы из 5-ти и более уда-

ров – 0 штрафных баллов.
Если воспроизвел правильно ритмы не длиннее 3–4-х ударов –

2 штрафных балла.
Если не воспроизвел правильно ни одного ритма – 3 штрафных балла.

Задание № 4. Выполнение пробы
на зрительно-моторную координацию

«Кулак–ребро–ладонь». Предъявляем ребенку образец и предла-
гаем повторить задание три раза.

Если ребенок допускает ошибку и сам ее исправляет, то дается
вторая попытка, если снова допускает ошибку, предлагается второе
предъявление и т. д. до пяти предъявлений.

Задание №1. Повторение цифр по Векслеру

ПРЯМОЙ СЧЕТ

И н с т р ук ц и я :  «Сейчас я скажу тебе несколько цифр, а ты, как
только я кончу говорить, точно в таком же порядке их повтори. Хоро-
шо? Ну, давай попробуем. Внимание».

ОБРАТНЫЙ СЧЕТ

И н с т р ук ц и я :  «Сейчас я тебе скажу еще несколько цифр, ты их
тоже будешь повторять. Только ты будешь начинать с конца, говорить
в обратном порядке. Вот смотри, я, например, говорю «один-два» (по-
казать рукой на разные места стола, а ты скажешь «два-один» (опять
показать рукой на эти места стола, но в обратном порядке). Понял? Ну,
давай попробуем. Внимание».

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Цифры произносить предельно четко с интервалом в 1 секунду

(в ритме стартового счета времени).
2. В период от окончания счета экспериментатором и до начала

его воспроизведения испытуемым не должно быть никаких звуков.
Команду к воспроизведению подавать жестом.

3. Один и тот же ряд дважды не повторять.
4. Начинать с прямого счета. По его окончанию перейти к счету в

обратном порядке.
5. Предложить 1-й ряд 1-й серии. При удаче дать следующий ряд

этой серии. При неудачном воспроизведении какого-либо ряда 1-й се-
рии дать аналогичный по длине ряд 2-й серии. В случае правильного
его воспроизведения предложить следующий ряд 1-й серии.

6. При неправильном воспроизведении 2-х одинаковых по величи-
не рядов 1-й и 2-й серий при прямом счете перейти к обратному, при
обратном – прекратить.

7. Оценка за каждый вид счета (прямой или обратный) равна количе-
ству цифр в максимальном ряду, воспроизведенном правильно. Общая
оценка субтеста равняется сумме оценок за прямой и обратный счет [12].

ЗАДАНИЯ И ОЦЕНКИ
Прямой счет

Первая серия Вторая серия Оценка
3–8–6 6–1–2 3

3–4–1–7 6–1–5–8 4
8–4–2–3–9 5–2–1–8–6 5
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1 2 3
6 Развитие

пространственных
представлений «слева»,
«справа», «над», «под»,
«внутри», «в центре»,
«между».
Вербализация
пространственных
понятий

Упражнения на развитие ориентировки на
листе бумаги:
– обвести по шаблону на листе бумаги три
геометрические фигуры, расположенные в
ряд;
– расставить на нем по устной инструкции
определенные  значки в соответствии с
понятиями;
– ответить на вопросы, где находится тот
или иной значок относительно
геометрических фигур

7 Коррекция навыка
чтения

Работа с разрезным материалом:
– составить из слогов слова;
– составить из слов предложения;
– составить рассказ из отдельных
предложений.
Работа с  таблицей:
– прочитать слова наоборот по буквам;
– прочитать предложения наоборот по
словам;
– отыскать в таблице заданное слово;
– подчеркнуть все «вкусные» слова;
– подчеркнуть слова, обозначающие то, что
ребенок умеет делать

8 Расслабление, переклю -
чение внимания, отдых

Физкультминутка

9 Воспроизведение
последовательности слов
в речи

Скороговорки.
Например: «От топота копыт пыль по полю
летит»

10 Развитие
фонематического
восприятия

Упражнения на выделение отдельного звука
из ряда других, составление заданного
звукоряда:
– составить по первым (по вторым) звукам
предметной картинки зашифрованное
слово;
– отгадать задуманное слово по первым
звукам называемого ряда слов (или по
последним);
– выполнить определенное действие,
услышав заданный звук.
Упражнения: «Найди ошибку»,
«Магнитофон»

11 Коррекция навыка
чтения

Прочитать текст:
– с прикрытой нижней половиной строчки;
– с прикрытой верхней половиной строчки;

Этап Задача Описание
1 2 3
1 Концентрация внимания;

Установление контакта
Приветствие.
Игра: «Цепочка слов»

2 Развитие мелкой
моторики

Упражнения для пальцев рук

3 Развитие зрительно-
моторной координации

Упражнения на координацию движений
рук.
Одновременно ударять по столу двумя
руками:
– правой, сжатой в кулак, и левой,
раскрытой ладонью (затем наоборот);
– правой, сжатой в кулак, и левой – ребром
ладони (затем наоборот)

4 Развитие зрительно-
моторной координации

Графический диктант в тетрадях по
клеточкам

5 Развитие зрительной
памяти, зрительного
восприятия

Задания: «Запомни и зарисуй»,
«Запомни сочетание фигур»,
«Назови все предметы».
Работаем с изографами

6 Развитие
пространственных
представлений "слева",
"справа", "над", "под",
"внутри", " в центре",
"между".
Вербализация
пространственных
понятий

Упражнения на развитие ориентировки на
листе бумаги:
– обвести по шаблону на листе бумаги три
геометрические фигуры, расположенные в
ряд;
– расставить на нем по устной инструкции
определенные  значки в соответствии с
понятиями;
– ответить на вопросы, где находится тот
или иной значок относительно
геометрических фигур

7 Коррекция навыка
чтения

Работа с разрезным материалом:
– составить из слогов слова;
– составить из слов предложения;
– составить рассказ из отдельных
предложений.
Работа с  таблицей:
– прочитать слова наоборот по буквам;
– прочитать предложения наоборот по
словам;
– отыскать в таблице заданное слово;
– подчеркнуть все «вкусные» слова;
– подчеркнуть слова, обозначающие то, что
ребенок умеет делать

8 Расслабление, переклю-
чение внимания, отдых

Физкультминутка

Если ребенок справился с заданием с первой попытки после вто-
рого предъявления – 0 штрафных баллов.

Если ребенок справился с заданием со второй попытки после вто-
рого предъявления или с первой попытки после третьего предъявле-
ния – 2 штрафных балла.

Если ребенок справился с заданием после четвертого или пятого
предъявления или совсем не справился – 3 штрафных балла.

ИТОГОВЫЙ РЕ ЗУЛЬТАТ

В зачет идет сумма штрафных баллов первых двух заданий, плюс из
двух последних заданий выбираем худший результат, суммируем.

Если полученный результат больше 5 штрафных баллов, то ребе-
нок находится в группе риска.

Если меньше 5 штрафных баллов, то предрасположенности к дис-
лексии нет.

 Для получения дополнительной информации можно использовать:
• тест «Керна-Иразека»;
• обследование фонематического восприятия.

Приложение 3

Структура коррекционно-развивающего занятия
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1 2 3
– с прикрытой верхней половиной строчки;
– через слово;
– с двукратным произнесением каждого
слова;
– с повторным произнесением каждого
второго (третьего) слова;
– мысленно разделить слово на две
половинки и озвучить только вторую;
– «вверх ногами».
Работа с разрезным материалом:
– сложить слова из половинок;
– разделить карточки по категориальному
признаку;
– отделить слова от псевдослов

12 Формирование навыка
фонематического анализа
и синтеза

Упражнения: «Наборщик»,
«Угадай слово», «Неполные сло ва»,
«Составь новое слово», «Зашифрованное
слово»

13 Развитие внимания и
мелкой моторики

Предлагаем  бланк, содержащий инструк -
цию и изображения контуров предметов.
Задание: прочитать, понять и выполнить
задание цветными карандашами.
Например: «Раскрась кубики так, чтобы
маленький кубик был между красным и
зеленым, а синий был рядом с красным»

14 Итог занятия Словесное поощрение каждого участника
группы, получение обратной связи от
каждого ребенка. Ритуал прощания

Приложение 4

Примерный конспект коррекционно-развивающего занятия
1. Организационный момент.
Приветствие (форму выбирают участники группы, оно не меняет-

ся на протяжении всего цикла занятий).

Игра «Цепочка слов»
Каждый ученик придумывает слово, начинающееся на последний

звук последнего названного слова. Первое слово в цепочке – это ответ
на вопрос ведущего. Например: «Какой сегодня день недели?»

2. Развитие мелкой моторики.
Используем любые упражнения для развития мелкой моторики

пальцев рук.

«Пальчики здороваются» . Обе руки подняты вверх. Детям пред-
лагается поочередно коснуться каждым пальцем, начиная со второго,
большого (первого) пальца той же руки, а затем сделать то же самое,
но начиная с мизинца. Упражнение выполняется обеими руками од-
новременно.

«Пианино» . Обе руки лежат на столе ладошками вниз. Детям пред-
лагается поочередно поднимать пальцы, начиная с мизинца, а затем
сделать то же самое, начиная с большого пальца. Упражнение выпол-
няется обеими руками одновременно.

«Позы пальцев». Детям предлагается вслед за учителем воспроиз-
водить различные позы пальцев:

• 1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак;
• 2-й палец выпрямлен, остальные собраны в кулак;
• 2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы У;
• 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в кулак;
• 2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак;
• 2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в виде буквы У, а 1-

й, 4-й и 5-й собраны в щепоть (зайчик);
• 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, остальные собраны в щепоть;
• 1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, остальные – выпрямлены.

«Пальчики обнимаются».  Пальцы собраны в замок.

3. Упражнения на координацию движений рук.
• Одновременно ударять по столу двумя руками: правой, сжатой в

кулак, и левой – раскрытой ладонью. Затем наоборот: левой, сжатой в
кулак, а правой – раскрытой ладонью.

• Одновременно ударять по столу двумя руками: правой, сжатой в
кулак (на ребре), и левой – ребром ладони. Затем наоборот.

• Упражнение «Кулак-ребро-ладонь». Предлагается выполнить по-
следовательно три движения рукой: ударить кулаком по столу, поста-
вить ладонь ребром, хлопнуть ладонью по столу.

4. Развитие зрительно-моторной координации.
Графический диктант в тетрадях по клеточкам под диктовку.

5. Развитие зрительной памяти, зрительного восприятия.
• Задание «Запомни и зарисуй». Участники группы в течение 7–

10 секунд рассматривают табличку с изображенными на ней четырь-
мя различными фигурами. Затем табличка убирается. Задача: в тетра-
дях по памяти воспроизвести эти фигуры.
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• Работа с изографами. Детям показываются картинки, на которых
изображены буквы, составляющие слово. Эти буквы расположены в
необычном ракурсе, в виде того предмета, о котором идет речь. Зада-
ча ребенка – прочитать слово и показать указкой каждую букву. Воз-
можно использование различных ребусов, зашумленного изображе-
ния букв.

6. Коррекция навыка чтения.
• Составление нескольких предложений из слов, написанных на от-

дельных карточках. Чтение предложений, составленных обычным спо-
собом, и наоборот, по буквам. Запись предложений в тетрадь.

• Чтение таблиц с предложениями наоборот по словам.
7. Физкультминутка. Перерыв.
8. Воспроизведение последовательности слов в речи.
Скороговорка. Предлагается повторить три раза, с различной ско-

ростью и громкостью: «Проворонила ворона вороненка».
9. Развитие фонематического восприятия.

Игра «Угадай слово»
По первым звукам слов, которые называет ведущий, нужно отга-

дать задуманное слово. Например: ведущий загадал слово РОЗА. Он
последовательно называет три слова: ранец, обруч, заноза, аист. Игра
продолжается до тех пор, пока каждый из участников не побывает в
роли ведущего.

10. Коррекция навыка чтения.
• Чтение текста «вверх ногами». Уточнение содержания прочитан-

ного текста по вопросам ведущего.

Игра «Наборщик»
Складывание слов из половинок. Детям предлагается сложить сло-

ва из двух частей, написанных на карточках. Карточки поделены меж-
ду участниками группы. Нужно найти половинку своей карточки, про-
явив взаимодействие с участниками группы.

11. Развитие внимания и мелкой моторики.
Детям предлагается бланк, содержащий инструкцию и изображе-

ния контуров предметов. Дети должны прочитать, понять задание и вы-
полнить его цветными карандашами. Например: раскрасить рыбок, плы-
вущих направо, – синим карандашом, плывущих налево – красным.

12. Итоги занятия.

Приложение 5

Сравнительные данные диагностического и контрольного
 этапов работы в группе кратковременного пребывания детей,

испытывающих трудности в формировании навыка чтения,
за 2003/2004 учебный год

Коэффициент техники чтения:
Этап Миша Алена Даша Зиамддин Алеша Федя

Диагностический 96 103 85 96 106 113
Контрольный 117 127 99 117 117 120

Понимание прочитанного:
Этап Миша Алена Даша Зиамддин Алеша Федя

Диагностический 7 8 4 3 6 8
Контрольный 10 10 7 7 10 10

Смешение букв, сходных по начертанию:
Этап Миша Алена Даша Зиамддин Алеша Федя

Диагностический 44 17 37 43 26 38
Контрольный 23 5 18 27 13 27

Смешение букв, соответствующих фонетически близким звукам:
Этап Миша Алена Даша Зиамддин Алеша Федя

Диагностический 68 48 74 89 49 53
Контрольный 45 18 35 65 37 29

Пропуски, добавления, перестановки букв, слогов, слов:
Этап Миша Алена Даша Зиамддин Алеша Федя

Диагностический 84 38 77 78 48 46
Контрольный 117 127 99 117 117 120

Недифференцированные замены:
Этап Миша Алена Даша Зиамддин Алеша Федя

Диагностический 32 14 38 49 28 26
Контрольный 15 8 14 27 14 12

Аграмматизмы:
Этап Миша Алена Даша Зиамддин Алеша Федя

Диагностический 17 23 28 75 28 19
Контрольный 7 6 99 14 13 5
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точное количество абилитационных служб для детей первых лет жиз-
ни); социально-средовые (ухудшение экологической обстановки, пи-
щевой дефицит, социальное неблагополучие семей, неблагоприятные
условия труда женщин, отсутствие возможностей для здорового обра-
за жизни). Все эти факторы имеют место в современной жизни.

Дети и подростки с ограниченными возможностями – сложный,
своеобразный контингент. Одной из важных особенностей таких детей
является ограниченное общение: часто дети-инвалиды не могут посе-
щать учебные заведения или обучаются индивидуально, многие редко
выходят из дома, не посещают кружки и секции, т.к. они им недоступ-
ны по состоянию их здоровья. Особенно проблема общения обостряет-
ся в подростковом возрасте, когда одной из важных потребностей че-
ловека становится общение со сверстниками. Недостаток общения со
сверстниками и недостаточное удовлетворение потребности в принад-
лежности к группе приводит к тому, что подростки-инвалиды сталки-
ваются с трудностями в общественной жизни.

Анализируя литературу, посвященную психологическим особен-
ностям подросткового возраста, можно выделить ряд задач, которые
подросток должен выполнить для его успешной социализации. Также
проследим, насколько подросток-инвалид может реализовать эти зада-
чи самостоятельно. [11, 17, 19, 22]

1. Сепарация/индивидуация.  Многие родители инвалидов излиш-
не опекают своих детей в данном возрасте, постоянно тревожатся за
них, зачастую принимают за них решения. Такая тревога может пре-
пятствовать процессу сепарации подростка.

2. Развитие самопознания.  Подросток-инвалид получает недоста-
точную обратную связь от сверстников, что ограничивает его возмож-
ность самопознания.

3. Определение референтной группы.  Зачастую у подростков-ин-
валидов такой группы нет.

4. Развитие поло-ролевой идентификации.  Часто подросткам-ин-
валидам не хватает общения с противоположным полом, многие чув-
ствуют себя скованно, неуверенно при общении с людьми противопо-
ложного пола.

5. Формирование жизненных целей.  Подростки-инвалиды испыты-
вают трудности в самоопределении, как личностном, так и профессио-
нальном.

Таким образом, у подростков-инвалидов могут быть затруднения
в реализации основных задач данного возраста. Поэтому мы считаем

По результатам проведенных обследований, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. У всех участников группы увеличился коэффициент техники чте-
ния, что означает улучшение сразу трех параметров чтения: скорости,
способа и точности.

2. Улучшилось понимание прочитанного текста, из чего следует,
что процесс чтения ориентирован не только на скорость, но и на пони-
мание прочитанного.

3. Значительно уменьшилось количество ошибок на смешение букв,
соответствующих фонетически близким звукам, а также уменьшилось
количество пропусков, добавлений, перестановок букв, слогов, слов.
Следовательно, у участников группы сформировался навык фонема-
тического анализа и синтеза, сформировалось фонематическое вос-
приятие.

4. Снизилось количество недифференцированных замен.
5. Уменьшилось число неправильных согласований прилагатель-

ных и существительных в роде, числе и падеже, неправильных упот-
реблений окончаний местоимений, изменений окончаний глаголов 3-го
лица прошедшего времени, а также формы времени и вида, замены
приставок, суффиксов в процессе чтения.

6. В целом видна положительная динамика.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА «ДРАЙВ»

М. Е. Соболева, педагог-психолог,
С. В. Цветкова,  педагог-психолог

Пояснительная записка
По данным Всероссийской организации здравоохранения за пос-

ледние шесть лет количество инвалидов в России увеличилось в 2,5 раза.
Сейчас их число составляет более 10 миллионов человек (около 7%
населения), из них 500 тысяч – дети-инвалиды. Особенно рост числен-
ности инвалидов значителен за последние 3 года.

Провоцируют возникновение инвалидности у детей самые разные
факторы. Среди них: биологические (высокий уровень хронических,
врожденных и генетических заболеваний родителей, патологии пери-
натального периода); медико-организационные (позднее выявление
заболевания, часто слишком большой период от выявления инвалиди-
зирующего заболевания до оформления инвалидности и начала реа-
билитации, некачественное оказание медицинской помощи, недоста -
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важным оказание им помощи и поддержки, в том числе психолого-
педагогической.

Этот факт подтвердила работа со школьными учителями и семьями
подростков-инвалидов. Многие учителя и родители отмечали указан-
ные выше проблемы у подростков, а также высказывали пожелания в
организации общения со сверстниками для своих воспитанников.

Наряду с индивидуальной формой работы подросткам-инвалидам
требуется групповая психологическая помощь.

Работа с подростками в группах предпочтительнее индивидуаль-
ной работы с ними по следующим причинам [2, 3, 11, 25].

1. Групповая коррекционно-развивающая работа бросает вызов
мифу об уникальности.

Молодым людям часто кажется, будто нет такого человека, кото-
рый испытывает такие же переживания, что и они, обладает таким же
опытом, что и они, или хорошо понимает, какой период они сейчас
проходят. Осознание того, что другие люди тоже испытывают подоб-
ные эмоции и имеют схожие переживания, придает силу, особенно
если люди, понимающие их переживания, являются их сверстниками.

2. Групповая работа предлагает подросткам руководство взрос-
лого, в котором они нуждаются, и в то же время предоставляет им
независимость и дает возможность действовать своими собствен-
ными силами.

Группа становится сценой, на которой можно отрепетировать во-
просы зависимости и независимости. Авторитет ведущего достаточно
непоколебим, чтобы создавать атмосферу безопасности, но его пози-
ция настолько мягкая, что способствует развитию у участников груп-
пы чувства уверенности в себе. В рамках групповой работы подрост-
ки получают свободу для тренировки независимого поведения в безо-
пасной ситуации, предлагаемой ведущим.

3. Групповая работа снижает дискомфорт от взаимодействия
взрослого и ребенка, имеющий место в процессе индивидуальной кор-
рекционно-развивающей работы.

При индивидуальной работе общение один на один вызывает у
многих молодых людей дискомфорт и даже чувство угрозы, так как у
них есть негативный опыт общения со значимыми взрослыми. Взаи-
модействие подростков и взрослых в группе разрежает чувства страха
и недоверия, которые могут присутствовать в индивидуальной коррек-
ционно-развивающей работе.

4. Групповая развивающая работа противостоит подростко-
вому нарциссизму.

Все люди в подростковом возрасте бывают погруженными в себя.
Подростки с ограниченными возможностями еще более склонны за-
мыкаться в себе и переставать учитывать все остальные точки отсчета,
кроме своей собственной. Группа меняет такую установку.

5. Группа – «полигон» для отработки новых социальных навыков.
Групповая работа дает подросткам возможность получить новые

социальные навыки – как теоретические, так и практические. Роль пси-
холога как инструктора, обучающего этим навыкам, ограничена в ин-
дивидуальной работе, где психолог неизменно зависит от своих соб-
ственных взаимоотношений с подростком и от опыта, который моло-
дой человек получил при общении с другими. В группе ведущий может
отслеживать отношения сверстников, как они происходят, и при необ-
ходимости вмешиваться. Работая в группе, можно на практике научить
техникам конструктивного общения, контроля своего эмоционально-
го состояния, повышения уверенности в себе и т.д.

6. Групповая работа является способом укрепления силы «эго»
членов группы.

Одобрение сверстников – постоянная забота подростков, а привязан-
ность, которая может возникнуть между участниками группы, может явить-
ся для подростка первым опытом одобрения со стороны сверстников.

7. Группа часто минимизирует разногласия между взрослым и
подростком.

Часто необходимость выполнять многочисленные повседневные
обязанности лишает взрослых возможности вести с подростками, за
которыми они наблюдают, беседы, которые выходят за рамки кратких
нравоучений. Групповые занятия – это место и время, когда взрослые
и подростки могут сесть вместе и познакомиться с мнениями, отлич-
ными от собственных.

В этой связи темой нашей работы мы избрали групповую коррек-
ционно-развивающую работу с подростками-инвалидами, направлен-
ную на их социально-психологическую адаптацию.

Адресатом данной программы являются подростки и молодые
люди – инвалиды, подростки и молодые люди, находящиеся на индиви-
дуальном обучении.

Название группы «Драйв» выбрано не случайно. В переводе с ан-
глийского «drive» – двигать, водить, управлять. Для нас важно, чтобы
подростки в ходе работы осознали, что они сами управляют собой и
своей жизнью, и от того, насколько они могут реализовать себя, зави-
сит успешность их социализации.
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Целью коррекционно-развивающей программы «Драйв» является
помощь в социально-психологической адаптации подростков, находя-
щихся на индивидуальном обучении, и подростков-инвалидов.

Цель определила задачи программы:
– развитие коммуникативных умений;
– самопознание;
– развитие умения контролировать эмоциональное состояние в

стрессовых ситуациях;
– повышение уверенности в себе и своих возможностях;
– снижение ощущения собственной уникальности;
– профилактика употребления психоактивных веществ.
Новизна программы «Драйв», разработанной в связи с поставлен-

ными целями и задачами, состоит в следующем:
– упражнения подобраны из разных источников литературы;
– часть упражнений модифицирована для работы с подростками-

инвалидами, находящимися на индивидуальном обучении;
– выработана логика проведения занятий наиболее соответствую-

щая интересам данной категории подростков;
– программа успешно проведена в 5-ти группах подростков-инва-

лидов и подростков, находящихся на индивидуальном обучении.

Содержание программы
При составлении коррекционно-развивающей программы мы опи-

рались на опыт работы таких авторов, как С. Кэррел (2002), А. Г. Ли-
дерс (2001), Е. Г. Трошихина (2001), С. А. Кулаков (2001), А. С. Прутчен-
ков (2001) и др.

Для достижения поставленных задач мы выделили в групповой
работе несколько этапов:

1) подготовительный;
2) основной;
3) заключительный.
Каждый этап подчинен своей цели.
Подготовительный этап необходим для знакомства участников груп-

пы, включения их в групповую работу, формулировки правил работы груп-
пы. Также на данном этапе решаются организационные вопросы, необхо-
димые для создания атмосферы психологической безопасности в группе.

В ходе занятий основного этапа реализуются основные цели про-
граммы.

Заключительный этап необходим для обобщения опыта, получен-
ного на занятиях, а также позитивного завершения работы группы и

№
п/п

Тема занятия Цель занятия Кол-во
часов

Подготовительный этап
1. Групповой

договор
Знакомство участников, создание в группе
условий безопасности, принятие правил
групповой работы

3 ч

Общий этап
2. Как быть с

обществом?
Сплочение группы; осознание своего места в
обществе; осознание своего отношения к
современному обществу

3 ч

3. Как быть с
личностью?

Самопознание; получение позитивной обратной
связи от участников группы; повышение
уверенности в себе

3 ч

4. Как быть с
ценностями?

Обсуждение и определение ценностей,
самопознание, самораскрытие

3 ч

5. Как быть с
семьей?

Осознание взаимоотношений в семье, своего
места в ней; определение идеального образа
семьи

3 ч

6. Как быть с
эмоциями?

Изучение собственных чувств и эмоций,
осознание различных проявлений эмоций,
развитие умений отреагирования эмоций

3 ч

7. Как быть  с
внешностью?

Развитие половой идентичности, формирование
позитивного отношения к своей внешности

3 ч

8. Как быть с
открытиями?

Расширение знаний о себе и других участниках
группы, определение некоторых личных
проблем, выяснение разницы между
проблемами, которые они могут разрешить, и
теми, над которыми они не властны

3 ч

9. Как быть с
ПАВ?

Профилактика применения ПАВ, осознание
своих ценностей по отношению к ПАВ

3 ч

Заключительный этап
10. Как быть с

расставанием?
Завершение групповой работы, подведение
итогов цикла занятий

3 ч

мотивации участников на дальнейшую самостоятельную работу по
самосовершенствованию.

Программа рассчитана на 10 занятий по 3 часа с периодичностью
1 раз в неделю (30 часов).

Каждое занятие посвящено определенной теме и имеет свою цель,
в ходе которой прорабатываются различные ситуации межличност-
ного общения, обсуждаются вопросы, которые ставят перед собой
большинство подростков и молодых людей. Основное содержание от-
ражено в тематическом плане занятий.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
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Мы отдали предпочтение структурированной форме организации
занятий в работе с подростками-инвалидами по нескольким причинам:

– подросток чувствует себя в большей безопасности, когда знает,
что может его ожидать (они часто застенчивы, и им бывает трудно в
новых ситуациях);

– структурированная работа задает рамки, которые определяют на-
правление деятельности, делает работу для подростка более продуктивной.

Исходя из этого, каждое занятие имеет свою структуру: привет-
ствие, рефлексия, основная часть, рефлексия, прощание. Кроме того,
на протяжении 10-ти занятий вырабатывается как можно больше тра-
диций: слушать музыку на занятиях, поздравлять с днем рождения
участников группы и т. п.

Успешная реализация данной программы зависит от соблюдения
ряда условий.

1. Отбор участников группы должен быть очень тщательным, и
проводить его необходимо ведущему группы.

• До начала программы необходимо встретиться с потенциальны-
ми участниками группы и выбрать тех из них, для кого групповая рабо-
та будет полезной (это подростки, находящиеся на индивидуальном
обучении, и те подростки, у которых сильно ограничен круг общения),
и тех, кто сам будет полезным для группы (это активные, общитель-
ные, эмоциональные подростки и молодые люди, которые хотят уча-
ствовать в работе группы).

• В групповой работе могут участвовать не только подростки-ин-
валиды и подростки, обучающиеся индивидуально, но и те их сверст-
ники, кто обучается в массовой школе и не имеет инвалидности (при
согласии других участников группы).

• Важно проводить беседу с будущими участниками о групповой
работе: что это такое, почему она важна, что будет происходить на
занятиях, какого поведения от участников группы ожидает ведущий.

• Возрастной состав группы должен быть по возможности одно-
родным: или это младшие подростки, или старшие.

• Младшие подростки работают лучше в группах с однородным
половым составом, в то время как старшие обычно получают больше
пользы, участвуя в смешанных группах.

• Количество участников в группе должно составлять от пяти до
двенадцати человек.

2. Как только начинается групповая работа, необходимо ввести
правила работы в группе  (их могут вводить подростки, а если они зат-

рудняются, им помогает ведущий группы); весь план деятельности груп-
пы должен быть известен ее участникам с самого первого занятия.

3. Необходимо выполнять основной принцип: со всеми на равных.
• Располагать участников следует по кругу либо на полу, либо на

стульях или креслах. Желательно не садиться вокруг стола, т.к. стол
может оказаться барьером, который препятствует открытости. Если
использование стола предписано в упражнении, члены группы выпол-
няют свою работу за столом или столами, а затем, когда задача выпол-
нена, вся группа возвращается в круг, чтобы поделиться впечатления-
ми и обсудить.

• Эффективен такой способ работы, когда все высказываются по
кругу. Это дает возможность высказываться каждому участнику груп-
пы и знать, когда его или ее очередь говорить.

• Ведущий группы наравне с подростками принимает участие в
упражнениях и выполняет групповые правила.

4. Необходимо достаточное количество материалов (бумага,
кисточки, краски, пластилин, клей, карандаши и т.п.) и заготовлен-
ных бланков для выполнения некоторых упражнений.

5. Важно, чтобы в группе работал не один психолог, а два. Это
дает возможность:

– оптимально распределять внимание на всех участников группы;
– быть образцом при выполнении некоторых заданий;
– получать большее количество информации при анализе группо-

вой работы для дальнейшего ее совершенствования;
– организовывать некоторые упражнения, где необходимо равное

количество участников (пары, тройки и т. д.).
Противопоказанием к применению данной коррекционно-разви-

вающей программы является сильное снижение интеллекта у подрост-
ков и молодых людей.

В организации коррекционно-развивающей программы «Драйв»
необходимо участие нескольких специалистов, которые взаимодейству-
ют между собой.

1. Социальный педагог:
– выявляет подростков и молодых людей – инвалидов, а также под-

ростков и молодых людей, находящихся на индивидуальном обучении
(работа с администрацией, классными руководителями, социальными
педагогами школ и других образовательных учреждений и специалис-
тами учреждений социальной защиты населения);

– направляет семьи в Областной центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения;
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Исходя из этого, критериями оценки эффективности групповой
работы могут быть:

– снижение тревоги в различных ситуациях;
– снижение агрессивности участников в различных ситуациях;
– умение уважать разных людей;
– появление потребности в самоутверждении, самостоятельности,

принадлежности к референтной группе;
– развитие самоанализа.
В. Ю. Большаков отмечает, что есть виды групповой работы, где

главной оценкой эффективности является мнение участников. «Если
участники после занятий говорят, что им полегчало, то, значит, тренинг
был эффективным, ведь именно на это он и был направлен» [1: 72].

Однако есть виды тренинга, где параметры эффективности можно
четко сформулировать, разработать критерии и даже количественно
измерить результаты проведенной работы.

Поэтому мы для оценки эффективности групповой коррекцион-
но-развивающей работы выбрали и тот, и другой способы оценки.

Для нас очень важна обратная связь от подростков и молодых лю-
дей, участвовавших в группах по программе «Драйв». В связи с этим
для оценки эффективности нашей работы полезна информация, полу-
ченная при выполнении упражнений на последнем занятии группы
(упражнения «Вклад и прибыль», «Реклама», «Я благодарен тому,
что...» и рефлексия). Такая обратная связь позволяет отметить, как
оценивают сами участники группы изменения в своей поведенческой,
аффективной, мотивационно-потребностной и когнитивной сферах.

Также были выбраны методики, которые позволяют проследить
изменения в личности и эмоциональной сфере участников группы.
Дважды были сделаны срезы (перед началом и после окончания заня-
тий) с использованием следующих диагностических методик:

• опросник Шмишека (только перед коррекционно-развивающей
работой);

• «Hand-тест»;
• «Шкала личностной тревожности» А. М. Прихожан;
• шкала социально-психологической адаптированности.
Опросник Шмишека позволяет нам выявить акцентуации характе-

ра. Это важно для того, чтобы найти индивидуальный подход к каждо-
му участнику группы [23].

«Hand-тест» важен для нас по ряду причин [28]:
– позволяет прогнозировать реальное поведение;

– непосредственно осуществляет обратную связь со специалиста-
ми образовательных учреждений и учреждений социальной защиты
населения, которые занимаются также с данными подростками и мо-
лодыми людьми.

2. Педагог-психолог:
– проведение консультативного приема для родителей и детей, на-

правленных в Областной центр психолого-медико-социального сопро-
вождения;

– осуществление предварительной беседы о значении и особеннос-
тях групповой работы с подростками – будущими участниками группы;

– ведение групповой коррекционно-развивающей работы;
– осуществление непосредственной обратной связи с подростка-

ми и молодыми людьми;
– проведение диагностической работы в начале и в конце цикла

занятий для оценки эффективности групповой работы, а также прове-
дение диагностики по интересующим подростка вопросам.

Мы рекомендуем участие в групповой работе двум педагогам-
психологам. При этом взаимодействие между ними в групповом про-
цессе может происходить по двум вариантам:

1) один психолог является ведущим (предоставляет основную ин-
формацию о работе в группе, дает инструкции к упражнениям, пред-
лагает вопросы для обсуждения и т.п.), другой психолог является по-
мощником (задает уточняющие вопросы, в некоторых упражнениях
показывает образец его выполнения и т.п.);

2) оба психолога по очереди ведут то или иное упражнение (зара-
нее распределяются «роли»).

Для нас предпочтительнее оказался первый вариант проведения
групповых занятий.

Методы и средства оценки эффективности программы
Для того, чтобы оценить эффективность групповой коррекцион-

но-развивающей, необходимо было выделить критерии, изменения
которых означали бы сдвиги в социальной адаптации подростков. С
точки зрения С. А. Кулакова [9], искажения у «трудных» подростков
наблюдаются в различных сферах:

1) в поведенческой сфере при общении;
2) в аффективной сфере;
3) в мотивационно-потребностной сфере;
4) в когнитивной сфере.
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– наиболее обоснованный прогноз возможен в отношении внеш-
него проявления агрессивности;

– может быть средством первичного контакта с подростком, т. к.
задание вызывает интерес, мобилизует творческий потенциал челове-
ка, позволяет оценить некоторые личностные особенности (способ-
ность человека к активной социальной жизни; коммуникативность;
потребность в помощи и поддержке со стороны других людей; тре-
вожность и т. п.).

Также для оценки эффективности программы коррекционно-раз-
вивающих занятий «Драйв» полезно использовать методики, направ-
ленные на оценку уровня тревожности. Для этого мы стали использо-
вать «Шкалу личностной тревожности» А. М. Прихожан. Данная мето-
дика позволяет оценить общий уровень тревожности подростка, а также
выделить области действительности, вызывающие тревогу (для этого
выделяются субшкалы: школьная тревожность, самооценочная тревож-
ность, межличностная тревожность, магическая тревожность). Кроме
того, по «шкале личностной тревожности» можно вычислить уровни
тревожности: отсутствие тревоги, нормальный уровень тревожности,
несколько повышенная тревожность, явно повышенная тревожность,
очень высокая тревожность [4].

Шкала социально-психологической адаптированности [4] помога-
ет в оценке эффективности коррекционно-развивающей работы с под-
ростками-инвалидами и подростками, находящимися на индивидуаль-
ном обучении. Данная методика позволяет вычислить коэффициент
социально-психологической адаптированности. Также в шкале выде-
ляются шесть факторов, соответствующих критериям социально-пси-
хологической адаптированности и дезадаптированности:

1) приятие – неприятие себя;
2) приятие других – конфликт с другими;
3) эмоциональный комфорт (оптимизм, уравновешенность) – эмо-

циональный дискомфорт (тревожность, беспокойство или, напротив,
апатия);

4) ожидание внутреннего контроля (ориентация на то, что дости-
жение жизненных целей зависит от самого себя, акцентируются лич-
ная ответственность и компетентность) – ожидание внешнего контро-
ля (расчет на толчок и поддержку извне, пассивность в решении жиз-
ненных задач);

5) доминирование – ведомость (зависимость от других);
6) «уход» от проблем.

Результаты диагностики были занесены в сводную таблицу ( При-
ложение), которая позволила сравнить показатели до начала и после
окончания групповой работы.

Требования к участникам группы гибкие. Главное, чтобы подрос-
ток или молодой человек был с относительно сохранным интеллектом
и находился в периоде ремиссии (при соответствующих психических
заболеваниях).

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПР ОГРАММЕ «ДРАЙВ»

Занятие 1. Групповой договор
Ц е л ь :  знакомство участников, создание в группе условий безо-

пасности, принятие правил групповой работы.
О б о р уд о ва н и е :  большой лист бумаги, маркер, заготовленные и

напечатанные вопросы, стулья для каждого участника группы, ручки,
цветные карандаши, листы бумаги формата А4, магнитофон, кассеты.

Упражнение 1. «Знакомство»  [20]
Ц е л ь :  разогрев, знакомство участников друг с другом.
И нс т рукц ия :
1. Называешь свое имя, перекидываешь мяч тому, чье имя хочешь

узнать.
2. Кидаешь кому-то мяч и называешь его имя.
Информирование
Это наша группа. Ее успех или неудача зависят от нас самих.
Мы собрались вместе в поисках себя и общения друг с другом.

Это наша общая цель. Но, наверняка, каждый из нас ждет чего-то сво-
его от наших занятий. Расскажите, пожалуйста, об этом. (Каждый уча-
стник группы рассказывает о своих ожиданиях от групповой работы.)

Мы постараемся учесть ваши пожелания. Сейчас я расскажу вам
о том, что запланировали мы.

Нам предстоит 10 занятий, примерно по 3 часа. У каждого заня-
тия – своя тема. Тема сегодняшнего занятия – «Знакомство».

Мы подобрали специальные упражнения, темы для общения в на-
шей группе, которые позволят нам лучше узнать себя, научиться луч-
ше общаться друг с другом, дружить.

Правила
Для того, чтобы все участники группы чувствовали себя удобно,

обычно в группе вырабатываются некоторые правила, которые вы-
полняются в дальнейшем на протяжении всех занятий.
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Вы можете сами сейчас назвать те правила взаимодействия, при
выполнении которых вы можете чувствовать себя хорошо. Участники
группы по кругу предлагают свои правила. Если участники группы
затрудняются их назвать, то ведущие предлагают свои варианты пра-
вил. Далее участники выбирают, принимать или не принимать предло-
женные правила.

Правила:
• Активность.
Это правило опирается на известную в психологии идею: человек

усваивает 10% того, что слышит, 50% того, что видит, 70% того, что
проговаривает, и 90% того, что делает сам.

• Оставлять все тайны здесь.
Выражая наши чувства, надежды и мечты, мы можем узнать боль-

ше. Дружеское отношение и лучшее понимание себя являются награ-
дой. Мы будем уважать тайну каждого участника и не будем выносить
происходящее в группе за ее пределы. Все, что мы видим здесь, давай-
те здесь и оставим.

• Открытость и искренность.
Все, что мы говорим, мы говорим для всех. Во время работы необ-

ходимо говорить только то, что мы думаем и чувствуем по поводу
происходящего, т. е. только правду. Если нет желания высказаться ис-
кренне и открыто, то лучше промолчать. Это правило означает откры-
тое выражение своих чувств по отношению к действиям других участ-
ников и к самому себе.

• Бережное отношение друг к другу.
При обсуждении происходящего мы не оцениваем человека, а толь-

ко описываем его действия. Это позволяет нам быть более раскован-
ными в группе. Когда кто-то высказывается, мы слушаем его внима-
тельно, давая возможность сказать то, что он хочет.

Сейчас мы приняли некоторые правила. В течение всех наших за-
нятий мы будем помнить о них, возвращаться к ним. Можно допол-
нять этот список. Если почувствуете, что кто-то нарушает правила,
обязательно напоминайте о них.

Упражнение 2. «Ледокол»  [11]
Ц е л и:  знакомство участников группы; развитие группового един-

ства; самопознание.
И н с т р ук ц и я :  Это упражнение поможет нам больше узнать друг

о друге. Если сейчас мы чужие друг другу, то к концу упражнения это
изменится. Как во время ледокола вскрывается вода, так и сейчас мы
будем узнавать что-то новое друг о друге. * Здесь и далее модификация М. Е. Соболевой, С. В. Цветковой.

Каждый вытаскивает по одному вопросу. А отвечать на него будет
каждый член группы, когда до него дойдет очередь по кругу. Если вам
нужно время подумать, вы можете сказать об этом, и у вас будет воз-
можность ответить позже.

Внимательно слушайте каждый ответ. Ведь каждый участник на-
шей группы – уникальная личность.

Во п р о с ы :
1. Ваш любимый фильм?
2. На какое животное вы считаете себя похожим и почему?
3. Если бы у вас были 5 тысяч долларов, что бы вы с ними делали?
4. Ваш любимый эстрадный исполнитель?
5. Ваше любимое время года и почему?
6. Расскажите о лучшем дне в своей жизни.
Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Что вы чувствовали, когда расска-

зывали о себе? Хочется ли вам еще что-то рассказать о себе? Что вы
узнали друг о друге?

Упражнение 3. «Поменяйтесь местами те, кто...»  [20]
Ц е л и:  разминка; снижение напряженности; повышение настрое-

ния; повышение работоспособности, активизация деятельности; уг-
лубление знакомства участников группы.

И н с т р ук ц и я :  Сейчас у нас будет возможность продолжить зна-
комство. Сделаем это так: стоящий в центре круга (для начала это бу-
ду я) предлагает поменяться местами (пересесть) всем тем, кто обла-
дает каким-то общим признаком. Этот признак он называет. Напри-
мер, я скажу: «Поменяйтесь местами все те, у кого есть сестры». И все,
у кого есть сестры, должны пересесть. При этом тот, кто стоит в центре
круга, должен постараться успеть занять одно из освободившихся мест,
а тот, кто останется в центре круга без места, продолжит игру. Исполь-
зуем ситуацию для того, чтобы побольше узнать друг о друге.

Во пр о с ы д ля  о б с ужд е н ия :  Как ваше настроение? Как вы себя
чувствуете? Что вы узнали друг о друге?

Упражнение 4. «Волшебная рука». I часть  [29]*
Ц е л и:  самопознание; знакомство участников друг с другом; фор-

мирование потребности в саморазвитии.
И н с т р ук ц и я :  Сейчас я вам дам каждому по листу бумаги, на

котором попрошу вас обвести свои руки.
Теперь на пальчиках напишите свои хорошие качества, а на ладош-

ках то, что хотите изменить.
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В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Покажите и зачитайте то, что у
вас получилось (сначала свои хорошие качества, затем то, что хотите
изменить).

Ко м м е н т а р и и :  В качестве домашнего задания можно предло-
жить подросткам дома снова нарисовать свои руки и попросить роди-
телей, друзей, учителей и др. на пальчиках написать хорошие качества
подростка, а на ладошках – то, что хотелось бы в нем изменить. В дан-
ном случае листы с руками участников, заполненные подростками,
остаются у психологов до следующего занятия.

Упражнение 5. «Мигалки»  [21]
Ц е л и:  повышение настроения; снятие напряжения; активизация.
Инс трукци я:  Разделитесь на первый-второй. Первые возьмут сту-

лья и образуют внутренний круг, а вторые встанут за ними, лицом к
центру. Один из участников останется с пустым стулом. Осматривая
стоящих, он старается незаметно подмигнуть кому-либо. Тот, кто по-
лучил этот сигнал, должен сесть на его стул. Стоящие сзади препят-
ствуют этому. В случае удачи водящим становится тот, кто остался с
пустым стулом.

В о п р о с ы д л я  о б с уж д е н и я :  Как ваше настроение?
Упражнение 6. «Я и мой мир вокруг меня». I часть  [29]*
Ц е л ь:  осознание значимых сфер своего окружения, взаимоотно-

шений с окружающим миром.
И н с т р ук ц и я :  Возьмите лист бумаги. Рисуйте, оставляя середи-

ну пустой. Нарисуйте все, что вас окружает в жизни, с кем и с чем вам
приходится общаться, взаимодействовать. Нарисуйте это за 15 минут.

Нарисовали? Теперь в центре нарисуйте себя.
Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Расскажите о своем рисунке. Нра-

вится тебе рисунок? Что из нарисованного особенно важно для тебя?
Есть ли окружающая граница между тобой и окружающим миром? К
чему из окружения развернуто лицом твое изображение на рисунке?
Как ты взаимодействуешь с тем, что нарисовано вокруг тебя? Что это
для тебя значит?

Какие выводы вы хотели бы сделать из этого упражнения?
Ком м е н т а р и и :  В качестве домашнего задания, если недостаточ-

но времени для проведения упражнения на данном этапе, подросткам
предлагается дома нарисовать окружающий мир, оставляя середину
пустой. На следующем занятии участники рисуют в центре себя, и
проводится обсуждение.

Рефлексия
Наш 1-й день занятий подходит к концу. И теперь расскажите о

впечатлениях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понра-
вилось, было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли
узнать что-то новое о себе?

Домашнее задание
И н с т р ук ц и я :  Дома посмотрите телевизор, послушайте радио,

почитайте газеты и журналы для того, чтобы выяснить, какие пробле-
мы волнуют современное общество.

Упражнение 7. «Аплодисменты по кругу»  [30]
Ц е л и :  позитивное завершение занятия; сплочение группы.
И н с т р ук ц и я :  Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется

предложить вам игру, в ходе которой аплодисменты сначала звучат
тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее.

Я начну хлопать в ладоши, глядя и подходя постепенно к одному из
участников группы. Затем этот участник выбирает из группы следую-
щего, кому мы будем аплодировать вдвоем, затем 3-й выберет 4-го и
т.д. Последнему человеку будет аплодировать уже вся группа.

Занятие 2. Как быть с обществом?
Ц е л и:  сплочение группы; осознание своего места в обществе;

осознание своего отношения к современному обществу.
О б о р уд о ва н и е :  правила группы, листы с «руками» подрост-

ков, выполненными дома или на прошлом занятии, рисунки «Я и мир
вокруг меня», выполненные либо дома, либо на предыдущем занятии,
небольшое ведро с водой, коробка с камешками, списки «Позитивная
группа» и «Негативная группа» для каждого участника группы, руч-
ки, стулья для каждого участника группы, цветные карандаши, листы
бумаги, планшеты, магнитофон, кассеты.

Упражнение 1. «Приветствие»  [14]
Ц е л и :  создание работоспособности в начале дня; активизация

внимания и мышления.
И н с т р ук ц и я :  Сегодняшний день мы начнем с того, что попри-

ветствуем друг друга. Сделаем это так.
Сейчас каждый по очереди будет выходить в центр, поворачивать-

ся лицом к группе и здороваться со всеми любым способом, не повто-
ряя использованные ранее. Мы же все вместе будем повторять каждое
предложенное приветствие.
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В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Какие проблемы волнуют наше
общество? Насколько то, что интересует вас, совпадает с тем, чем ин-
тересуется общество? Хотелось ли быть таким, как все?

Упражнение 5. «Роли» [29]
Ц е л и :  диагностика ролей, выполняемых участниками группы;

осознание отношения к своему опыту; осознание приятных и значи-
мых ролей.

И н с т р ук ц и я :  В жизни мы можем выполнять разные роли и мо-
жем менять их, но при этом мы остаемся собой. Наподобие того, как у
нас остается то же тело, когда мы переодеваем одежду.

Следующее упражнение мы посвятим осознанию выполняемых
нами ролей. Каждый из вас был в разных ролях: сын, дочь, ученик,
покупатель, друг и т. д. В течение 5-ти минут подумайте и запишите в
столбик все те роли, в которых вы когда-либо были или исполняете
сейчас.

Написали? Теперь отметьте знаком «+» те роли, в которых вы чув-
ствуете или чувствовали себя хорошо; знаком «–» те, в которых вы
чувствуете или чувствовали себя плохо.

Посчитайте общее количество указанных ролей, сколько из них со
знаком «+» и сколько со знаком «–».

Сейчас по кругу мы будем называть по одной роли, обводя в кру-
жок те, которые уже названы. Будьте внимательны и не повторяйте
уже названных ролей. Когда вы будете зачитывать роль, вы можете
сказать, чем она приятна или неприятна для вас, а можете просто на-
звать ее. Если у кого-то закончились роли, то он просто пропустит ход.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Кому сколько ролей удалось
вспомнить? Какие роли назывались чаще всего, а какие показались
необычными? Какие роли вам нравятся, часто принимаются вами, а
какие совсем не хочется выполнять?

Упражнение 6. «У дяди Абрама» [29]
Ц е л и:  восстановление работоспособности; сплочение группы.
И н с т р ук ц и я :  Запомните фразу: «У дяди Абрама 8 сыновей, они

не ели, они не пили и не курили никогда».
Сейчас мы будем громко говорить эту фразу и отбивать ритм, по-

вторяя движения за ведущим:
1) отбивать ритм, хлопая по колену только правой рукой;
2) отбивать ритм, хлопая по одному колену правой рукой, по дру-

гому левой;

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Как вы себя чувствуете? Какое из
приветствий вам особенно запомнилось (понравилось) и почему?

Рефлексия
Каждое занятие мы будем начинать с того, что будем обсуждать, с

каким настроением и с какими ожиданиями пришли сегодня.
Упражнение 2. «Волшебная рука». II часть [29]*
Ц е ли :  самопознание; знакомство участников друг с другом; фор-

мирование потребности в саморазвитии.
И н с т р ук ц и я :  Давайте сравним то, что вы написали сами о себе

на прошлом занятии, и то, что о вас написали ваши родители, друзья,
учителя и др. Найдите то, в чем ваши записи сходятся, а также то, что
вас удивило в записях других людей. На это задание вам дается 5 минут.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Зачитайте те записи, которые
совпали с вашими записями и то, что вас удивило. Согласны ли вы с
тем, как написали про вас другие люди?

Упражнение 3. «Я и мой мир вокруг меня». II часть [29]*
(Упражнение проводится, если I часть упражнения была задана

на дом.)
Ц е л и :  осознание значимых сфер своего окружения, взаимоотно-

шений с окружающим миром; введение в тему дня.
И н с т р ук ц и я :  В центре нарисуйте себя.
Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Расскажите о своем рисунке. Нра-

вится тебе рисунок? Что из нарисованного особенно важно для тебя?
Есть ли окружающая граница между тобой и окружающим миром? К
чему из окружения развернуто лицом твое изображение на рисунке?
Как ты взаимодействуешь с тем, что нарисовано вокруг тебя? Что это
для тебя значит?

Какие выводы вы хотели бы сделать из этого упражнения?
Упражнение 4. «Путаница»  [20]
Ц е л и :  разминка; сплочение группы.
И н с т р укц и я :  Вытяните правую руку вперед. Возьмите левой ру-

кой чью-нибудь правую руку (главное, чтобы это не была рука вашего
соседа).

Итак, мы сейчас запутались. Наша задача – распутаться.
Обсуждение домашнего задания*
Дискуссия «Современное общество»
Ц е л ь :  осознание проблем, волнующих общество, своего отноше-

ния к данным проблемам.
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3) отбивать ритм, хлопая по одному колену правой рукой, по дру-
гому – левой, топать правой ногой;

4) отбивать ритм, хлопая по одному колену правой рукой, по дру-
гому – левой, топать правой ногой и левой;

5) отбивать ритм, хлопая по одному колену правой рукой, по дру-
гому – левой, топать правой и левой ногой, поднимать правое плечо;

6) отбивать ритм, хлопая по одному колену правой рукой, по дру-
гому – левой, топать правой и левой ногой, поднимать правое и левое
плечо;

7) отбивать ритм, хлопая по одному колену правой рукой, по дру-
гому – левой, топать правой и левой ногой, поднимать правое и левое
плечо, кивать головой.

В о п р о с  д л я  о б с уж д е н и я :  Как настроение?
Упражнение 7. «Камешки дружбы»  [11]
Ц е л и :  осознание своего пребывания в позитивных и негативных

группах; осознание принадлежности к группе.
И н с т р ук ц и я  1 :  Сегодня мы рассматриваем проблему групп и

членства в группах, а также обсуждаем дружбу в этих группах.
Составьте список характеристик позитивных и негативных групп

(5 минут) или оцените пре длагаемый вариант.
Позитивная группа:
1) позволяет быть самим собой; тебе не нужно меняться, чтобы

быть ее членом;
2) позволяет быть несогласным;
3) приветствует индивидуальность;
4) оказывает поддержку, когда у тебя проблемы;
5) позволяет тебе уйти, если ты этого хочешь;
6) не требует твоей преданности, если действия членов группы

выходят за рамки групповых стандартов поведения.
Негативная группа:
1) настаивает на том, чтобы ты мыслил, чувствовал и вел себя так,

как предписывает группа;
2) не позволяет тебе иметь другую точку зрения;
3) настаивает на приверженности мнению большинства;
4) заботится только о групповом распорядке (не приветствуется

откровенность и личные переживания, т. е. твои проблемы ничего не
значат);

5) не позволяет тебе уйти;

6) может потребовать «доказательства» верности, настаивая на твоем
участии в нечестных, подлых, криминальных или агрессивных действиях.

Сейчас каждый попробует определить позитивную группу, к кото-
рой он принадлежал, и негативную, членом которой он был. (Напом-
нить им, что семья тоже считается. Есть также класс, клубы, организа-
ции, компании.) На это дается 5 минут.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Расскажите о том, какую группу
вы считаете позитивной, а какую негативной. В каких позитивных и
негативных группах вы были?

И н с т р ук ц и я  2 :  Сейчас мы проведем небольшой эксперимент.
(Поставить емкость с водой на пол в центр круга.)

Передавая корзину с камешками по кругу, каждый участник груп-
пы выберет себе камень, который больше нравится, который будет
немного похож на вас самих, который привлекает ваше внимание.

Кто-нибудь один пусть кинет один камень в емкость с водой. Кто-
нибудь еще может сделать то же самое.

Ведущий собирает все камни, включая те, что уже брошены в воду.
Он бросает сразу все камни в воду. Можно кому-нибудь из участников
предложить сделать то же самое.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Что происходило во время экспе-
римента, когда мы бросали по одному камешку и когда все сразу?

Какие выводы сделали из этого упражнения? Как можно перенес-
ти опыт с камешками на группу, общество? Вспомните первую часть
упражнения, когда мы описывали позитивную и негативную группу.
Представьте, что все камешки вместе – это позитивная группа, или
наоборот – негативная. Что вы можете сказать про позитивную и нега-
тивную группу после эксперимента?

Рефлексия
Наше занятие подходит к концу. И теперь расскажите о впечатле-

ниях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понравилось,
было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли узнать
что-то новое о себе?

Домашнее задание*
Принести любой предмет (можно что-то из дома, с улицы).
Упражнение 8. «Спасибо за приятное занятие»  [30]
Ц е л и :  позитивное завершение занятия; сплочение группы.
И н с т р ук ц и я : Пожалуйста, встаньте в общий круг. Я хочу вам

предложить поучаствовать в небольшой церемонии, которая помо-
жет нам выразить дружеские чувства и благодарность друг другу.
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Игра проходит следующим образом. Один из вас становится в центр
круга, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит: «Спа-
сибо за приятное занятие!» Оба остаются в центре, держась за руки.
Затем подходит следующий участник, берет за свободную руку од-
ного или второго и говорит: «Спасибо за приятное занятие!» Таким
образом, группа в середине круга будет постепенно увеличиваться.
Все держат друг друга за руки. Когда к вашей группе присоединится
последний участник, замкните круг и завершите круг безмолвным
рукопожатием.

Занятие 3. Как быть с личностью?
Ц е л и:  самопознание; получение позитивной обратной связи от

участников группы; повышение уверенности в себе.
О б о р уд о ва н и е :  правила, стулья для каждого участника группы,

предметы, принесенные участниками группы из дома, планшеты, лис-
ты бумаги, цветные карандаши, платки, шарик или пустая пластиковая
бутылка, магнитофон, кассеты.

Упражнение 1. «Рукопожатия» [20]
Ц е ль :  приветствие, создание благоприятной для групповой рабо-

ты атмосферы.
И н с т р ук ц и я :  Сейчас мы будем ходить по комнате и здороваться

с каждым за руку. Важно никого не пропустить, лучше поздороваться
с кем-то лишний раз.

Рефлексия
С каким настроением и ожиданиями вы сегодня пришли?
Упражнение 2. «Предмет, похожий на меня...» [7]*
Ц е л и :  расширение знаний о себе; знакомство участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Возьмите сейчас свою вещь, которую вы принес-

ли. Расскажите о ней, о ее жизни группе от первого лица. После ваше-
го рассказа группа сможет задать вопросы.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что нового для вас дало это уп-
ражнение? Как вы себя ощущали во время выполнения задания?

Упражнение 3. «Луноход»  [3]
Ц е ль :  разминка, активизация участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Один участник (доброволец) начинает ползать на

коленях и говорить: «Я – Луноход – 1». Тот, кто засмеется, становится
следующим «Луноходом», ползает и говорит: «Я – Луноход – 2» и т. д.,
пока все участники не станут «Луноходами».

Упражнение 4. «Дорисовывание портрета» [29]
Ц е л и :  получение обратной связи от группы; самопознание.
И н с т р ук ц и я :  Возьмите по листу бумаги и по карандашу разно-

го цвета.
Сейчас мы с вами будем рисовать необычный портрет. Каждый

участник только начнет свой автопортрет, а дорисовывать его будет вся
группа. Для этого по моему сигналу вы будете передавать свой портрет
участнику, сидящему справа. Получив чужой портрет, вы его подрисо-
вываете, каждый может подрисовывать все, что захочет. По моему сиг-
налу вы этот рисунок тоже передаете соседу справа. Таким образом,
ваш портрет, сделав круг, вернется к вам. Вы получите ваш портрет гла-
зами группы. Так как у каждого из вас свой цвет карандаша, вы сможете
понять, кто что нарисовал на вашем портрете. А сейчас возьмите свой
лист бумаги и напишите свое имя, по этой подписи вы будете знать, чей
портрет у вас в руках и у кого, какой цвет карандаша.

Все написали? Начинайте рисовать... Стоп. Передайте свой рису-
нок соседу справа и т. д.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Посмотрите внимательно на по-
лученные вами рисунки, попытайтесь рассказать о том, что вы узнали
из этих рисунков о себе, а также расскажите о чувствах, которые они
вызывают.

Упражнение 5. «Какой он?»  [21]
Ц е л и :  развитие самопознания; развитие сенситивности; получе-

ние обратной связи от группы.
И н с т р укц и я :  Сейчас один из нас (позже мы решим кто), выйдет

за дверь. А остальные загадают кого-то из группы. Вернувшись, водя-
щий будет задавать вопросы «Какой он?» и, обращаясь к конкретному
члену группы, должен по качествам, называемым участниками, дога-
даться, кто был загадан.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Какие трудности возникли в ходе
этого упражнения? Легко ли было подбирать слова для описания чело-
века и легко ли догадываться, кто загадан? С чем это связано? Как себя
чувствовали во время выполнения задания?

Упражнение 6. «Паровозик»  [29]
Ц е л ь :  разминка.
«Паровозик» идет первым с вытянутыми вперед руками, у «ваго-

нов» (остальные участники группы) глаза закрыты. Так поезд передви-
гается по комнате.
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В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Насколько было спокойно «ваго-
нам»? Как себя ощущали в роли «вагонов»?

Упражнение 7. «Комплимент»  [7]
Ц е л и :  тренировка умения выражать свои чувства и мысли дру-

гим людям; тренировка способности оказывать и принимать знаки вни-
мания; самопознание.

И н с т р ук ц и я :  В общении с другими мы зачастую не считаем
нужным говорить о том, какое положительное влияние на нас оказы-
вают другие.

Также трудно нам принять похвалу или поддержку от другого. Мы
можем защищаться, когда нам говорят: «Вы сегодня прекрасно выгля-
дите!». В ответ мы произносим: «Ой, знали бы вы, как я забегалась!»
Нужно уметь избегать скованности в проявлении и принятии знаков
внимания.

Разделитесь на две группы. Одна при этом образует внешний, дру-
гая – внутренний круг. Встаньте лицом друг к другу. Тот, кто стоит во
внешнем круге дает положительный знак внимания стоящему напротив.
«Ваня, мне нравится, что ты всегда на занятиях очень веселый». Человек
из внутреннего круга отвечает: «Спасибо, я тоже думаю, что я на занятиях
всегда очень веселый» (т. е. повторяет полностью сказанное).

Затем подкрепляет сказанное еще одной похвалой в свой адрес:
«Но кроме того, я еще хорошо умею...(называет качество или умение,
которое ценит в себе и считает, что оно заслуживает положительных
знаков внимания, например, вязать, я общительный и т. д.)».

Знаками внимания могут отмечаться личные качества, умения,
внешность, манера поведения, установки и прочее.

На все это вам дается 1 минута. После этого все стоящие во внеш-
нем круге делают шаг влево и общаются с другим партнером. Группа
проходит полный круг.

Теперь поменяйтесь местами. Тот, кто был во внешнем круге, те-
перь будет во внутреннем и наоборот. Упражнение повторяется снова.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Какие чувства у вас возникали во
время выполнения упражнения? Что больше нравилось – делать комп-
лимент или принимать его? Какие комплименты вам показались нео-
бычными?

Рефлексия
Наше занятие подходит к концу. И теперь расскажите о впечатле-

ниях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понравилось,

было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли узнать
что-то новое о себе?

Домашнее задание*
Принести кассету с любимыми музыкальными записями. Поста-

вить ее именно на том месте, где начинается любимая песня.
Упражнение 8. «Записка». I часть  [16]
Ц е л ь :  завершение групповой работы.
И н с т р ук ц и я :  Напишите записки себе, участникам группы, ко-

торые будут прочитаны только в последний день наших занятий. За-
писки должны быть анонимными. Отразите в них свои пожелания.

После того, как все записки будут написаны, сложить их в заранее
приготовленную бутылку или воздушный шарик, который потом на-
дувается.

Занятие 4. Как быть с ценностями?
Ц е л и :  обсуждение и определение ценностей; самопознание, са-

мораскрытие.
О б о р уд о ва н и е :  правила, стулья для каждого участника группы,

магнитофон, кассеты, корзина или ведерко, заготовленные листочки с
незаконченными предложениями, заготовленные листы с нарисован-
ными футболками, цветные карандаши, планшеты, веревка для разде-
ления помещения на две части, газеты, принесенные из дома участни-
ками группы кассеты с их любимыми песнями.

Упражнение 1. «Сбор рукопожатий»  [20]
Ц е л ь :  приветствие, создание рабочей атмосферы в группе.
И н с т р укц и я :  За 2 минуты необходимо собрать как можно боль-

ше рукопожатий.
Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Кто сколько рукопожатий собрал?
Рефлексия
С каким настроением и с какими ожиданиями пришли сегодня?
Упражнение 2. «Система личных ценностей и самооценка»  [11]
Ц е л и :  введение участников группы в тему занятия; определение

своих личных ценностей; изучение своей системы ценностей.
И н с т р ук ц и я :  Для подросткового возраста характерно то, что в

это время начинают формироваться и выстраиваться системы ценно-
стей. Поэтому очень важно сейчас обсудить то, что вы считаете свои-
ми ценностями.
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Н е о ко н ч е н н ы е  п р ед л оже н и я :
Мой самый большой страх – это...
Когда другие унижают меня, я ...
Я не доверяю людям, которые...
Я сержусь, когда кто-то...
Я в самом деле очень не люблю в себе...
Я печалюсь, когда..
Я хотел бы, чтобы мои родители знали...
Я хотел, чтобы тот, на ком я женюсь (за кого выйду замуж), была

(был)...
Когда мне нравится кто-то, кому я не нравлюсь...
Выбирая между «пассивный» и «агрессивный», я назвал бы себя...
Самое трудное в том, чтобы быть мужчиной (женщиной), – это...
Я ношу такую одежду потому, что...
Главная причина, по которой мне нравится быть в этой группе, –

это...
Когда другие люди ведут себя по отношению ко мне, как мои роди-

тели, я...
Мое самое неприятное детское переживание...
В моей семье все могло быть лучше, если бы...
Мое самое страшное воспоминание...
В собственном характере мне больше всего нравится...
В этой группе я чувствую себя наиболее безопасно с..., потому

что он (она)...
Когда кто-то, кто мне нравится, не соглашается со мной, я...
Мне нравится...
Самое счастливое время...
В школе...
Мне удалось...
Мне нужно...
Я – лучший, когда...
Я ненавижу...
Это место...
Единственное беспокойство...
Я тайно...
Танцуя...
Я не могу понять, почему...
Я, кажется, понимаю, чего я хочу, когда...
Самое лучшее, что могло бы произойти в моей семье, – это...
Самое лучшее, что могло бы произойти со мной, – это...

Какие ценности, на ваш взгляд, существуют? Называйте, пожалуй-
ста, то, что вы считаете ценностями вообще. (Все ценности, которые
называют участники группы, записываются на доске или на большом
листе бумаги. Можно давать намеки или подсказки, если участники
группы испытывают трудности.)

Как только человек определяет что-то как ценное для себя, ему
важно это уважать. Если кто-то изменяет своей ценности, его собствен-
ное достоинство падает в его глазах. Если человек следует своей систе-
ме ценностей, он перестает чувствовать себя неудачником.

Например, девушка, ценностью которой является «Не вступать в ин-
тимные отношения до заключения брака», все-таки занялась любовью со
своим приятелем. Чтобы перестать испытывать чувство вины и прочие
негативные ощущения, она должна выбрать одно из следующих действий.

1. Прекратить интимные отношения со своим партнером.
2. Решить, что эта ценность больше не важна для нее.
3. Решить, что интимные отношения до вступления в брак возмож-

ны, но только если отношения действительно серьезные.
Во пр о с ы  для  о б суж д е н ия :  Какие мысли у вас возникли в свя-

зи с этим примером?
Всегда ли вы соблюдаете свои ценности? Когда вы нарушаете свои

ценности, как это влияет на вас и вашу самооценку?
Упражнение 3. «Пианино» [14]
Ц е ль :  разминка, активизация участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Давайте сядем в круг, близко друг к другу. Руки

положим на колени соседей. Один из участников начинает нажимать
клавиши пианино, легко хлопая по ноге одного из соседей. Сигнал дол-
жен быть передан по кругу в порядке очереди. Тот, кто не успел или
хлопнул не вовремя, убирает руку назад. Любой участник может из-
менить направление игры, когда до него дойдет очередь, при помощи
двойного хлопка рукой по колену соседа.

Упражнение 4. «Рыба для размышлений» [11]
Ц е ль :  повышение самосознания.
И н с т рукц и я :  Билетики с незаконченными предложениями скла-

дываются в корзину или другой контейнер, который ставится в центр
круга. Можно накрыть голубым шарфом, изображающим воду. Каж-
дый член группы по очереди ловит «рыбу», доставая из корзины бу-
мажку с неоконченным предложением. После этого он возвращается
на свое место и вслух читает предложение, завершая его собственны-
ми словами.
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Труднее всего мне...
Когда я настаиваю на своем, люди...
Если бы я мог изменить в себе одну вещь, я бы...
В людях мне больше всего нравится..., потому что...
Больше всего мне необходимы...
В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  В чем были трудности во время

выполнения этого упражнения? Сложно ли быть искренним всегда?
Почему?

Упражнение 5. «Футболка» [11]
Ц е л и :  определение характеристики своей личности; усиление

чувства принадлежности к группе при помощи самораскрытия; уве-
личение степени принятия себя.

И н с т р ук ц и я :  Участники индивидуально работают с «футболка-
ми». На лицевой стороне «футболок» участники рисуют себя такими,
какими их видят окружающие; на тыльной стороне они рисуют себя
такими, какими они являются для самих себя (15 минут).

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я : Каждому по очереди предстоит
представить свою работу группе. Можно задавать вопросы друг другу.

Упражнение 6. «Бумажные мячики»
Ц е л и :  разминка; сплочение группы; усиление активности.
Каждый участник группы берет по газете, мнет ее и делает бумаж-

ный мячик. Затем группа делится на 2 команды, каждая из которых
выстраивается в линию. По команде начинают бросать мяч в сторону
противника. Игроки должны забросить как можно больше мячей, ока-
завшихся на своей стороне, обратно. По команде «Стоп!» надо будет
прекратить бросаться мячами. Выигрывает та команда, на чьей сторо-
не окажется меньше мячей.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что помогало выигрывать? Что
мешало?

Упражнение 7. «Хит-парад» [11]
Ц е л ь :  увеличение степени самосознания, усиление сплоченно-

сти группы и степени принадлежности к ней.
И н с т р укц и я :  Члены группы выбирают любимые песни и делят-

ся ими. Или по кругу, или в свободном порядке участник ставит свою
любимую песню, и все остальные слушают ее. После прослушивания
песни выбравший ее участник объясняет, почему именно эта песня –
его любимая и что она может сказать о нем самом.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Обратная связь от участников
группы. Какие выводы сделали участники группы?

Рефлексия
Наше занятие подходит к концу. И теперь расскажите о впечатле-

ниях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понравилось,
было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли узнать
что-то новое о себе?

Домашнее задание*
Принести любую фотографию из семейного альбома.
Упражнение 8. «Унисон (аплодисменты)» [20]
Ц е л ь :  завершение занятия.
И н с т р ук ц и я :  Все начинают хлопать в своем темпе. При этом

прислушиваются друг к другу для того, чтобы в итоге захлопать одина-
ково всем, в унисон.

Занятие 5. Как быть с семьей?
Ц е л и:  осознание взаимоотношений в семье, своего места в ней;

определение идеального образа семьи.
О б о р уд о ва н и е :  правила, стулья для каждого участника, магни-

тофон, кассеты, набор карточек с парными семейными ролями (мама –
папа, бабушка – дедушка, сын – дочь, сестра – брат), булавки, веревки
(длинные и короткие), карточки с ролями, цветные карандаши, ручки,
листы бумаги.

Упражнение 1. «Приветствие» [14]*
Ц е л и :  создание работоспособности в начале дня; сближение уча-

стников группы.
И н с т р ук ц и я :  Сейчас мы с вами будем здороваться. Для этого

будем перемещаться по комнате и здороваться теми частями тела, ко-
торые я назову. Сначала поздоровайтесь с тремя участниками руками.

Теперь поздоровайтесь с другими тремя участниками локотками.
С другими тремя – пяточками.
С другими тремя – коленками.
И с кем хотите – носиками.
Рефлексия
С каким настроением и с какими ожиданиями пришли сегодня?
Упражнение 2. «Фотография»*
Ц е л и :  введение в тему дня; осознание взаимоотношений в семье.
И н с т р ук ц и я :  Вы сегодня принесли фотографии из семейного

альбома. Расскажите о них. Все остальные слушают внимательно.
Можно задавать вопросы друг другу.
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Упражнение 3. «Скульптура семьи» [29]
Ц е л и :  осознание взаимоотношений в семье, определение своей

позиции в семье; развитие навыков самонаблюдения.
И н с т р ук ц и я :  Каждый участник по очереди превращается в

скульптора. Он воссоздает свою семью в виде «живой скульптуры»,
выбирая других участников группы на роли ее членов и располагая их
в комнате так, чтобы они символизировали обстановку в семье.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Объясни, почему члены твоей се-
мьи расположены именно так.

Упражнение 4. «Найди пару»*
Ц е л и :  разминка; формирование у членов группы установки на

взаимопонимание.
И н с т рукц и я :  Каждому участнику при помощи булавки прикреп-

ляется на спину лист бумаги. На листе – семейная роль (например,
мама, папа, сын, дочь, брат, сестра, бабушка, дедушка).

Каждый участник должен отыскать свою «вторую половину», оп-
рашивая группу: «Я учусь в школе?» При этом запрещается задавать
прямые вопросы типа: «Что у меня написано на листе?» Отвечать на
вопросы можно только словами «да» и «нет». Участники расходятся
по комнате и беседуют друг с другом.

На упражнение отводится 10–15 минут.
Упражнение 5. «Связанные одной цепью»  [29]
Ц е л ь :  осознание отношений в семье.
И н с т р ук ц и я : В каждой семье ее члены связаны друг с другом,

вступают в какие-то взаимоотношения, как-то влияют друг на друга. С по-
мощью этого упражнения можно представить отношения в семье.

Каждый по очереди вытаскивает карточку с определенной ролью
(например, мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь и т. п.).

 Обвяжитесь вокруг пояса короткой веревкой (1 м). Затем привя-
жите к этой веревке концы длинных так, чтобы быть связанными с
каждым членом своей семьи. Не должно остаться ни одного свобод-
ного конца. Это не значит, что вы каждый день в семье бегаете с верев-
ками, но вы ощущаете эти незримые связи.

Представьте себе какую-то повседневную ситуацию и начните дей-
ствовать. Например, мама и папа хотят подойти друг к другу и обнять-
ся, сын хочет поиграть в свои игрушки, дочь – пойти гулять, бабушка –
посмотреть телевизор, а дедушка – спать.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я : Насколько ты чувствовал себя
связанным с другими? Удалось ли «семье» что-либо сделать? Когда

вы чувствовали напряженность? Что вы можете сделать, чтобы ее
ослабить?

Ко м м е н т а р и и :  Эти веревки можно рассматривать, как различ-
ные чувства: любовь, беспокойство, тревога, ответственность за дру-
гих. Мы ослабляем веревки, признавая право каждого человека на лич-
ную жизнь.

Упражнение 6. «Семейные истории» [11]
Ц е ли :  обсуждение позитивных и негативных семейных воспоми-

наний; уменьшение представления своей уникальности в то время,
как другие участники группы делятся своими хорошими и плохими
воспоминаниями.

И н с т р ук ц и я :  Разделите листы бумаги пополам темной линией.
Нарисуйте на левой половине листа счастливое воспоминание,

связанное с вашей семьей, а на правой – негативное.
В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Расскажите по очереди свои ис-

тории, изображенные на листочках.
Ко м м е н т а р и и :  В каждой семье случаются и плохие, и хорошие

события.
Упражнение 7. «Вырвись из круга» [29]*
Ц е л ь :  разминка.
И н с т рукц и я :  Участники стоят в кругу, держатся за руки. Один –

водящий – внутри круга. Его задача – вырваться из круга. Остальные
его не пускают.

В о п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Как ваше настроение?
Упражнение 8. «За что мы любим»*
Ц е л и :  укрепление позитивного отношения к семье; развитие уме-

ния выражать позитивные чувства и мысли.
И н с т р ук ц и я :  На листе бумаги нарисуйте солнце. Внутри напи-

шите слово «семья» или нарисуйте ее. На каждом лучике солнца напи-
шите что-то хорошее о своей семье.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Зачитайте то, что вы написали о
своей семье.

Ко м м е н т а р и и :  Возьмите с собой эти листочки. Дома можете
показать ваши записи своей семье, а в следующий раз поделиться сво-
ими впечатлениями.

Рефлексия
Наше занятие подходит к концу. И теперь расскажите о впечатле-

ниях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понравилось,
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было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли узнать
что-то новое о себе?

Домашнее задание
Вспомнить самое грустное и самое веселое событие в своей жизни.
Упражнение 9. «Доброе животное»
Ц е л ь :  завершение занятия.
И н с т р ук ц и я :  Сейчас все мы встанем в круг и превратимся в

одно большое доброе животное. Прислушиваемся к дыханию соседа.
Вдох – шаг вперед, выдох – шаг назад.

Занятие 6. Как быть с эмоциями?
Ц е л и:  изучение собственных чувств и эмоций, осознание различ-

ных проявлений эмоций; развитие умений отреагировать чувства и
эмоции.

О б о р уд о ва н и е :  стулья для каждого участника группы, правила,
магнитофон, кассеты, карточки с названиями чувств, конверты с вло-
женными листочками для каждого участника группы, большой лист,
маркер, листы бумаги, разноцветные лепестки, стебель (карандаш или
ручка, наверху пластилиновый шарик), музыкальная запись для релак-
сации.

Упражнение 1. «Эмоции»  [20]
Ц е л и :  отражение своего настроения; введение в тему дня.
И н с т р ук ц и я :  Займите сейчас позу, которая отражала бы ваше

настроение, остальные отгадывают.
Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Какие трудности возникли во вре-

мя выполнения этого упражнения?
Рефлексия
С каким настроением и с какими ожиданиями пришли сегодня?
Упражнение 2. «Скульптура чувства» [20]
Ц е ль :  осознание невербальных проявлений эмоций.
И н с т р ук ц и я :  Разделитесь на две команды. Сейчас вы разойде-

тесь так, чтобы не мешать работать друг другу. Для этого можно даже
выйти за дверь. Возьмите карточки. На них написаны те эмоции (страх,
гнев), скульптуру которых вы должны построить в ваших группах.

Одна группа изображает скульптуру чувства, другая отгадывает.
Также группе предлагается изменить что-нибудь в скульптуре так, что-
бы получилась положительная эмоция.

Упражнение 3. «Волки и овцы»  [29]
Ц е л ь :  интенсификация эмоционального состояния участников.
И нс т р укц и я:  «Волк» выходит за дверь. Включается активная му-

зыка. «Овцы» пасутся на лугу, бегают по кругу. В неожиданный мо-
мент врывается «Волк» и хватает «Овцу». «Овца» превращается в «Вол-
ка». Теперь уже два «Волка» врываются в круг и т. д.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Что происходило с вами во время
игры? Что вы чувствовали? Какие есть еще чувства? Что дают нам
чувства? Есть ли абсолютно бесполезные или вредные чувства? Что
значат эмоции для вас? Нужны ли они вам и зачем? Что в них хорошего
для вас, и для чего они полезны? Чем вам они вредят и чем мешают?

Обсуждение домашнего задания*
Рассказать о тех ситуациях, которые вызывали наиболее отрица-

тельные эмоциональные переживания и наиболее положительные
эмоциональные переживания.

Упражнение 4. «Игра со стыдом»  [11]
Ц е л и:  изучение переживания чувства стыда, тревоги; исследова-

ние своего опыта стыда.
И н с т р ук ц и я :  В центре группы стоит пустой стул. Сейчас мы

выберем одного из членов группы, которому предстоит сесть на него.
Этот человек будет отвечать на вопросы, которые у меня приготовле-
ны. Вопросы будут сложные и крайне личные, интимного характера.
У членов группы будет удобный случай задать вопросы человеку на
стуле в центре круга.

Человек на место в центре будет выбран случайным образом. Каж-
дый участник получит свой конверт. Все конверты будут пустыми, кро-
ме одного, в котором будет небольшой листок бумаги. Тот человек, в
чьем конверте окажется лист бумаги, садится на стул в центре.

Торжественно раздаются конверты. (На самом деле в каждом кон-
верте содержится по листу бумаги.)

Пока я раздаю конверты не открывайте их. Конверты у всех. От-
кройте конверты, но не показывайте их содержимое.

Лист бумаги в каждом конверте!
Во п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :
1. Как вы себя почувствовали, когда вы увидели лист бумаги в сво-

ем конверте?
2. В каких еще ситуациях вы испытывали подобные чувства?
3. Вы заметили физические проявления тревоги – сердцебиение,

потные ладони, неприятные ощущения в животе?
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после потери – болезненный процесс и, тем не менее, этот процесс
меняет человека, делает его сильнее и устойчивее.

Подумайте о своих потерях, которые вы перенесли в своей жизни.
Это могут быть давние потери, от которых вы уже оправились или те,
которые мучают вас сейчас. Каждый по очереди поделитесь с группой
одной значительной потерей.

Во п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :
1. Как вы считаете, какая реакция на потерю самая распространен-

ная? (Отрицание, шок, отказ поверить.)
2. Реагировал ли кто-нибудь из вас на свою потерю тем, что отка-

зывался поверить в то, что произошло?
3. Следующим шагом в реакции на потерю обычно является «сдел-

ка». Случалось ли такое с вами? Например: «Если на следующей неде-
ле я отработаю в две смены, позволишь ли ты сохранить мне работу?»

4. Как вы думаете, каково основное чувство в период изменений,
связанных с потерей?  (Гнев.)

5. На кого вы будете сердиться?
6. Следующей реакцией часто является депрессия? Как вы думае-

те, что чувствует человек во время депрессии? (Безнадежность, бес-
помощность, горе, апатия, тоска.)

7. Давайте вместе подумаем, как человек может выйти из сложив-
шейся ситуации после того, как он все-таки признает событие, ту поте-
рю, которая произошла? (Человек принимает проблему, строит план,
действует.)

Во всех культурах людям, пережившим сильное горе, оказывается
помощь.

Например, в иудаизме носящим траур разрешается «выпасть» из
обычной жизни, чтобы пройти путь скорби. Плач, стоны, причитания,
выдергивание волос и разрывание одежды у многих народов являются
приемлемыми действиями скорбящих. К несчастью, большинству се-
вероамериканцев и европейцев такие проявления эмоций не дозволя-
ются. Вместо этого их призывают «крепиться», «быть сильными» и
«держать себя в руках». Эти защитные механизмы, безусловно, цен-
ны, однако зачастую запрет переживать и выражать сильные чувства,
такие как отчаяние, может помешать принятию потери.

Упражнение 7. «Проблема» [27]
Ц е ль :  расслабление, осознание одного из способов, помогающих

разрешать проблемы.

4. Как вы думаете, почему вы испытывали такие чувства?
5. Многие из нас имеют иррациональные представления. Вы со-

гласны с каким-либо из этих высказываний?
– Я никогда не должен допускать ошибок.
– Я всегда должен говорить правильные вещи.
– Все должны думать, что я умный.
– Я никогда не должен быть застигнут врасплох.
Эти представления иррациональны, неправильны, потому что со-

ответствовать им не под силу никому (например, каждый иногда дела-
ет ошибки, никто не может всегда говорить только правильные вещи).

6. Может ли стыд быть полезной эмоцией?
Эти эмоции приводят к развитию самосознания; люди, которые не раз-

вивают самосознание, обычно асоциальные личности или преступники.
7. Может ли стыд быть пагубной эмоцией?
Подобные эмоции причиняют излишний внутренний дискомфорт

и ограничивают чувство свободы и благополучия.
Упражнение 5. «Радость, страх, злость»*
Ц е л ь :  разминка.
И н с т р ук ц и я :  Вы сейчас будете изображать различные эмоции.
По команде «Радость» вы улыбаетесь, хлопаете в ладоши и под-

прыгиваете. По команде «Страх» – делаете широкие глаза, закрываете
рот рукой, кричите: «Ой!» По команде «Злость» – сдвигаете брови,
сжимаете кулаки и рычите: «Р-р-р-р...» А я постараюсь вас запутать.

Упражнение 6. «Депрессия»  [11]
Ц е л и :  информирование о процессе переживания сильного горя,

определение факторов, способствующих депрессии.
И н с т р ук ц и я :  Подумайте сейчас о том времени, когда вы чув-

ствовали себя по-настоящему несчастными в течение длительного вре-
мени (все ответы фиксируются на доске или большом листе бумаги).

Все, что вы перечислили, можно объединить общим названием –
«потеря». Результатом потери часто становится депрессия. Депрессия
может быть вызвана двумя причинами:

1) внутренней (может быть вызвана нездоровым состоянием орга-
низма);

2) внешней (вызывается ситуацией, пережитой человеком, часто –
некоторой потерей).

Когда происходит потеря, течение жизни нарушается и человек
начинает выдавать предопределенный цикл реакций. Восстановление
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И н с т р ук ц и я :  Закройте глаза и расслабьтесь... Подумайте о сво-
ей личной проблеме, которая последнее время для вас наиболее значи-
ма и актуальна, постарайтесь сформулировать свою проблему в не-
скольких словах, которые вы произнесете про себя.

А сейчас представьте в своем внутреннем взоре лицо человека,
который знает о вашей проблеме, и с которым вы недавно ее обсужда-
ли. Постарайтесь, как можно более отчетливо представить этого чело-
века, что он говорит вам, и что вы ему отвечаете. Вспомните, в какой
ситуации вы с ним говорили. Воспроизведите в своем воображении
обстановку комнаты, детали вашего внешнего окружения.

А теперь попробуйте ваш разговор, комнату, в которой вы разго-
варивали, себя и своего собеседника увидеть как бы со стороны, как
если бы вы смотрели на эту картину в зеркале.

Когда вы четко представите себе все это, подумайте о тех людях,
которые живут в вашем доме, ваших ближайших соседях, подумайте о
своем микрорайоне, городе или поселке, в котором вы живете, поду-
майте обо всей нашей стране, о бескрайних просторах России и ог-
ромном количестве людей, ее населяющих.

Представьте всю нашу Землю и живущих на ней людей с белым,
черным и желтым цветом кожи, бедных и богатых, несчастных и счаст-
ливых. Продвигаясь дальше, подумайте обо всей нашей солнечной
системе, огромном, пылающем солнце, вращающихся вокруг него
планетах и спутниках. Постарайтесь почувствовать бескрайность и
необозримость Космоса, его величие и вечность.

А сейчас... подумайте еще раз о своей личной проблеме.
В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Расскажите о своих ощущениях

во время выполнения этого упражнения.
Ко м м е н т а р и й :  Как мы видим, человек может спокойно, здраво

рассуждать о своей проблеме, снизив ее субъективную значимость,
расширяя свое видение и находя новые аспекты самоанализа.

Упражнение 8. «Письма любви»  [30]
Ц е л ь :  повышение уверенности в себе.
И н с т р ук ц и я :  Подписать конверты. Сейчас каждый из вас напи-

шет каждому участнику группы какой-либо комплимент, расскажет о
том, что в том или ином участнике ему нравится. Записки складыва-
ются в именные конверты. Потом каждый читает то, что написано в
его конверте.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Какие чувства у вас появились в
связи с этим упражнением? Что приятнее: делать или получать ком-

плименты? Если хотите, можете поделиться тем, что написано в ваших
конвертах. Что вас удивило в записках?

Рефлексия
Наше занятие подходит к концу. И теперь расскажите о впечатле-

ниях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понравилось,
было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли узнать
что-то новое о себе?

Домашнее задание*
Ва р и а н т  1 .  Придумать вопросы, которые хотелось бы задать че-

ловеку противоположного пола, и записать их на отдельных листочках.
В а р и а н т  2 .  На отдельных листочках записать проблемы, кото-

рые вы встретили или можете встретить при общении с противопо-
ложным полом. (Данный вариант используется, если группа однород-
на по половому составу.)

Упражнение 9. «Цветок чувств» [29]*
Ц е ль :  подведение итогов занятия.
И н с т р ук ц и я :  На нашем занятии было много всего и много раз-

ных чувств было у нас. Подумайте, какие чувства были у вас сегодня
на занятии.

Вам предлагаются лепестки разного цвета. Выберите один из них.
На этих лепестках напишите, пожалуйста, чувства, которые вы сегодня
испытывали.

Теперь каждый называет свои чувства и прикрепляет лепесток к
заготовленному стеблю. Таким образом, получается цветок чувств всей
группы.

Занятие 7. Как быть с внешностью?
Ц е л и:  развитие поло-ролевой идентичности; формирование по-

зитивного отношения к своей внешности.
О б о руд о ва н и е : стулья для каждого участника, правила, маг-

нитофон, кассеты, платок, заготовленные рисунки человека для
каждого участника, 3 больших листа бумаги, маркер, краски, кис-
точки, фломастеры, цветные карандаши, клей, ножницы, газеты,
журналы, цветная бумага, бланки с текстами и картинками для
эксперимента.

Упражнение 1. «Приветствие. Послание самому себе»  [20]
Ц е ль : приветствие, создание работоспособности в начале за-

нятия.
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И н с т р укц и я :  Постройтесь в одну линию. Подумайте, что бы вы
хотели услышать сегодня. Сейчас у вас будет возможность услышать
то, что вы хотите.

Начну упражнение я. Я скажу моему соседу то, что мне хочется
услышать. Он передаст следующему и т. д. В это время я перейду в
конец колонны для того, чтобы получить свое высказывание. В это же
время следующий может продолжить процедуру.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Расскажите о своем настроении.
Рефлексия
С каким настроением и с какими ожиданиями пришли сегодня?
Упражнение 2. «Обнималочки»*
Ц е ль :  повышение активности участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Играющие образуют круг, в центре которого ста-

новится водящий. Водящий выбирает при помощи руки-стрелки себе
пару: вращается в центре круга с закрытыми глазами и вытянутой пе-
ред собой рукой; на кого укажет рука-стрелка во время остановки вра-
щения, тот выходит в центр.

Пара в центре встает спиной друг к другу.
Участники начинают двигаться в правую сторону, взявшись за руки,

со словами:
Мы идем, идем по кругу,
Очень нравимся друг другу.
Раз, два, три – в одну сторону смотри.

На последние слова играющие в центре должны повернуть голову
в одну сторону. Если они повернулись в разные стороны, водящий
встает в круг, а второй выбирает себе новую пару.

Если оба посмотрели в одну сторону. Тогда они обнимают друг
друга, и первый водящий встает в круг. Второй выбирает новую пару,
и игра продолжается.

Упражнение 3. «Девочки – мальчики: аквариум»  [11]*
(Если участники составляли дома вопросы для членов группы про-

тивоположного пола.)
Ц е л и :  усиление чувства сплочения со сверстниками своего пола;

улучшение представлений о поло-ролевых стереотипах; улучшение
представлений об особенностях восприятия представителей противо-
положного пола.

И н с т р ук ц и я :  Девочки садятся во внутренний круг, а мальчики –
за кругом так, чтобы они могли наблюдать за дискуссией девочек. За-
тем меняются местами.

Собираются вопросы, заготовленные дома.
Девочки по очереди достают по одному вопросу мальчиков. Каж-

дый вопрос зачитывают вслух, обсуждают и отвечают на него. После
ответа на вопросы мальчики и девочки меняются местами.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что удивило вас во время обсуж-
дения? Что нового вы узнали? (Если участники описывали проблемы,
связанные с общением с противоположным полом.)

Листочки с «проблемами» собираются. Ведущий зачитывает вслух
то, что на них написано. Участники группы выбирают ту проблему,
над которой они хотели бы сейчас работать все вместе.

Далее они предлагают как можно больше способов решения сло-
жившейся ситуации. Все предложения записываются на доске или боль-
шом листе бумаги. На это им дается 7 минут.

Затем участники группы отмечают достоинства и недостатки каж-
дого перечисленного способа поведения.

Задача следующего этапа работы – выбрать самый правильный
способ поведения в данной ситуации.

Упражнение 4. «Бип»
Ц е л ь :  повышение работоспособности участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Участники сидят на стульях в кругу. Водящий с

закрытыми глазами ходит по кругу, садится к кому-нибудь на колени и
угадывает имя того, на ком сидит. Участник группы, к которому на
колени садится водящий, не своим голосом кричит: «Бип!»

Упражнение 5. «Рисунок моего тела» [29]
Ц е л ь :  осознание отношения к своему телу.
И н с т р ук ц и я :  Предлагаются листы бумаги, на которых заранее

нарисованы контуры тел.
Это вы. Возьмите цветные карандаши и раскрасьте «себя» так, что-

бы было понятно, о каких частях тела вы заботитесь больше, о каких –
меньше, о каких – средне. Может быть, есть части тела, которые болят
или еще почему-то требуют от вас большей заботы и внимания.

В о п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Расскажите о своих рисунках.
Упражнение 6. Коллаж «Что такое мальчик? Что такое де-

вочка?» [29]*
Ц е л и:  осознание своей поло-ролевой идентификации; формиро-

вание образа мужчины и женщины.
И н с т р укц и я :  Сейчас я попрошу вас разделиться на две подгруп-

пы: в одной окажутся все мальчики, в другой – все девочки (если группа
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однородна по половому составу, то участники по желанию делятся на
две группы). Девочки будут создавать коллаж на тему «Что такое маль-
чик», а мальчики – на тему «Что такое девочка». Для этого вам предо-
ставляются большой лист, разная бумага, газеты, журналы.

Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Девочки – расскажите мальчикам,
а мальчики – расскажите девочкам о своих работах. Можно задавать
вопросы друг другу. Что понравилось, удивило вас в коллаже другой
группы?

Рефлексия
Наше занятие подходит к концу. И теперь расскажите о впечатле-

ниях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понравилось,
было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли узнать
что-то новое о себе?

Домашнее задание
Выдать ксерокопии с тестами.
З а д а н и е :  опросить как можно больше мужчин и женщин, фик-

сируя пол и ответы испытуемого.
Упражнение 7. «Прощание»*
Ц е л ь :  позитивное завершение группового занятия.
Попрощаемся сегодня так же, как начали занятие.

Занятие 8. Как быть с открытиями?
Ц е л и:  расширение знаний о себе и других участниках группы;

определение некоторых личных проблем, выяснение разницы между
проблемами, которые они могут разрешить, и теми, над которыми они
не властны.

О б о р уд о ва н и е :  стулья для каждого участника, правила, магни-
тофон, кассеты, листы бумаги, ручки, платок, большой лист бумаги,
булавки, скотч, ножницы, воздушные шарики темного цвета, цветные
карандаши, краски, кисточки, фломастеры, заполненные бланки с до-
машним заданием.

Упражнение 1. «Приветствие» [20]
Ц е ль :  создание работоспособности в начале занятия, развитие на-

блюдательности.
И н с т рукц и я :  Сейчас мы будем ходить по комнате и приветство-

вать друг друга следующим образом. Мы будем рассказывать друг
другу о том, что изменилось друг в друге с прошлого занятия, а так же
высказывать друг другу пожелания.

Рефлексия
С каким настроением и с какими ожиданиями пришли сегодня?
Упражнение 2. «Запрещенные движения»  [29]
Ц е л ь :  повышение активности участников группы, тренировка на-

блюдательности.
И н с т рукц и я :  Сейчас мы выберем одного водящего, который для

начала покажет какое-то движение, которое будем считать запрещен-
ным. Все остальные должны его запомнить. Потом водящий будет вы-
полнять любые упражнения, какие захочет, и неожиданно вставлять
запрещенное движение. Мы все, как будто зеркала, будем выполнять
те движения, которые будет показывать водящий, кроме запрещенно-
го. Кто ошибается – выбывает из игры.

Следующий водящий покажет еще одно запрещенное движение,
таким образом их уже будет два и т. д.

Обсуждение домашнего задания «Одинаков ли взгляд на вещи у
мужчин и женщин?»*

Ц е л ь :  проведение эксперимента, осознание различия в восприя-
тии мужчин и женщин.

И н с т р ук ц и я :  Собрать листки с ответами, которые участники
группы написали дома, и разделить их на две стопки: испытуемые муж-
ского и женского пола. Обработать результаты следующим образом.
Сгруппировать ответы испытуемых:

– личные вещи (одежда, украшения);
– предметы домашнего обихода (мебель, посуда);
– растения;
– насекомые;
– предметы, связанные со спортом (бита, лодка, велосипед);
– неподвижные предметы (статуи);
– символы.
Сравнить мужчин и женщин по тому, какие категории они предпо-

читают.
Как опыт обращения с предметами повседневного обихода может

сказываться на восприятии этих фигур?
Чем еще можно объяснить различия в их восприятии?
Ком м е н т а р и и :
• Этот эксперимент напоминает о том, что на один и тот же вопрос

может быть несколько правильных ответов. Или может быть несколько
правильных восприятий одного и того же явления.
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И н с т р ук ц и я :  Сделайте для себя таблички с именами. Осторож-
но прикрепите булавку на лицевую часть таблички маленьким кусоч-
ком скотча. Булавка в этом упражнении становится инструментом при-
нятия решения. Смысл в прикреплении булавки к карточке с именем
заключается в том, что таким образом подчеркивается принадлежность
участникам принимаемых ими решений.

Задумайтесь над проблемами, присутствующими в вашей жизни.
Это могут быть проблемы с родителями, братьями и сестрами, учите-
лями, друзьями, соседями, законом и т. д.

Теперь давайте поговорим о двух типах проблем: о тех, с которыми
мы можем что-то сделать, и о тех, с которыми мы ничего поделать не
можем. Нужно различать эти две категории проблем. Приведите кон-
кретные примеры на каждую группу проблем. Определите некоторые
свои проблемы.

Каждому розданы черные шарики. Надуйте свои шарики так, что-
бы каждый «выдох» в шарик представлял некую проблему. С каждым
дыханием в шарик вдувается новая проблема. Если определены только
одна или две проблемы, участник группы вдувает их в шарик несколь-
ко раз. Постепенно каждый должен полностью надуть свой шарик, и
тогда его нужно будет привязать на шею. Теперь у каждого есть соб-
ственный «черный шар проблем».

Теперь у каждого из вас есть выбор. Вы можете начать работу над
теми проблемами, с которыми можете справиться, и постараться за-
быть об остальных, а можете ничего не делать. Решение за вами. Если
вы захотите продолжать таскать у себя на шее черные шары, полные
проблем, вы можете сделать соответствующий выбор. Но если вы ре-
шили начать действовать (принять на себя ответственность за пробле-
мы или избавиться от них), вы можете оторвать булавку от карточки с
именем и лопнуть шарик.

Рефлексия
Наше занятие подходит к концу. И теперь расскажите о впечатле-

ниях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понравилось,
было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли узнать
что-то новое о себе?

Домашнее задание
Найдите и принесите на следующее занятие вырезки из газет, жур-

налов, которые связаны с проблемой курения, алкоголизма, наркома-
нии и с их разрешением.

• Каждый человек придает окружающим вещам свой смысл. Кого-
то мыши приводят в ужас, а кто-то считает их хорошенькими. Во что
превратилась бы жизнь, если бы все воспринимали ее одинаково?

Упражнение 3. «Эксперимент»*
Ц е ль :  оценка тактильной чувствительности женщины и мужчины.
И н с т рукц и я :  Один из участников садится на стул, ему завязыва-

ются глаза.
Сейчас к тебе подойдет несколько человек. Каждый по очереди

коснется твоего лба. Постарайся определить, какого пола каждый из
них. При этом говори» «Мужчина» или «Женщина».

Кто-то из участников группы фиксирует ответы.
Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Насколько вы преуспели в оценке

пола тех, кто касался? На чем основывались ваши догадки?
Упражнение 4. «Веселые мартышки»  [3]
Ц е ль :  повышение активности участников группы.
И н с т р ук ц и я : Ведущий говорит слова: «Мы – веселые мартышки,

мы играем громко слишком. Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем,
надуваем щечки, скачем на носочках и друг другу даже язычки покажем.
Дружно прыгнем к потолку, пальчик поднесем к виску. Оттопырим ушки,
хвостик на макушке. Шире рот откроем, гримасы все состроим. Как скажу
я цифру 3, – все с гримасами замри». Игроки повторяют все за ведущим.

Упражнение 5. «Дом»*
Ц е л и :  самопознание; сплочение участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Все вместе нарисуйте на большом листе бумаги

общий дом, не разговаривая при этом друг с другом.
Теперь вы будете рассказывать про дом от имени этого дома сле-

дующим образом: каждый по кругу говорит только по одному предло-
жению.

Ко м м е н т а р и и :  Ведущий записывает все высказывания участ-
ников. Затем зачитывает все реплики каждого участника по очереди.
Задача участников, подумать, что говорят эти реплики о человеке, их
высказавшем.

Во п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Как проходил процесс рисования
дома? Что узнали нового про себя, когда ставили себя на место дома и
рассказывали?

Упражнение 6. «Черный шар: идентификация проблемы» [11]
Ц е л и:  определить некоторые личные проблемы; выяснить разни-

цу между теми проблемами, которые они могут контролировать, и
теми, над которыми они не властны.
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Упражнение 7. «Прощание “Комплимент”»
Ц е л ь :  завершение групповой работы.
И н с т р ук ц и я :  Сейчас каждый по очереди будет говорить комп-

лимент соседу справа.

Занятие 9. Как быть с ПАВ?
Ц е ль : профилактика применения ПАВ, осознание своих ценностей.
О б о р уд о ва н и е :  стулья для каждого участника группы, правила,

магнитофон, кассеты, листочки (по 10 на каждого участника группы),
ручки, карточки: «Согласен», «Не согласен», «Не уверен», бланки с
незаконченными рассказами, большой лист бумаги, краски, кисточки,
цветные карандаши, клей, ножницы, скотч, фломастеры, вырезки из
газет и журналов по теме ПАВ.

Упражнение 1. «Гомеостат»  [20]
Ц е ль :  приветствие, повышение активности в начале занятия.
И н с т р ук ц и я :  Сейчас вам предстоит совместно решить одну за-

дачу: как можно быстрее всем одновременно, не договариваясь и не
произнося ни слова, «выбросить» одинаковое количество пальцев на
обеих руках. Я буду считать до трех, и на счет «три» все одновременно
«выбрасывают» пальцы.

Рефлексия
С каким настроением и с какими ожиданиями пришли сегодня?
Упражнение 2. «Крокодил» [29]
Ц е ль :  повышение активности участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Все участники делятся на две команды. Первая

команда придумывает какое-либо хитроумное слово, а затем говорит
его одному из игроков противоположной команды. Задача избранного
– не издавая ни звука, только жестами, мимикой и пластикой движений
изобразить загаданное слово, так, чтобы его команда смогла отгадать,
что же было задумано. После успешного отгадывания команды меня-
ются ролями.

Ко м м е н т а р и и : После некоторой практики данную игру можно
усложнить и сделать на порядок интереснее, загадывая не слова, а фразы.

Упражнение 3. «Мозговой штурм»
Ц е л ь :  введение в тему занятия, определение уровня знаний по

вопросу ПАВ.
Ин стр укция :  Каждый член группы получает 10 карточек. На каж-

дой карточке они записывают понятие, которое спонтанно ассоцииру-
ется с темой «Наркомания, алкоголизм».

Карточки раскладываются так, чтобы всем было видно, и зачиты-
ваются вслух.

Далее понятия надо сгруппировать по темами подобрать понятие,
характеризующее всю группу.

Упражнение 4. «Узники и стражники»  [3]
Ц е л и:  повышение настроения; снятие напряжения; активизация.
Инс трукци я:  Разделитесь на первый-второй. Первые возьмут сту-

лья и образуют внутренний круг (они – узники), а вторые встанут за
ними, лицом к центру (они – стражники). Узники, которые сидят в кру-
гу, с помощью подмигивания пытаются договориться о смене своего
места. Когда они договорятся, быстро меняются местами. Задача
стражников – не отпустить своих узников.

Во пр о с ы д ля  о б с ужд е н ия :  Как ваше настроение? Как вы себя
чувствовали в роли узника? Как вы себя чувствовали в роли стражни-
ка? Кем больше понравилось быть?

Упражнение 5. «Ценности» [29]
Ц е ль :  осознание собственных взглядов и ценностей.
И н с т рукц и я :  Сейчас я прочитаю несколько утверждений. После

того, как я произнесу утверждение, вы должны разойтись по разным
концам комнаты. Те, кто согласны с утверждением, встаньте справа, а
кто не согласен – слева, по центру – те, кто не уверен.

Ут верж дени я:
• Алкоголиков и наркоманов нужно изолировать от общества.
• Необходимо, чтобы наркоманы могли бесплатно получать сте-

рильные иглы и шприцы.
• Люди, заразившиеся ВИЧ, сами в этом виноваты.
Объясните, почему вы встали именно там.
Теперь вы, если хотите, можете поменять свою точку зрения.

Встаньте там, где место отражает вашу точку зрения теперь.
Воп ро сы д ля  обсуждени я:  Какие чувства у вас возникли, когда

вы размышляли? Легко ли было высказывать свою точку зрения, осо-
бенно, когда вы оказывались в меньшинстве? Легко ли было изменить
свою точку зрения? Почему вы меняли свое мнение?

Упражнение 6. «Незаконченный рассказ»  [11]
Ц е л ь :  развитие навыков профилактики зависимости.
И н с т р ук ц и я :  Внимательно прочитайте начало рассказа и попы-

тайтесь самостоятельно закончить его так, как если бы вы были на
месте героя.
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«У нас была своя компания. Мы ежедневно встречались во дворе
дома и вместе проводили время. Все ребята, и я в том числе, курили
сигареты. Однажды в нашей компании появился новенький. Он упот-
реблял какое-то особое вещество, которое называл «наркотой» и пред-
лагал нам тоже его попробовать. Он так здорово рассказывал, как пос-
ле дозы «наркоты» «ловит кайф», и что эти ощущения ни с чем не
сравнимы по приятности. Некоторые попробовали сразу. Я сначала
отказался. Он пытался убедить меня, что ничего не случится, если я
разок попробую...»

В о п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Зачитайте свои рассказы.
Упражнение 7. «Антиреклама ПАВ»*
Ц е ль :  профилактика употребления ПАВ.
И н с т р ук ц и я :  Создайте плакат, глядя на который людям не захо-

телось бы пробовать алкоголь, наркотики, табачные изделия. Для этого
используйте большой лист бумаги, те вырезки, которые вы принесли
из дома, краски, карандаши...

Рефлексия
Наше занятие подходит к концу. И теперь расскажите о впечатле-

ниях, полученных вами за сегодняшний день. Что вам понравилось,
было интересным, полезным, что не понравилось? Удалось ли узнать
что-то новое о себе?

Упражнение 7. «Прощание “Рукопожатие по кругу”» [20]
Ц е л ь :  завершение группового процесса.
И н с т р ук ц и я :  Все берутся за руки, ведущий пожимает ладонь

своему правому соседу, тот своему и т.д., пока рукопожатие не вер-
нется ведущему с левой стороны.

Занятие 10. Как быть с расставанием?
Ц е л ь :  завершение групповой работы, подведение итогов цикла

занятий.
О б о р уд о ва н и е :  стулья для каждого участника группы, правила,

магнитофон, кассеты, листочки бумаги, ручки, конверты, бутылка или
воздушный шарик с записками, карточки «Много», «Мало», «Очень
много», «Умеренно», цветные карандаши, фломастеры.

Упражнение 1. «Приветствие»*
Цель: создание работоспособности в начале занятия.
И н с т р ук ц и я :  Выберите любое приветствие, которое вам боль-

ше понравилось за наши 9 предыдущих занятий. Поздороваемся се-
годня таким образом, каким вы захотите.

Рефлексия
С каким настроением и с какими ожиданиями пришли сегодня?
Упражнение 2. «Письмо себе в 2010 год» [30]
Ц е л и:  самопознание; формулировка целей на будущее, подготов-

ка к самостоятельной работе над саморазвитием.
И н с т р ук ц и я :  Мы напишем себе письмо, которое запечатаем и

откроем только в 2010 году. Напишите себе о том, какие вы сейчас, что
вас интересует, что вы думаете о себе – будущем, как вы будете выгля-
деть, чем заниматься, кто будет вокруг вас... Что вы хотите пожелать
себе в будущем.

Упражнение 3. «Чемодан в дорогу»  [29]
Ц е л и:  получение обратной связи от участников группы; развитие

самопознания; определение целей саморазвития в дальнейшем.
И н с т рукц и я : Наша работа подходит к концу. Мы, конечно, будем

встречаться, но не будем собираться здесь, на занятиях, всей нашей груп-
пой. Мы провели вместе много времени и много узнали друг о друге.
Сейчас мы для каждого соберем «чемодан» – соберем качества и осо-
бенности, которые проявились на наших занятиях. Каждый из нас будет
выходить из комнаты, а оставшиеся решать, какие качества мы ему со-
берем: мы возьмем одно качество, которое нам понравилось, из тех, что
уже есть у участника и одно качество, которое нам хотелось бы, чтобы
он развил. Выбирать качества будем вместе, чтобы между нами было
согласие по поводу этих выборов. Кто хочет выйти первым?

Упражнение 4. «Записка». II часть [30]
Ц е ль :  подведение итогов.
Прочитать пожелания, оставленные в бутылке или воздушном

шарике на занятии № 3 «Как быть с личностью?»
Упражнение 5. «Вклад и прибыль» [30]
Ц е л ь :  оценка того, сколько участники вложили в работу группы,

и сколько приобрели от групповой работы.
И н с т р ук ц и я :  В начале нашей работы я говорила, что каждый из

нас сам определяет, в какой мере он хочет включиться в работу груп-
пы. Чем больше сил вы вкладываете, тем больше польза, которую вы
сможете извлечь из групповой работы. Я предлагаю вам проверить,
что вы вложили в группу и что получили от нее. Сделаем это в два
этапа. Сначала подумайте над вопросом: «Сколько я вложил в нашу
группу?» Ответив на этот вопрос, пройдите в один из четырех углов
комнаты. В первом углу соберутся те участники, которые оценивают
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свой вклад в группу как очень большой. В другом углу будут стоять те
члены группы, которые считают, что вложили в группу достаточно
много. В третьем – те, чей вклад кажется им умеренным, а в после-
днем – те участники, которые считают, что мало вложили в группу.

Понятно ли вам, что я имею в виду? Тогда распределитесь по уг-
лам, не разговаривая при этом друг с другом.

Давайте обсудим, что вас привело к такой оценке своего вклада.
Выскажитесь по очереди, насколько вы согласны с тем, как другие участ-
ники вашей группы оценили свое место.

Теперь на время вернитесь в середину комнаты... Мы переходим ко
второму этапу. Сейчас вам надо будет задать вопрос: «Много ли я в этой
группе приобрел?» Пусть в первом углу встретятся друг с другом те участ -
ники, которые считают, что очень много приобрели в группе. Во втором
углу пусть встретятся те, кому кажется, что они просто много приобрели; в
третьем пусть соберутся участники, которые получили, по их мнению, не
очень много. А в последнем – те, кто считает, что группа дала им мало.

Понятно ли вам, что я имею в виду? Тогда снова распределитесь по
углам, не разговаривая при этом друг с другом.

Давайте обсудим, что вас привело к такой самооценке. Выскажи-
тесь по очереди, насколько вы согласны с тем, как другие участники
вашей группы оценили свой вклад.

Теперь возвратитесь в большой общий круг, чтобы мы могли об-
судить это упражнение.

Во пр ос ы д ля  о бс ужд ен ия : Доволен ли я своим вкладом в груп-
пу? Чья оценка собственного вклада мне не совсем понятна? Что вы
думаете о распределении по четырем углам? Насколько группа реалис-
тично оценила саму себя? Могу ли я для себя констатировать какую-
нибудь взаимосвязь между вкладом и полученной пользой? Что помо-
гало мне вносить свой вклад в работу группы, а что мешало это делать?

Упражнение 6. «Реклама»*
Ц е л ь :  осознание опыта, приобретенного в группе.
И н с т р ук ц и я :  Ваша задача сейчас создать рекламу нашей груп-

пы. Вспомните, что рекламу мы можем видеть по телевидению, в газе-
тах, журналах, на плакатах, слышать по радио и т. д.

При этом реклама должна всегда соответствовать следующим кри-
териям:

– максимум информации и целенаправленности при минимуме слов;
– доказательность и доходчивость;
– краткость, лаконичность;
– зрелищность, оригинальность и неповторимость в деталях.

Упражнение 7. «Я благодарен тому, что...»  [30]
Ц е л и:  формирование позитивного отношения к себе, окружаю-

щему и происходящему; подведение итогов тренинга.
И н с т р ук ц и я :  Пусть каждый из вас попробует найти 10 момен-

тов в групповой работе, по отношению к которым он может сказать:
«Я благодарен за это...» Например, вы можете сказать: «Я благодарен
тому, что у меня сегодня хорошее настроение. Я рад, что в этой группе
были люди, которые полюбили меня и т. д.». Запишите, пожалуйста,
эти 10 пунктов на листе бумаги, начиная каждое предложение со слов:
«Я благодарен тому, что...»

Понятно ли, что я имею в виду?
Написали? Теперь пусть каждый из вас зачитает свои записи.
В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Какие чувства вы испытывали во

время выполнения этого упражнения? Как вы чувствуете себя сейчас?
Рефлексия
Сейчас поделитесь впечатлениями о сегодняшнем дне и о тренин-

ге в целом. Если кто-то готов, можете начать.
Упражнение 8. «Прощание»
Ц е л ь :  позитивное завершение групповой работы.
И н с т р ук ц и я :  Выберите любое прощание, которое вам больше

всего понравилось за нашу групповую работу. Таким образом мы с
вами завершим работу группы.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
«СТАРТ-ПЛЮС»

М. Е.Соболева, педагог-психолог,
С. В. Цветкова,  педагог-психолог

Пояснительная записка
Групповая работа по социально-психологической адаптации де-

тей 10–12 лет, находящихся на индивидуальном обучении, является ак-
туальной по ряду причин.

1. Рост численности инвалидов.
По данным здравоохранения, за последние шесть лет количество

инвалидов в России увеличилось в 2,5 раза и составляет более 10 мил-
лионов человек (около 7% населения), из которых 500 тысяч – дети-
инвалиды. Особенно рост численности инвалидов значителен за пос-
ледние 3 года.

2. Значимость здоровьесберегающих технологий.
Вопрос сохранения здоровья человечества стоит очень остро во

всем мире. И причин тому множество (ухудшение экологической об-
становки на планете, травмы, врожденные пороки и т. п.). Поэтому в
настоящее время являются значимыми различные мероприятия, на-
правленные на поддержание эмоционального и физического здоровья
людей.

3. Ухудшение здоровья детей.
Большие школьные нагрузки являются еще одной причиной ухуд-

шения здоровья детей. Некоторые дети и вовсе не могут заниматься
в коллективе (в первую очередь из-за своего здоровья), и поэтому
постоянное индивидуальное обучение для таких детей является од-
ним из условий получения образования. Однако, получая школь-
ные знания индивидуально, ребенок оказывается в большинстве
случаев вне коллектива, а значит вне общения со сверстниками. При
этом известно, что для успешной социализации ребенка большое
влияние оказывает не только семья, но и коллектив сверстников, в
целом социум. Именно в коллективе у человека формируются не-
обходимые умения для его успешной жизнедеятельности такие, как:
умение конструктивно общаться, умение соблюдать социальные
нормы, правила, и т. п.
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4. Личностные особенности детей-инвалидов и детей, находя-
щихся на индивидуальном обучении.

У детей, находящихся на индивидуальном обучении, достаточно
часто отмечаются некоторые личностные особенности. В беседах мно-
гие учителя замечают различные неблагоприятные варианты личнос-
тного развития таких детей: агрессивность, излишняя застенчивость,
страхи, повышенная тревожность и т. п.

5. Научная обоснованность.
Еще одним из показателей значимости групповой работы с деть-

ми 10–12-ти лет являются возрастные особенности детей данного воз-
раста. К 10–12-ти годам увеличивается значимость общения со свер-
стниками. В. С. Мухина отмечает, что «в своей среде, взаимодей-
ствуя друг с другом, подростки учатся рефлексии на себя и сверстника.
Взаимная заинтересованность, совместное постижение окружающе-
го мира и друг друга становятся самоценными. Общение оказывает-
ся настолько притягательным, что дети забывают об уроках и домаш-
них обязанностях. В отношениях со сверстниками подросток стре-
мится реализовывать свою личность, определить свои возможности
в общении... Успехи в среде сверстников в данном возрасте  ценятся
более всего» [15 , с. 366].

Подтверждает важность данной работы и тот факт, что в школах
увеличивается количество детей, находящихся на индивидуальном обу-
чении. Результаты взаимодействия со школами Вологды в 2002/
2003 учебном году показали, что детей, находящихся на индивидуаль-
ном обучении, в каждой школе города, с которыми мы сотрудничали,
от 1 до 8 человек. Все эти учащиеся школ, как правило, разного возра-
ста. Поэтому организовать групповую работу с детьми, находящими-
ся на индивидуальном обучении, в школе достаточно трудно. Объеди-
нение таких детей одного возраста в группу в количестве от 5 человек
и выше на базе Областного центра психолого – медико – социального
сопровождения более рационально.

Таким образом, проведение групповой работы по социально-пси-
хологической адаптации детей, в возрасте 10–12-ти лет, находящихся на
индивидуальном обучении, на базе ОЦПМСС является важным направ-
лением работы.

Мы выбрали название группы «Старт-плюс» для того, чтобы дать
положительный старт детям к получению позитивных эмоций от об-
щения с разными людьми.

Данная программа направлена на социально-психологическую адап-
тацию детей 10–12-ти лет, находящихся на индивидуальном обучении.

Цель коррекционно-развивающей программы реализуется через
следующие задачи:

– развитие коммуникативных навыков;
– развитие навыков социального поведения;
– смягчение эмоционального дискомфорта;
– развитие навыков самоконтроля и саморегуляции;
– формирование умений релаксации.
Новизна программы «Старт-плюс» состоит в следующем:
– разработан сюжет 12-ти занятий;
– подобраны упражнения из разных источников литературы, в со-

ответствии с сюжетной линией, возрастом и особенностям детей, на-
ходящихся на индивидуальном обучении;

– часть упражнений были модифицированы для выстраивания
сюжетной линии и реализации поставленных целей и задач;

– программа успешно реализована в 9-ти группах школьников, в со-
став которых входили дети, находящиеся на индивидуальном обучении.

Содержание коррекционно-развивающих занятий по программе
«Старт-плюс»

В разработке программы мы опирались на работы таких исследо-
вателей и практиков, как И. И. Мамайчук (2001), О. А. Карабанова (1997),
К. Фопель (2000), Н. Л. Кряжева (2000) и др.

В процессе реализации программы можно выделить четыре этапа:
I. Установочный (задачи: образование группы как целого, форми-

рование положительного настроя на занятия и диагностика особенно-
стей поведения и общения детей).

II. Подготовительный (задачи: структурирование группы и фор-
мирование эмоциональной поддержки у членов группы).

III. Реконструктивный (задачи: развитие навыков конструктивного
общения, коррекция неадекватных эмоциональных реакций, обучение
самостоятельному нахождению нужных форм эмоционального реа-
гирования).

IV. Закрепляющий (задачи: закрепление адекватных форм эмоцио-
нального и поведенческого реагирования).

Все занятия по программе подчинены одной сюжетной линии: дети
попадают на необитаемый остров и оказываются там в разных ситуа -
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циях, которые проигрываются и анализируются участниками группы.
Каждое занятие имеет определенную, постоянную структуру: ритуал
приветствия, вступительное слово, основная часть (которая содержит
игры, задания, упражнения и т. п.), рефлексия, ритуал прощания. Риту-
алы приветствия и прощания вырабатываются самими участниками
группы.

Успешная реализация программы «Старт-плюс» возможна при
выполнении следующих условий:

– наличие от 5 до 7 детей в возрасте 10–12-ти лет, находящихся на
индивидуальном обучении. Когда в состав группы входят дети с небла-
гоприятными вариантами личностного развития полезно ограничить
размеры группы пятью участниками.

– комната с мягким оборудованием (оборудования немного, что-
бы не отвлекало внимание детей) и место, где можно сидеть на полу;

– достаточное количество материалов (бумага, кисточки, краски,
пластилин, клей, карандаши и т. п.);

– возможность участия в групповой работе детей 10–12-ти лет, обу-
чающихся в массовой школе (как образец поведения);

– работа на группе двух педагогов-психологов, в связи со следую-
щими причинами:

• здоровье детей (в группе участвуют дети с различными наруше-
ниями здоровья);

• у таких детей отмечается очень низкий уровень навыков обще-
ния;

• возможность оптимального распределения внимания на всех уча-
стников группы;

• для организации упражнений и игр, где необходимо распределе-
ние на равные подгруппы (пары, тройки и т. п.);

– родители могут присутствовать только на одном занятии, посвя-
щенном детско-родительским отношениям (занятие 9 «Вместе весе-
лее»), на остальных занятиях дети занимаются самостоятельно;

– обязательное привлечение таких детей помимо занятий к различ-
ным социокультурным мероприятиям. Где дети могут практически
реализовывать полученный в ходе занятий опыт непосредственного,
спонтанного общения, как со своими участниками группы, так и дру-
гими сверстниками, а также взрослыми людьми.

Каждое занятие имеет свою тему и цели, которые являются состав-
ной частью социально-психологической адаптации (названия и цели
занятий представлены в Таблице 1).

Таблица 1
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

В начале и в конце занятий дети и ведущие садятся в круг на полу.
Круг – это возможность открытого общения. А также круг создает
атмосферу общности между участниками группы. Кроме того, такое
расположение участников группы позволяет взрослым находиться на-
равне с детьми и способствует установлению более глубоких эмоцио-
нальных контактов.

№
п/п Тема занятия Цели занятия Кол-во

часов
1этап. Установочный

1. «Знакомство» Знакомство участников группы друг с
другом

1,5 ч

2 этап. Подготовительный
(В ходе данного этапа осуществляется введение в сюжет занятий)

2. «Необитаемый
остров»

Сплочение участников группы 1,5 ч

3. «Костер» Развитие доверия между участниками
группы

1,5 ч

3 этап. Реконструктивный
4. «Связь с

внешним миром»
Снижение тревожности 1,5 ч

5. «Следопыты» Развитие саморегуляции, самоконтроля 1,5 ч
6. «Все надоело» Отреагирование агрессии, поиск социально

приемлемых форм агрессивных
переживаний

1,5 ч

7. «Буря» Помощь в преодолении страхов, форми -
рование умений и навыков избавления от
страха, снижение уровня тревожности

1,5 ч

8. «Я один, ты
один»

Развитие навыков присоединения  в обще-
нии, обучение навыкам саморегуляции

1,5 ч

9. «Вместе веселее»
(совместно с
родителями)

Повышение уверенности в себе, развитие
умений общения с родителями и другими
взрослыми

1,5 ч

10. «Хочу
приключений»

Развитие социальной активности 1,5 ч

4 этап. Закрепляющий
11. «Прощание с

необитаемым
островом»

Закрепление, обобщение полученного
опыта

1,5 ч

12. «Прощание друг
с другом»

Позитивное завершение работы группы 1,5 ч
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• осуществляет непосредственную обратную связь с детьми и ро-
дителями данных детей.

3. Деятельность педагога дополнительного образования или педа-
гога-организатора: продумывает и проводит социокультурные мероп-
риятия.

Методы и средства (способы) оценки эффективности
(результативности) программы

Для оценки эффективности работы группы «Старт-плюс» были
определены критерии, по которым можно проследить изменения в
социально-психологической адаптации детей 10–12-ти лет. По мнению
С. А. Кулакова, изменения должны происходить в поведенческой сфе-
ре при общении, в аффективной, в мотивационно-потребностной и в
когнитивной сферах [11].

Исходя из этого, эффективность программы мы оценивали по сле-
дующим критериям:

– уровень самооценки;
– снижение тревоги (школьной, самооценочной, межличностной);
– развитие самостоятельности, самоконтроля;
– снижение агрессивности;
– развитие умения уважать других (как взрослых, так и сверстников);
– развитие социальной адекватности поведения;
– инициативность в социальных контактах.
Для диагностики детей 10–12-ти лет, находящихся на индивидуаль-

ном обучении, выбраны следующие методики: шкала личностной тре-
вожности А. М. Прихожан (форма А), проективная методика Рене
Жиля, проективная методика «Несуществующее животное», анкети-
рование детей по окончании занятий. Психодиагностические методи-
ки были использованы дважды с целью сравнения результатов до нача-
ла и после окончания занятий.

Выбор теста Рене Жиля [3] обоснован тем, что цель методики со-
стоит в изучении социальной приспособленности ребенка, а также его
взаимоотношений с окружающими. С его помощью можно оценить
изменения следующих показателей:

– показатели, характеризующие конкретно-личностные отношения
ребенка с другими людьми, в том числе умение уважать других;

– показатели, характеризующие особенности самого ребенка (со-
циальная адекватность поведения, инициативность в социальных кон-
тактах).

Формой работы с детьми 10–12-ти лет было выбрано проведение
игровых занятий с рефлексией в связи с тем, что, с одной стороны,
детям данного возраста «присуще еще много детских качеств – наи-
вность, легкомыслие, взгляд на взрослого снизу вверх. Но уже утра-
чивается детская непосредственность в поведении и у ребенка появ-
ляется другая логика мышления», т.е. появляется чувство взрослости
[16, с. 135].

Программа по социально-психологической адаптации детей в воз-
расте 10–12-ти лет, находящихся на индивидуальном обучении, рас-
считана на 12 занятий, с периодичностью их проведения 1 раз в неделю
и продолжительностью занятий 1,5 часа.

«Продолжительность занятия постоянна и не может быть измене-
на по желанию членов группы, кроме как в исключительных обстоя-
тельствах. Постоянство времени игрового занятия является важным
условием формирования у ребенка способности к произвольной ре-
гуляции своей деятельности, формирования умения подчинятся пра-
вилам и организовывать свою деятельность во времени» [6: 137–139].

Противопоказанием для участия в занятиях по данной программе
является наличие у детей тяжелых двигательных нарушений и умерен-
ной и тяжелой умственной отсталости.

Способы взаимодействия специалистов
1. Деятельность социального педагога ОЦПМСС по программе

«Старт-плюс»:
• выявляет проблемных детей в школах и других образовательных

учреждениях (работа с классными руководителями, социальными пе-
дагогами школ);

• направляет семьи в ОЦПМСС;
• непосредственно осуществляет обратную связь со специалиста-

ми образовательных учреждений, которые занимаются также с данны-
ми детьми.

2. Деятельность педагога-психолога ОЦПМСС по программе
«Старт-плюс»:

• проводит консультативный прием для родителей и детей, направ-
ленных в ОЦПМСС;

• осуществляет диагностическую работу;
• проводит групповую коррекционно-развив ающую работу в

ОЦПМСС;
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Тест «Несуществующее животное» [18] позволяет нам оценить
уровень развития самоконтроля; самооценку ребенка и наличие в по-
ведении ребенка агрессивности. Важно использовать данную методи-
ку в комплексе с детским тестом Рене Жиля.

Для изучения уровня тревожности мы использовали шкалу лично-
стной тревожности А. М. Прихожан (форма А) [3]. Данная методика
позволяет оценить не только общий уровень тревожности, но и различ-
ные виды тревожности (школьную, самооценочную, межличностную,
магическую). Методика также дает возможность выделить уровни тре-
вожности (отсутствие тревоги, нормальный уровень тревожности, не-
сколько повышенная тревожность, явно повышенная тревожность,
очень высокая тревожность) и оценить изменения, происходящие за
время занятий в группе.

Все данные, полученные в ходе психодиагностического исследо-
вания, заносятся в сводную таблицу результатов диагностики, которая
позволяет увидеть динамику, происходящую в поведении, личности и
эмоциональной сфере каждого ребенка ( Приложение).

Кроме психодиагностических методик мы использовали анкети-
рование участников группы с целью получения обратной связи о груп-
повых занятиях и собственной оценки детьми изменений, произошед-
ших в их жизни за период групповой работы. Нами была разработана
анкета, составленная из нескольких вопросов и состоящая из двух час-
тей. В первой части анкеты, цель которой – получение обратной связи
о групповом процессе – был использован метод незаконченных пред-
ложений. Во второй части – закрытый вопрос об изменениях, произо-
шедших по окончании занятий.

Требования к участникам группы гибкие. Главное, чтобы ребенок
был с относительно сохранным интеллектом и находился в периоде
ремиссии (при соответствующих психических заболеваниях).

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ ПО ПР ОГРАММЕ «СТАРТ-ПЛЮС»

Занятие 1. «Знакомство»
Ц е л и:  знакомство участников группы друг с другом; с правилами

работы в группе.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, мелкие предметы (бусинки, камешки), платок, карта «Настроение»,
чистые треугольники, клей, цветные карандаши.

* Здесь и далее модификация М. Е. Соболевой, С. В. Цветковой.

Игра «Встаньте те, кто...» [10] *
Ц е л ь :  знакомство с группой.
И н с т р ук ц и я :  Для того, чтобы побольше узнать друг о друге,

сейчас будут вставать те, кого я попрошу.
Встаньте те,
– у кого есть братья и сестры;
– кто любит бегать;
– кто радуется хорошей погоде;
– кто любит есть мороженое;
– кто любит смотреть мультфильмы;
– кто учится в школе;
– кто имеет животных;
– кто часто шалит;
– у кого много друзей;
– кто рад встрече с нами.
Вступительное слово
Как вы думаете, зачем мы собрались?
У нас с вами впереди 12 занятий, участие в которых может помочь

каждому из вас лучше общаться с детьми и взрослыми.
Упражнение «Знакомство» [1]
1. Сейчас мы будем перекатывать друг другу большой мяч. У кого

в руках окажется мяч, тот называет свое имя.
2. Теперь мы проверим, кто как запомнил имена. Необходимо на-

зывать имя того человека, к кому катите мяч.
Правила
Для того, чтобы работа в нашей группе была полезной и мы смог-

ли помочь друг другу, нужно соблюдать правила. (Ведущие сами пред-
лагают ряд правил для детей.)

1. Ходить на каждое занятие.
2. Уважать друг друга ( слушать друг друга, не обзываться, не

драться и т. п.).
3. Быть активным ( участвовать во всех играх и упражнениях ).
4. Сохранять оборудование.
Настроение [13]*
Ц е л ь :  диагностика эмоционального состояния.
И н с т р ук ц и я :  В начале и в конце каждого занятия мы будем от-

мечать свое настроение. Сейчас возьмите треугольник и раскрасьте
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                № занятия
Имя
участника группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

его соответствующим цветом. Для этого воспользуйтесь таблицей, в
которой указано, какой цвет какому настроению соответствует:

Красный Радость
Желтый Интерес
Зеленый Спокойствие
Синий Удивление
Фиолетовый Страх
Коричневый Усталость
Черный Злость
Серый Грусть

Если вы все раскрасили, вам нужно приклеить треугольник в таб-
лицу напротив своего имени.

Игра «Мышка, мышка... кот» [17]
Ц е л ь :  диагностика умения приветствовать друг друга, соблюдать

правила.
И н с т р ук ц и я : Все встают в круг. Водящий – «Мышка» – ходит

по кругу сзади детей, говорит слова: «Мышка, мышка... кот» и дотра-
гивается до спины. Тот, до кого он дотронулся, становится «Котом».
«Мышка» и «Кот» сразу же разбегаются в разные стороны по кругу.
Их задача – побыстрее занять освободившееся место. Но в момент
встречи они должны обязательно взяться за руки, улыбнуться и ска-
зать хором: «Здравствуй, мышка, здравствуй, кот». А затем снова
бежать к свободному месту. Тот, кто не успел занять место , становит-
ся водящим – «Мышкой».

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Понравилась ли вам эта игра? Что
полезного вы извлекли из этого упражнения?

Упражнение «Секрет» [10]
Ц е л ь :  диагностика умения устанавливать контакты с окружаю-

щими людьми и умения убеждать.
И н с т р ук ц и я :  Сейчас каждый участник группы получит по «сек-

рету», который вы должны будете зажать в кулаке. Ваша задача – уз-
нать как можно больше «чужих секретов». Для этого вы можете лю-
бым способом уговорить участников группы показать вам секрет, при
этом вы не должны открывать свой секрет.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Какие способы вы использовали
для того, чтобы вам показали секрет? Как вы себя чувствовали, когда
вас просили показать ваш секрет?

Игра «Тень» [10]
Ц е л ь :  диагностика умения почувствовать другого человека, под-

строиться под него.
И н с т р ук ц и я :  Водящий ходит по помещению и делает разные

движения, неожиданные повороты, кивания головой. Все остальные
встают за ним на небольшом расстоянии. Они – его тень и должны
быстро и четко повторять его движения. Затем ведущий меняется.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Легко ли вам повторять чужие
движения? Если трудно, то почему?

Игра «Что изменилось» [1]
Цель :  диагностика внимания, наблюдательности, необходимых для

эффективного общения.
И н с т р ук ц и я :  Каждый по очереди становится водящим. Водя-

щий выходит из комнаты. За это время в группе производится несколь-
ко изменений в одежде, прическах. Можно пересесть на другое место.
Задача ведущего – правильно подметить изменения.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Легко ли вы находили изменения
друг в друге? Что вам помогало находить изменения друг в друге?

Настроение [13]
Ц е л ь :  диагностика эмоционального состояния.
И н с т р ук ц и я :  С каким настроением вы уходите с сегодняшнего

занятия? Закрасьте ваш треугольник соответствующим цветом.
Рефлексия
Каждое занятие мы будем заканчивать беседой о том, что мы

делали сегодня. Что вы запомнили? Почему вы нарисовали свое на-
строение именно такого цвета? Что вам понравилось? Что вам не
понравилось?
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Прощание
Ц е л и:  диагностика умения вырабатывать совместное решение;

выработка ритуала прощания; завершение занятия.
И н с т р ук ц и я :  Заканчивая занятия, мы будем с вами прощаться

особым способом. Давайте его придумаем.

Занятие 2. «Необитаемый остров»
Ц е л и :  сплочение участников группы; диагностика умений взаи-

модействовать друг с другом.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, мяч, фуражка, большие кубики для постройки корабля, большой
лист бумаги, краски, пластилин, карта «Настроение», чистые треуголь-
ники, клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение
Каждое занятие необходимо начинать с приветствия. Существуют

разные способы приветствия. Начиная занятия, мы будем с вами здо-
роваться особым способом. Давайте его придумаем.

Отметьте свое настроение на карте.
Игра «Снежный ком» [1]
Ц е л ь :  продолжение знакомства друг с другом.
И н с т рукц и я :  У кого в руках мяч, тот называет свое имя и люби-

мое занятие. Следующий должен повторить все то, что говорили до
него и назвать свое имя и любимое занятие. Если кто-то ошибается,
игра начинается с начала.

Игра «Капитан» [10]
Ц е л и:  разминка; развитие уверенности в себе, слухового внима-

ния, умения подчиняться правилам.
И н с т р ук ц и я :  Мы отправляемся на необитаемый остров. Туда

мы поплывем на корабле. Давайте построим наш корабль из кубиков.
У каждого корабля есть свой капитан. Сейчас каждый из вас побы-

вает капитаном. У кого на голове будет одета фуражка, тот и капитан.
(Фуражку передает ведущий группы так, чтобы капитаном побывал
каждый участник.) Остальные участники группы будут создавать
«шторм», «бурю» – топать ногами. Задача капитана – перекричать
бурю и громко сказать: «Стоп, машина!», и все должны замереть на
месте.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что было самым трудным в роли
капитана?

Упражнение «Необитаемый остров»  [22]
Ц е ль :  сплочение группы.
И н с т р ук ц и я :  Шторм на море был настолько сильным, что наш

корабль потерпел крушение. Поставьте кубики на свои места.
Течение нас вынесло на берег необитаемого острова.
У нас есть лист бумаги, цветные карандаши, краски, клей, бумага,

пластилин.
Мы остались на острове до конца наших занятий и теперь наша

задача – нарисовать этот остров, свою жизнь на нем:
– кто живет на острове;
– какие растения на нем есть;
– далеко ли вода;
– где вы будете жить;
– как там общаетесь;
– чем будете заниматься.
Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Трудно ли было вместе рисовать?

Какие трудности у вас были?
Упражнение «Рассказ»
Ц е ль :  развитие умения слушать друг друга.
И н с т р ук ц и я :  Каждый участник говорит по одному предложе-

нию по нашему общему рисунку. Начало: «Наш необитаемый остров
не очень большой...», «Мы попали на необитаемый остров рано-рано
утром...» Конец: «Дружной компанией мы можем справиться с любы-
ми условиями и испытаниями».

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что мы узнали об этом острове
(вода, пища, жилье, образ жизни, безопасность, растения, жи-
вотные)?

Игра «Тигр на охоте» [9]
Ц е л ь :  усиление сплоченности.
И н с т р ук ц и я :  Мы проголодались и решили пойти на охоту.
Ведущий – «Тигр» – папа или мама, остальные – «Тигрята». Веду-

щий будет учить своих детей быть сильными и смелыми, добиваться
цели.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Чему вас научили мама или папа
«Тигры»?

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.
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стараются передвигаться всем «телом», обходя препятствия, па-
дая на бок, замедляя и ускоряя движение, заворачиваясь в кольцо.
Задача каждого – не выбиться из общего ритма, не оторваться от
частей тела.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что понравилось вам в игре?
Комплекс упражнений «Профессии»*
Чтобы выжить на этом острове, нам нужно узнать, кто что умеет

делать. На карточках написаны различные профессии, которые могут
пригодиться для выживания на острове. (Дети вытаскивают карточки
и обсуждают, нужна ли им на необитаемом острове та или иная про-
фессия. Если считают, что профессия нужна, то играют в игру на тему
выбранной профессии.)

• «Поварята»  [10]
Ц е ль :  развитие навыков сотрудничества.
И н с т рукц и я :  Выбирается водящий, который будет варить какое-

либо блюдо, например, суп. Он выходит за дверь. Оставшиеся участни-
ки выбирают компоненты, необходимые, чтобы сварить данное блюдо
и распределяют роли между собой. Затем водящий должен отгадать
все компоненты. Когда называют тот компонент, который был выбран
участниками, то участник запрыгивает в круг, тихонько топая ногами.
Когда все участники окажутся в кругу, то получается вкусное блюдо.

• «Охранник»  [9]
Ц е ль :  развитие слухового внимания.
И нс т рукц и я:  Один ребенок притворяется спящим сторожем, гла-

за и уши завязаны платочком. Дети должны как можно осторожнее
подкрадываться на цыпочках так, чтобы сторож не услышал. Как толь-
ко сторож услышит или почувствует, он вскакивает и с криком ловит
«нарушителей покоя». Ведущий меняется.

• «Организатор отдыха, праздников»
Самостоятельные предложения детей.
• «Охотник»
а) «Зверинец» [9]
Для того, чтобы уметь охотиться, нужно знать животных.
Ц е л и :  развитие коммуникативных навыков, умения распознавать

язык мимики и жестов; снятие телесных зажимов.
И н с т р ук ц и я :  Одна группа изображает движения, повадки, позы

животных. Другая группа – зрители. Они гуляют по зверинцу, отгады-
вают «зверей», хвалят их, фотографируют.

Занятие 3. «Костер»
Ц е л ь :  развитие доверия между участниками группы.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, кубики разного размера (минимум 3 на каждого участника), кар-
точки с профессиями (повар, охранник, машинист, электрик, охотник,
организатор отдыха, сантехник), платок, карта «Настроение», чистые
треугольники, клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Вспомнить, что делали на предыдущем занятии ( попали на необи-

таемый остров).
Для того, чтобы выжить на необитаемом острове, необходимо на-

учиться делать что-то сообща, доверять друг другу. Как вы думаете,
почему это важно?

На сегодняшнем занятии мы будем выполнять упражнения, играть
в игры, где важным условием успешности нашего занятия будет
совместная работа всех участников группы.

Игра «Небоскреб»  [22]
Ц е л и:  развитие умения договариваться; формирование навыков

совместной деятельности.
И н с т р ук ц и я :  (У каждого ребенка по 3–5 кубиков разной вели-

чины.) Сейчас мы на острове попытаемся построить один общий дом.
Нам интересно узнать, на какую высоту вы можете его построить так,
чтобы он не развалился. Один из вас может начать строительство, по-
ложив в центре один кубик на пол. Затем второй участник, и так – по
кругу. При этом идет совместное обсуждение, стоит ли делать дом
выше. Кроме того, если хотя бы один кубик падает на пол, игра начина-
ется заново.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Трудно ли было строить общий
дом? В чем были трудности? Что помогло построить высокий дом?

Игра «Сороконожка»  [9]
Ц е л ь :  разминка, совместная деятельность.
И н с т р ук ц и я :  На нашем необитаемом острове живет очень ин-

тересное насекомое – сороконожка. И сейчас все участники группы
превратятся в это насекомое.

Выбирается «голова» сороконожки. Остальные дети приседа-
ют на корточки, берут друг друга за пояс и, следуя за головой,
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б) «Крокодил» [9]
Ц е л и :  развитие ловкости, наблюдательности, внимания; сниже-

ние страхов.
И н с т рукц и я :  Выбирается водящий – «Крокодил» – он вытягива-

ет вперед руки одна над другой, изображая зубастую пасть. Остальные
дети просовывают руки в «пасть». «Крокодил» с невозмутимым ви-
дом отвлекает детей, поет песни, притопывает ногами, подпрыгивает и
неожиданно смыкает руки – «пасть». Кто попался, становится «Кроко-
дилом».

Упражнение «Песня у костра» [17]*
Ц е л ь :  усиление сплоченности участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Темнеет, наступает вечер на острове. Участники

группы сооружают костер.
Всей группе предлагается спеть какую-нибудь известную песню,

используя только звуки, издаваемые животными ( гав-гав, мяу-мяу, хрю-
хрю и т. д.)

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.

Занятие 4. «Связь с внешним миром»
Ц е ль :  снижение тревожности.
М ат е р и а лы  и  о б о р уд о ва н и е : напечатанные правила группы,

музыка грозы, фуражка, маленькие мягкие игрушки (минимум 3), пред-
меты, спрятанные в игровой комнате, пустая пластиковая бутылка, кар-
та «Настроение», чистые треугольники, клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Вспомнить, что было на предыдущем занятии.
Когда люди попадают на необитаемый остров, у них появляется

чувство тревоги. Как вы думаете, почему оно возникает? ( Нет связи;
скучают по родным; нет информации; нет уверенности, что вернут-
ся домой; новая обстановка; неизвестность и т. д. )

Сегодняшнее занятие мы посвятим чувству тревоги.
Этюд «Ночные звуки» [8]
Ц е л ь :  проигрывание ситуации тревоги.

И н с т р укц и я :  Один ребенок рассердился и убежал от остальных
ребят, которые живут сейчас на необитаемом острове. Ночь застала
его в лесу. К тому же испортилась погода. Пошел дождь. Поднялся
ветер. Деревья громко скрипели и гнули ветви под напором ветра по-
чти до земли. Ребенку казалось, что его хватают большие темные и
мокрые лапы. Перекликались филины, а ребенок думал, что это кто-то
кричит от боли. Долго метался ребенок по лесу, пока не нашел себе
местечко, где можно было спрятаться.

(В зале приглушается свет.)
Все дети, кроме ребенка, изображают деревья, коряги и пеньки.

Можно сделать бурелом. Дети, не сходя со своих мест, принимают
угрожающие позы и издают громкие пугающие звуки: завывают, уха-
ют и т. п.

Задача потерявшегося ребенка – пробраться в маленькую пещеру
и просидеть до утра.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что помогло справиться с трево-
гой?

Игра «Прорви заросли» [10]
Ц е л ь :  разминка.
И н с т р ук ц и я :  Дети стоят в кругу, держатся за руки. Один – водя-

щий – за кругом. Его задача – прорваться сквозь заросли в круг. Ос-
тальные его не пускают.

Во про сы для  о бсужде ния :  Какие чувства вы испытывали, ког-
да находились вне круга? С какой ситуацией в жизни вы могли срав-
нить эту игру? (Например, приходите в новый класс, коллектив ). Что
помогло вам справиться с заданием? (Например, собственная актив-
ность, хитрость и т. п. )

Игра «Плот среди скал»  [22]
Ц е л ь :  развитие эмпатии, сотрудничества, самоконтроля, умения

слушать, действовать по инструкции.
И н с т р ук ц и я :  Мы вышли из леса на берег и увидели плот.
Выбирается «Капитан» и «Плот». Участнику, который будет «пло-

том», завязывают глаза. «Капитан» будет управлять плотом только с
помощью слов, не дотрагиваясь до «Плота» (сколько шагов должен
сделать «Плот» направо, сколько – налево, прямо, назад, когда и в ка-
кую сторону должен повернуться). Остальные дети – «Скалы». Задача
«Капитана» – довести «Плот» до конечной цели, например, до проти-
воположной стены, обведя «Плот» вокруг «Скал» и не «разбив» его об
эти «Скалы».



170 171

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Какие чувства испытывали, когда
были в роли капитана? Какие чувства испытывали, когда были в роли
плота? Какие чувства испытывали когда были в роли скалы?

Беседа
В каких ситуациях нужна тревога? ( Переходишь улицу, потерялся,

ругают, сделал что-то нехорошее и т. д. )
Игра «Кенгуру»  [9]
Ц е л и:  развитие чувства сопереживания другим, эмпатии; коррек-

ция агрессивных тенденций в поведении.
И н с т р ук ц и я :  На пояс детей свободно завязывают шарфик, об-

разуя «сумку» кенгуру. В нее сажают детеныша – мягкую игрушку.
По команде ведущего «Кенгуру» начинает прыгать к условному мес-
ту, стараясь при этом не выронить малыша. Руками придерживать
нельзя. Побеждают самые быстрые и заботливые «Кенгуру».

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что вы испытывали, когда нужно
было прыгать и при этом «заботиться» о детенышах?

Игра «Улитка»  [9]
Ц е л ь :  развитие самоконтроля, выдержки.
И н с т р укц и я :  Дети встают в одну линию. Им предлагается пред-

ставить себя улитками, которые передвигаются очень медленно. По
команде ведущего все начинают передвигаться к указанному месту.
Побеждает «Улитка», доковылявшая до финиша самой последней. Ос-
танавливаться и разворачиваться нельзя.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Что было самым сложным для вас
в данной игре?

Игра «Движения наоборот»  [10]
Ц е ль :  развитие внимания, самоконтроля, наблюдательности.
И н с т р укц и я :  Водящий выполняет какие-либо движения, все ос-

тальные выполняют их наоборот. Например, если повернул голову впра-
во, все остальные – влево.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Понравилась ли вам игра? Что по-
могало вам в этой игре?

Игра «Сила воли»  [22]
Ц е л ь :  развитие самоконтроля.
И н с т рукц и я :  Ведущий загадывает предмет, который находится в

комнате. Задача детей – найти этот предмет и на ухо сказать ведущему.
Если это на самом деле тот предмет, он садится и молча ждет, когда все
остальные найдут предмет.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Понравилась ли вам игра? Труд-
но ли было молчать, когда уже сами нашли загаданный предмет, а дру-
гие еще его искали?

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.

Занятие 5. «Следопыты»
Ц е л ь :  развитие саморегуляции, самоконтроля.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, стулья (минимум 4), дощечки или брусочки (минимум 4), платки,
карта «Настроение», чистые треугольники, клей, цветные карандаши,
краски, зубные щетки, большой лист бумаги, карточки с геометриче-
скими фигурами.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Вспомнить, что делали на предыдущем занятии ( чувство тревоги).
После того, как тревога прошла, мы привыкли к тому, что нахо-

димся на острове, и теперь будем его изучать. А для этого надо иметь
большую выдержку, чтобы справиться со всеми трудностями, кото-
рые встретятся у нас на пути. Сегодняшнее занятие мы посвятим уме-
нию контролировать себя.

Игра «Звериные жмурки»*
Ц е л ь :  развитие внимания, самоконтроля
И н с т р укц и я :  Все участники группы превращаются в животных,

встают на четвереньки. Водящему завязываются глаза. Он должен пой-
мать кого – либо из зверей. Остальные в это время издают любые зве-
риные звуки. Очень важным является соблюдение участниками пра-
вила: бегать можно только на четвереньках, тот, кто нарушает это пра-
вило, становится водящим, даже если его не поймали.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Понравилась ли вам игра? Что по-
могало вам соблюдать условия игры?

Игра «Фанты на острове»  [21]
Ц е ль :  раскрепощение участников группы, развитие активности.
И н с т р ук ц и я :  В эту игру можно играть везде, даже на необитае-

мом острове, игра эта очень веселая. Собираются фанты с каждого
человека. Ведущий называет задание, вытаскивая фанты.
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П р и м е р ы  за д а н и й :
– выглянуть в коридор и прокричать: «Земля имеет форму чемо-

дана!»;
– сказать любимое выражение одного из взрослых;
– левой ногой почесать себя и соседа;
– встать перед кем-то из участников и сказать: «О, свет моих очей,

огонь моей души!»;
– зайти в соседний кабинет и спросить, не найдется ли чего поже-

вать, и прийти с доказательством, что был там.
В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Понравилась ли вам игра?
Комплекс упражнений «Изучение острова»*
Участники группы пошли гулять и попали на болото.
«Болото»
И н с т р ук ц и я :  Задание для двух игроков. Они должны добраться

до конца болота как можно быстрее. При этом у них есть две дощечки
(всплывающие кочки), с помощью которых можно перебраться. На
одной кочке стоишь, вторую перекладываешь. Если оступился, то бо-
лото засасывает, и тонешь в нем.

Дальше на нашем пути оказалась пустыня.
«Пустыня»
И н с т р ук ц и я :  2 команды по 2 человека. Пары встают на стулья,

их задача – перебраться вместе как можно быстрее через пески с по-
мощью двух стульев. Кто падает, тот утопает в песках.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Как вы думаете, нам помогло пре-
одолеть все препятствия «чудо» или может быть что-то другое? Поде-
литесь своими мнениями (активность нужна, но должна сочетаться с
осторожностью).

Игра «Минута тишины»  [20]
Ц е ль :  развитие внутренней, тактильной и слуховой активности.
И н с т рукц и я :  Все садятся в кресла, закрывают глаза и прислуши-

ваются к окружающему миру.
В о п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Кто что услышал, почувствовал?

Что помогало услышать вам как можно больше?
Игра «Невидимая надпись»  [1]
Ц е ль :  развитие тактильной чувствительности.
И н с т р ук ц и я :  Один водящий рисует пальцем на спине другого

участника геометрическую фигуру. Тот, у кого нарисовали, должен
догадаться, что это за фигура.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Что помогало вам догадаться, ка-
кая фигура нарисована у вас на спине?

Упражнение «Волшебный дождь»  [10]
Ц е ль :  развитие совместной деятельности, повышение настроения.
И н с т р укц и я :  Перед вами – большой лист бумаги, кисточки, ста-

рые зубные щетки и т. д. Устроим волшебный дождь. Нужно разбрыз-
гивать краски по листу бумаги.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Давайте вместе придумаем на-
звание картине, которую нарисовал наш дождь.

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.

Занятие 6. «Все надоело»
Ц е л ь :  отреагирование агрессии и поиск социально-приемлемых

форм выражения агрессивных переживаний.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, корона, карточки для детей с таблицей «Агрессия», платки из рас-
чета один на двоих), чистые листы бумаги, карта «Настроение», чис-
тые треугольники, клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Вспомнить, что делали на предыдущем занятии ( самоконтроль).
Мы уже на острове 6-ю неделю. А когда люди постоянно находятся

в одном месте, видят одних и тех же людей, когда не получается то, что
хочется самому, то мы начинаем ... сердиться, злиться, ругаться, ссо-
риться и т. д.

Сегодняшний день на острове мы посвятим тому, что будем учить-
ся выражать свою злость и при этом не обижать друг друга.

Этюд «Злой Лев»*  [8]
Ц е ль :  проигрывание ситуации выражения гнева.
И н с т р ук ц и я :  Выбирается «Лев». «Лев» ловит «Антилопу» себе

на завтрашний обед (кого-то из участников группы). Пойманная «Ан-
тилопа» садится в «пещеру». «Лев» засыпает (ему завязывают глаза и
уши), задача пойманной «Антилопы» – сбежать. «Лев» просыпается и
видит, что «Антилопы» нет, и начинает злиться (бегает по комнате,
размахивает руками, кричит, топает).
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1 2
9. Не слушаю 9. Не слушают
10. Щиплюсь 10. Щипаются
11. Громко кричу 11. Громко кричат
12. Замахиваюсь 12. Замахиваются
13. Пугаю 13. Пугают
14. Ворчу 14. Ворчат
15. Вредничаю 15. Вредничают

В первом столбце вы должны подчеркнуть те предложения, кото-
рые относятся к вашему поведению. Во втором столбце вы должны
подчеркнуть те предложения, которые относятся к поведению участ-
ников нашей группы.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Отличаются ли ваши пометки в 1-м
и 2-м столбцах. Где больше отметок в 1-м или  во 2-м столбцах? Как вы
думаете почему? (Не всегда за собой замечаем агрессивное поведение. )

Разминка «Попугай, попугай... крокодил»*
Ц е ль :  смена деятельности, отдых.
И н с т р ук ц и я : Дети встают в круг. Водящий – «Попугай» – ходит по

кругу сзади детей, говорит слова «Попугай, попугай ... крокодил» и дотра-
гивается до спины. Тот, до кого он дотронулся, становится «Крокодилом».
«Крокодил» и «Попугай» сразу же разбегаются в разные стороны по кру-
гу. Их задача – побыстрее занять освободившееся место. Но в момент встре-
чи, они должны обязательно взяться за руки, улыбнуться и сказать хором:
«Желаю счастья и добра». А затем снова бежать к свободному месту.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Понравилась ли вам эта игра? Что
полезного вы извлекли из нее?

Игра «Сиамские близнецы»  [22]
Ц е ль :  развитие навыков сотрудничества.
И н с т р ук ц и я :  Мы предлагаем вам игру, в которой вы будете со-

трудничать в парах. Скажите, что значит сотрудничать, по-вашему.
Можно привести конкретные примеры сотрудничества.

Мы разобьемся на пары и свяжем вместе платком по одной руке у
каждого из участников пары. Задача участников пар – нарисовать на
большом листе бумаги любую картинку. При этом необходимо со-
блюдать правила:

1. Можно рисовать только привязанной рукой.
2. Вы можете разговаривать, чтобы договориться, что вы будете

рисовать.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Получилось ли у вас по-настоя-
щему разозлиться?

Игра «Тух-тиби-дух»  [22]
Ц е ль :  снятие негативных настроений.
И н с т р ук ц и я :  Я сообщу вам сейчас особое слово. Это волшеб-

ное заклинание против плохого настроения, против обид и разочаро-
ваний, короче, против всего, что портит настроение. Чтобы это слово
подействовало по-настоящему, вам необходимо сделать следующее.
Начинайте ходить по комнате, ни с кем не разговаривая. Как только
вам захочется поговорить, остановитесь напротив одного из детей и
трижды сердито-сердито произнесите волшебное слово «тух-тиби-дух».
В это время другой человек должен стоять тихо и слушать, как вы про-
износите волшебное слово, он не должен ничего отвечать. Но если он
захочет, он может ответить вам тем же – трижды сердито-сердито про-
изнести «Тух-тиби-дух». После этого необходимо продолжить свою
прогулку по комнате. И опять время от времени останавливаться пе-
ред кем-то и снова сердито-сердито произносить волшебное слово.
Чтобы оно подействовало, важно говорить его не в пустоту, а опреде-
ленному человеку, стоящему перед вами.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Понравилась ли вам игра? Как вы
реагировали, когда вам кто-то говорил волшебные слова? Злились ли
вы или смеялись, или реагировали как-то по-другому?

Упражнение «Агрессивное поведение»  [22]
Ц е ль :  осознание признаков агрессивного поведения.
И н с т р ук ц и я :  Злость, драчливость, ругательство – это агрессия.

Что вы чувствуете, когда вас обижают? Теперь давайте попытаемся
разобраться в своем поведении.

(У каждого ребенка лист бумаги с двумя списками.)

Я Участники группы
1 2

1. Перебиваю 1. Перебивают
2. Ругаюсь 2. Ругаются
3. Матюгаюсь 3. Матюгаются
4. Дерусь 4. Дерутся
5. Пинаю 5. Пинаются
6. Толкаю 6. Толкают
7. Обзываю 7. Обзывают
8. Корчу рожи 8. Корчат рожи
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3. Можете рисовать какое-то понятное изображение, а можете –
несколько линий и форм.

В о п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Насколько вам удалось сотрудни-
чать друг с другом? Обсуждали ли вы, что именно вы будете рисовать?
Насколько вам понравилось рисовать совместный рисунок? Что нуж-
но для хорошего сотрудничества?

Упражнение «Толкалки»  [22]
Ц е л ь :  обучение конструктивным способам выражения агрессии.
И н с т р укц и я :  Разбейтесь на пары. Встаньте на расстоянии вытя-

нутой руки друг от друга. Поднимите руки на высоту плеч и обопри-
тесь ладонями о ладони своего напарника. По моему сигналу начните
толкать своего партнера ладонями, стараясь сдвинуть его с места. Если
же партнер сдвинет вас назад, постарайтесь вернуться на свое место.
При этом соблюдайте правила:

1. Будьте внимательны друг к другу (не должно быть больно, не
толкать на мебель, стену);

2. Если устанете, крикните: «Стоп!»
В а р и а н т ы :  толкать левой рукой левую руку партнера, спиной,

скрестив руки крест-накрест.
Воп ро сы  д ля  о бсуж де ни я:  Когда ты играл, больше толкал или

сопротивлялся? Вы с партнером оба действовали честно? Что ты при-
думал, чтобы победить? Что ты сейчас чувствуешь по отношению к
своему партнеру?

Игра «Король» [22]
Ц е л ь :  обучение социально-приемлемым способам влияния на

других людей и подчинения.
И н с т рукц и я :  Кто из вас когда-нибудь мечтал стать королем? Ка-

кие преимущества получает тот, кто становится королем? ( Власть, вли-
яние на других, можно ничего не делать, а только отдавать прика-
зы...) А какие неприятности это приносит? ( Должен быть примером
для других; ответственность за подчиненных ).

Мы предлагаем вам игру, в которой вы можете побыть королем
несколько минут. Все остальные становятся его слугами и должны де-
лать все, что приказывает король. Естественно, король не имеет права
отдавать такие приказы, которые могут обидеть или оскорбить других
детей, но он может позволить себе многое. Он может приказывать,
например, чтобы его носили на руках, чтобы ему кланялись и т. д.
Каждый из участников побывает королем.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что ты чувствовал, когда был в
роли короля? Что ты чувствовал, когда был в роли слуги? Легко ли
отдавать приказы? Легко ли выполнять желания короля?

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.

Занятие 7. «Буря»
Ц е л и:  помощь в преодолении страхов; формирование умений и

навыков избавления от страхов; снижение уровня тревожности.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, черная метка, воздушные шарики (один на двоих), пластилин, крас-
ки, карта «Настроение», чистые треугольники, клей, цветные каранда-
ши, газеты на каждого участника группы.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Вспомнить, что делали на предыдущем занятии  (отреагирование

агрессии) .
Сегодня, когда мы спали на необитаемом острове, в океане нача-

лась буря. И мы стали просыпаться от того, что наше жилище заливает
водой. Мы не понимаем, что происходит. А вода все прибывает и при-
бывает.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я : Какие чувства мы испытываем в
этот момент? (Паника, страх, испуг. ) Вспомните ситуации, когда еще
было страшно. Нужен ли страх? Для чего? Когда страх становится про-
блемой? (Когда мешает что-то сделать.) Как вы поступаете, когда испы-
тываете страх?

Сегодняшнее занятие мы посвятим преодолению различных страхов.
Этюд «В лесу на острове»  [8]
Ц е л ь :  проигрывание страха.
И н с т р ук ц и я :  Ребята пошли в лес за грибами. Один мальчик от-

стал. Оглянулся – нет никого. Он стал прислушиваться, не слышно ли
голосов друзей. Вроде бы слышно потрескивание веток. Кто это – волк,
медведь?.. Мальчик испугался – один в лесу, не знает дороги домой.
Задача водящего – показать, что ему страшно.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Получилось ли у вас испугаться?
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Игра «Рыбак и рыбка»  [10]
Ц е ль :  преодоление страха.
И н с т р ук ц и я :  Выбирается водящий – «Рыбка». Остальные учас-

тники встают парами лицом друг к другу в 2 линии. Берут друг друга
за руки – это «сеть». «Рыбка» хочет выбраться из «сети». Она знает,
что это опасно. Но впереди ее ждет свобода. Она должна проползти на
животе под сцепленными руками, которые при этом усердно задева-
ют ее по спине, слегка постукивают, щекочут.

Движения сети должны быть в меру агрессивными. Процесс сме-
ны ролей повторяется 2–3 раза.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что вы испытывали, когда были
«Рыбкой», попавшей в сеть?

Игра «Яма на острове» [10]*
Ц е л ь :  проигрывание и преодоление страха.
И н с т р ук ц и я :  Выбирается водящий. Ему объясняют, что он по-

шел по острову, оступился и упал в яму. Поблизости никого нет. Зада-
ча водящего – любыми способами выбраться из нее. Остальные уча-
стники, изображающие яму, плотно прижимаются друг к другу нога-
ми, плечами, обнимаются за пояс.

(Если ребенок не может справиться с задачей длительное время,
то взрослый может помочь урегулировать ситуацию – попросить яму
ослабить руки и ноги.)

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Какие чувства вы испытывали,
когда были внутри ямы?

Что помогло вам справиться с этой ситуацией?
Игра «Черная метка»  [9]
Ц е л ь :  проговаривание и снижение страха.
И н с т р ук ц и я :  Ребята сидят в кругу. Ведущий, зажав в ладошке

черную метку рассказывает о своих неудачах, страхах в детстве. Гово-
рит, что с помощью метки можно избавиться от этих неприятностей.
Нужно только подумать о них, рассказать и сильно зажать метку в
ладошке. Метка передается по кругу. Когда метка снова доходит до
ведущего, он рвет ее на глазах у детей, и все вместе они проговарива-
ют: «Уходи, мой страх! Исчезай, обида!»

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Кому метка помогла? Кому стало
легче?

Игра «Воздушные шарики»  [17]
Ц е л ь :  разминка.

И нс тр укци я:  Ребята встают парами. Каждому связываются руки.
У каждой пары – шарик, который зажимается между спинами. Зада-
ча – общими усилиями лопнуть шарик.

Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Расскажите о трудностях, связан-
ных с совместным выполнением задания.

Упражнение «Изобрази  свой страх» [16]
Ц е л ь :  снижение страхов.
И н с т р ук ц и я :  Слепить или нарисовать свой страх, показать его

всем и рассказать о нем.
(Затем каждый ребенок изменяет свой страх: ломает, давит, дори-

совывает и т. п.)
Игра «Шлюпки»*
Ц е ль :  развитие навыков сотрудничества.
И н с т р ук ц и я :  Каждый житель острова имеет свою шлюпку (га-

зета). Периодически во время «бури на море», у кого-то из участни-
ков шлюпка разбивается и он остается без шлюпки. Задача участника,
который остался без шлюпки, найти другую шлюпку, чтобы доплыть
до острова.

Во п р о сы  д ля  о б с уж де н и я :  Как вас приняли в другой шлюпке
(не оттолкнули ли, пригласили ли )?

В реальной жизни чаще мы готовы помогать, оказывать поддерж-
ку тем, кто нам симпатичен, и не способны ли мы «не замечать» про-
блемы тех, кто нам не симпатичен?

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.

Занятие 8. «Я один, ты один»
Ц е л и:  развитие навыков присоединения в общении; обучение на-

выкам саморегуляции.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, чистые листы бумаги, карта «Настроение», чистые треугольники,
клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Вспомнить, что делали на предыдущем занятии ( преодоление

страха).
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После того, как наш остров залило водой, мы все оказались по
одному на острове в разных местах. Какие чувства мы испытываем
когда остаемся одни? ( Одиночество, тоска, грусть. ) Хорошо ли жи-
вется, если ты один? Как можно преодолеть одиночество?

Сегодняшнее занятие мы посвятим способам преодоления одино-
чества.

Игра-разминка «Анюта и Васюта»
Ц е л ь :  развитие ловкости, взаимодействия между участниками

группы.
Инструкция: Выбираются водящие «Васюта» и «Анюта». Осталь-

ные дети образуют круг. «Васюте» завязывают глаза, его задача – не
выходя из круга, найти «Анюту». При этом «Васюта» может искать и
говорить слова: «Анюта!». А та, пытаясь убежать, отвечает: «Я тута!»

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Что вы чувствовали, когда были в
роли «Васюты»? (Например, нетерпение, злость и т. п. )

Игра «Индеец»*
Ц е ль :  развитие навыков сотрудничества.
И н с т р ук ц и я :  Выбираются 2 участника. Первый – потерявший-

ся на острове, второй – индеец, который хорошо знает остров.
Задача потерявшегося – подойти к индейцу, познакомиться с ним,

подружиться и сделать так, чтобы индеец проводил до дома. Показа-
тель успешности выполнения задания – пожатие рук.

В о п р о с ы  д л я  о б суж д е н и я :  Трудно ли общаться с человеком,
если не знаешь его языка? Что помогало вам договариваться друг с
другом, если вы не знали общего языка?

Игра «А ну-ка, свинка, хрюкни».
Ц е л ь :  разминка.
И н с т рукц и я :  Выбирается водящий, которому завязывают глаза.

Остальные участники группы встают в круг. Водящий вертится на од-
ном месте с вытянутой рукой, когда останавливается, то показывает на
кого-то из участников группы и говорит: «А ну-ка, свинка, хрюкни».
Тот человек, на которого показал водящий, должен сказать: «Хрю-хрю».
Водящий отгадывает имя того, кто сказал «хрю-хрю».

Игра «Поменяйтесь местами»  [1]
Ц е л ь :  развитие невербального общения, внимательности.
И н с т р ук ц и я :  Все сидят в кругу. По сигналу нужно поменяться

местами с кем-то, для этого предварительно без слов нужно устано-
вить контакт глазами.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Понравилась ли Вам игра? Труд-
но ли было договариваться друг с другом без слов?

Игра «Общительный индеец»*
Ц е ль :  тренировка наблюдательности, навыков невербального об-

щения.
И нс т рукц ия :
1-й вариант. Один из участников выходит из комнаты. Когда он вер-

нется, ему надо отгадать, кто из участников хочет с ним поговорить.
Догадаться индеец должен по выражению лица, позе, движениям уча-
стников. Группа договаривается, кто будет показывать желание общать-
ся, остальные – нежелание этого делать.

2-й вариант. Кто-то прячет за спиной предмет, водящий отгадыва-
ет, у кого он.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Кому было легко догадаться, кто
из группы с ним хочет общаться, а кто нет? Расскажите, как вы догада-
лись об этом.

Игра-релаксация «Доброе животное»  [10]
Ц е л ь :  снятие напряжения, расслабление.
Ин ст рукц ия :  Участники встают в круг. Взрослый говорит: «Мы –

одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит».
Дети прислушиваются к своему дыханию и дыханию своих соседей.
«А теперь подышим вместе. Вдох – шаг в круг и поднимают руки вверх.
Выдох – шаг назад и руки опускают вниз».

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я : Получилось ли у нас стать одним
добрым животным? Как вы думаете, почему получилось (не получилось)?

Упражнение «Рисунок по кругу» [21]*
Ц е ль :  развитие навыков совместной деятельности.
И н с т р ук ц и я :  Каждый начинает рисовать какую-то картинку. За-

тем по сигналу передает ее соседу справа, тот начинает ее дорисовы-
вать и т. д.

В итоге каждому возвращается дорисованная картинка, которая
остается на память.

Во пр о с ы д ля  о б с ужд е н ия :  Понравились ли вам рисунки? Как
интереснее рисовать: одному или группой?

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.
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поезд с игрушками должен пробираться через ужасный лес. И только
у локомотива есть фары, чтобы освещать дорогу.

Выбирается «Локомотив» и два «Вагона». «Вагонам» завязывают-
ся глаза. Остальные становятся «Деревьями». «Деревья» не должны
двигаться, но они могут издавать тихое «шшш...» в момент, когда ка-
кой-нибудь «Вагон» рискует удариться о них. Обязательно нужно объе-
хать каждое «Дерево».

«Локомотив» будет двигаться очень медленно, чтобы не растерять
«Вагоны», и чтобы все «Вагоны» чувствовали себя уверенно.

Возможны варианты:
• ребенок – «Локомотив», родители – «Вагоны»;
• родитель – «Локомотив»; дети – «Вагоны».
В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Как вы чувствовали себя в каче-

стве «Вагона»? «Локомотива»?
Игра «Бумажные мячики»  [22]
Ц е л и:  разминка, сплочение группы; усиление активности.
И н с т р укц и я :  Каждый участник группы берет по газете, мнет ее

и делает бумажный мячик. Затем группа делится на 2 команды, каждая
из которых выстраивается в линию. По команде начинают бросать мячи
в сторону противника. Игроки должны забросить как можно больше
мячей, оказавшихся на своей стороне обратно. По команде «Стоп!»
вам надо будет прекратить бросаться мячами. Выигрывает та команда,
на чьей стороне окажется меньше мячей.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Получилось ли стать единой ко-
мандой? Расскажите, был ли тот, кто направлял действия участников
команды, или каждый играл сам за себя?

Игра «Похвала»*
Ц е л ь :  развитие уверенности в себе, получение позитивной об-

ратной связи от своих родителей.
И н с т р ук ц и я :  Что помогает любому человеку стать увереннее в

своих силах, способностях? Прежде всего похвала.
Родители получают по листу бумаги, где пишут, как они похвалили

бы своего ребенка, но при этом только первые и последние буквы
слов.

Например: «Ты д....й м......к». ( Ты добрый мальчик. )
Затем каждый ребенок пытается догадаться, как его похвалили.
Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Легко ли было придумать похвалу

про своего ребенка (родителям)? Легко ли было догадаться о том, как
тебя похвалили (детям)?

Занятие 9. «Вместе веселее» (совместно с родителями)
Ц е л и:  повышение уверенности в себе; развитие умений общения

с родителями и взрослыми.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, клубочек, газеты, чистые листы бумаги, предметы, спрятанные в
игровой комнате, платки, карта «Настроение», чистые треугольники,
клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Вспомнить, что делали на предыдущем занятии ( преодоление оди-

ночества).
Мы очень долгое время жили на острове одни. Как вы думаете, что

начинает делать человек, который живет на острове долгое время один,
вдали от родных и знакомых? ( Скучать, грустить. ) А что испытывает
человек, когда после долгой разлуки встречается с близкими? ( Радость,
счастье и т. п.)

Сегодняшний день на острове мы проживем вместе с родителями,
которые приехали к нам.

Игра «Паутина»  [10]
Ц е л ь :  знакомство родителей и детей, развитие группового един-

ства.
И н с т рукц и я :  Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. У каждого

из вас есть сейчас возможность сообщить нам свое имя и рассказать
что-то о себе, о том, в чем вы уверены или о том, что умеете делать
хорошо. Тот, у кого в руках клубочек, наматывает ниточку на палец и
говорит о себе. Например: «Меня зовут Мария Евгеньевна, я очень
здорово умею работать на компьютере». Затем кидает клубочек сле-
дующему участнику и т. д.

Посмотрите, на что похожа наша паутина (когда паутина будет го-
това).

Теперь будем разматывать паутину. Для этого называйте имя че-
ловека, от которого получил клубок.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что нового вы узнали друг о друге?
Игра «Ночной поезд» [22]
Ц е л ь :  развитие уверенности, овладение навыками межличност-

ного общения.
И н с т рукц и я :  Представьте себе, что скоро праздник и дети одно-

го маленького города с нетерпением ждут подарков. Они слышали, что
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Игра «Сила воли»  [22]
(В то время, как родители пишут.)
Ц е л ь :  развитие самоконтроля.
И н с т р ук ц и я :  Ведущий загадывает предмет, который находится

в комнате. Задача детей – найти этот предмет и на ухо сказать ведуще-
му. Если это на самом деле тот предмет, он садится и молча ждет, когда
все остальные найдут предмет.

Во п ро с ы  д ля  о б суж д е ни я :  Что помогло вам сдерживать себя,
не подсказывать другим, где лежит загаданный предмет?

Упражнение «Млечный путь»*
Ц е л ь :  укрепление детско-родительских отношений.
И н с т р укц и я :  Сегодня мы прожили этот день на острове все вме-

сте. Последняя наша игра – совместный концерт. Каждая семья гово-
рит каким животным она будет. И затем вся группа вместе споет извест-
ную песню «Чунга – чанга» на загаданном языке.

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.

Занятие 10. «Хочу приключений»
Ц е ль :  развитие социальной активности.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е :  напечатанные правила груп-

пы, чистые листы бумаги, горох, платки, карта «Настроение», чистые
треугольники, клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Вспомнить, что делали на предыдущем занятии ( семейное занятие).
Родители уехали с острова, а мы остались на нем жить дальше. Мы

знаем, что скоро за нами придет корабль и мы уплывем отсюда навсег-
да. Однако мы не успели изучить весь остров.

Как мы можем узнать что-то, познакомиться с новыми людьми
или подружиться? ( Надо быть активными прежде всего самим. )

Сегодняшний день на острове мы посвятим развитию нашей ак-
тивности.

Игра «Охота» [22]
Ц е ль :  развитие активности.

И н с т р укц и я :  4 участника группы встают по периметру игрового
поля. Затем выбираются двое водящих. Один – «Охотник», другой –
«Заяц». Мы завяжем им глаза, так что обоим придется рассчитывать
только на свои уши. Все остальные ведут себя очень тихо. Вначале «Охот-
ник» и «Заяц» стоят в противоположных углах нашей площадки. Пред-
ставим себе, что сейчас ночь, и так темно, что не видно дальше своего
носа. «Заяц» пытается перебежать через поле. Если он окажется на дру-
гой стороне – он в безопасности. «Охотник» пытается его поймать при
удобном случае. «Заяц» может навострить уши, чтобы определить, где
находится «Охотник» и чтобы увернуться от него. «Охотник» пытается
идти именно в то место, где он слышит «Зайца», чтобы его поймать.

Все остальные стоят по краю поля, следят, чтобы «Заяц» и «Охот-
ник» не ударились.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Как ты чувствовал себя в роли
«Зайца»? В роли «Охотника»? Что было в этой игре для тебя трудным?

Игра «Где я» [22]
Це ль :  развитие любознательности, пространственной ориентации.
И н с т р ук ц и я :  Выбирается водящий – это «Детектив». «Детективу»

завязывают глаза, чтобы он мог «видеть» только «ушами». Он стоит на
месте.

Затем все дети расходятся по комнате и где-нибудь останавливают-
ся и замирают. Когда каждый займет свое место, «Детектив» кричит
имя одного из детей. Этот ребенок с того места, где он стоит, стучит по
какому-нибудь предмету, который находится рядом с ним, например,
стучит по столу, ударяет по корпусу батареи и т. п. Для того, чтобы
«Детектив» услышал, надо постучать несколько раз. Потом «Детек-
тив» должен отгадать, где находится ребенок, которого он назвал. Если
«Детектив» отгадал, где находится ребенок, то «Детективом» стано-
вится другой ребенок.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Что трудно для тебя было в этой
игре? Ты можешь представить, какие звуки производят разные предметы?

Игра «Сходства» [19]*
Ц е ль :  развитие любознательности, активности в общении
И н с т р ук ц и я :  Группа делится на тройки. Задача каждой тройки

найти как можно больше сходств между собой ( цвет волос, все любят
смотреть телевизор и т. п. ). Постарайтесь найти что-то необычное.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Кто нашел больше общего в сво-
их тройках? Как Вы находили общее между собой? ( Задавали вопро-
сы, слушали друг друга, рассматривали друг друга и т. п. )
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Игра «Чет или нечет»  [22]
Ц е л ь :  снятие зажимов, развитие навыков общения.
И н с т р ук ц и я :  Каждый участник отсчитывает по 9 горошин. За-

тем, зажав их в руке, начинает ходить по комнате. Как только вам захо-
чется вступить в игру, остановитесь рядом с кем-нибудь и протяните
ему кулак, в котором зажата какая-то часть горошин. Протягивая сво-
ему партнеру сжатый кулак, спросите: «Чет или нечет?». Если второй
участник отгадывает, то отдает первому ровно столько горошин, сколько
у того было в кулаке.

Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Понравилась ли тебе игра? Сколько
раз повезло тебе в игре? Есть ли кто-то, кто остался совсем без горошин?

Игра «Акулы и матросы»  [1]
Ц е л ь :  развитие ловкости, решительности, активности, разминка.
И н с т р ук ц и я : Представьте, что наш круглый ковер – это «плот»,

на котором мы захотели проплыть вокруг острова. Вся группа делится
на 2 команды: «Акулы» и «Матросы». В океане вокруг плота плавают
«Акулы». Эти «Акулы» пытаются затащить «Матросов» в море, а «Мат-
росы» пытаются затащить «Акул» на плот. Когда «Акулу» полностью
затаскивают на плот, она тут же превращается в «Матроса». А если «Мат-
роса» вытаскивают в море полностью, он становится «Акулой».

Правила :
1. Хватать друг друга только за руки.
2. Один «Матрос» – одна «Акула», никто не вмешивается.
3. Если кто-то испугался, ему неприятно или больно, он всегда мо-

жет крикнуть: «Стоп!», тогда борьба прекращается, но все остаются на
своих местах.

4. Когда ведущий кричит: «Стоп!», происходит то же самое.
«Матросы» забираются на корабль, а «Акулы» прожорливо рыс-

кают вокруг судна.
Настроение.
Рефлексия.
Прощание.

Занятие 11. «Прощание с необитаемым островом»
Ц е л ь :  закрепление навыков общения и адекватного эмоциональ-

ного реагирования, полученных в ходе групповой работы.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е : напечатанные правила группы,

рисунок необитаемого острова, нарисованного детьми на 2-м занятии, ка-
мень, карта «Настроение», чистые квадратики, клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
У нас с вами прошло 10 занятий. Давайте вспомним, какая была

цель наших занятий?
Сегодня мы посмотрим, как мы научились общаться, дружить,

вместе выполнять различную работу.
Упражнение «Любимые занятия»  [20]
Ц е л ь :  развитие навыков невербального общения, наблюдатель-

ности.
И н с т р ук ц и я :  Ребенок показывает с помощью жестов, что он

любил делать на острове (на занятиях), остальные отгадывают.
Игра «Камень мудрости» [22]
Ц е ль :  развитие умения слушать других людей, развитие самокон-

троля.
И н с т р ук ц и я :  Я принесла вам что-то необыкновенное. Это ка-

мень мудрости (красивый, не слишком маленький камень). Сейчас,
пока я его держу, я могу говорить. Когда кто-то другой захочет что-то
рассказать – он должен сообщить об этом и взять у меня камень. Пока
камень находится в руках одного ребенка, остальные говорить не мо-
гут. Затем камень передается другому ребенку и т. д.

В о п р о с ы  д л я  о б с уж д е н и я :  Нравится ли тебе, когда другой
человек тебя перебивает? Что ты чувствуешь, когда хочешь что-то ска-
зать, а в это время все заняты своими разговорами? Что ты чувству-
ешь, когда тебя все внимательно слушают?

Игра «Бег с препятствиями»  [22]
Ц е л ь :  развитие самоконтроля и доверия.
И н с т рукц и я :  Выбирается один водящий. Ему завязываются гла-

за. Остальные – разойдитесь по комнате и сядьте на пол не очень близ-
ко друг к другу. Сейчас вы будете «Препятствиями». Но, к счастью, не
молчаливыми: как только водящий, у которого завязаны глаза, прибли-
жается к вам, вы жужжанием или напевом предупреждаете его. Усло-
вие: нельзя жужжать двум «Препятствиям» одновременно. Как только
водящий отошел от одного «Препятствия», то жужжать должен тот, к
которому водящий приближается.

Все должны голосом помогать водящему обойти помещение и
нигде не удариться. Если водящий задел «Препятствие», то он стано-
вится просто «Препятствием», он не смог пройти помещение.

Задача водящего – дойти до противоположной стены, не задев ни
одного «Препятствия».
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Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Как ты себя чувствовал, когда был
водящим? Был ли ты уверен, что все достаточно внимательны к тебе?
Было ли тебе в какой-то момент не по себе? Что ты чувствовал, когда
был «Препятствием»?

Игра «Художник» [20]
Ц е ль :  развитие наблюдательности.
И н с т р ук ц и я :  Выбирается водящий – художник, который мыс-

ленно выберет человека из группы и будет рисовать его портрет с по-
мощью слов (описывать). Все остальные внимательно слушают и пы-
таются отгадать, кто загадан.

Во п р о с ы  д ля  о б с уж д е н и я :  Кто, по вашему мнению, оказался
самым точным художником?

Игра-разминка «Друг к дружке»*
Ц е л ь :  развитие взаимодействия между участниками группы, раз-

минка.
И н с т р ук ц и я :  Во время нашей игры все нужно делать очень бы-

стро. Вы должны внимательно слушать водящего и настолько же быст-
ро выполнять данные задания. Сейчас мы будем ходить по комнате и
как только вы услышите команду, например, «Рука к руке», то тут же
должны найти себе пару и взяться за руки.

П р и м е р ы  ко ма н д :
– нос к носу;
– спина к спине;
– пятка к пятке;
– голова к голове;
– рука к ноге и т. д.
Игра «Море волнуется...»
Ц е ль :  завершение сюжета цикла занятий.
И н с т р ук ц и я :  За нами приплыл корабль, который увезет нас с

нашего острова. И сейчас мы поплывем по морю.
Вам всем известна игра «Море волнуется...». Выбирается водя-

щий, который будет произносить слова: «Море волнуется – раз, море
волнуется – два, море волнуется – три, морская фигура на месте зам-
ри». В то время, когда водящий произносит слова, все могут двигаться,
а потом замирают в виде какого-то обитателя моря, при этом водящий
может включать и выключать его.

Упражнение «Необитаемый остров»*
Ц е ль :  завершение сюжета цикла занятий.

И н с т рукц и я :  Помните, в начале наших занятий мы с вами рисо-
вали, лепили остров, на котором собирались прожить? Сейчас мы ос-
тавим наш остров, для этого нам нужно каким-то образом его уничто-
жить. Это будет символизировать, что мы навсегда уехали с острова.
Участники группы сами придумывают способ его уничтожения ( ра-
зорвать, сжечь, постричь и т. п. ).

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.

Занятие 12. «Прощание друг с другом»
Ц е л ь :  позитивное завершение работы группы.
М ат е р и а л ы  и  о б о р уд о ва н и е : напечатанные правила группы,

мелкие предметы (бусинки, камешки), большой лист бумаги, пластилин,
карта «Настроение», чистые треугольники, клей, цветные карандаши.

Ритуал приветствия. Настроение.
Вступительное слово
Сегодня у нас последняя встреча. Посвятим занятие тому, что бу-

дем прощаться друг с другом.
Упражнение «Ты мне нравишься» [8]*
Ц е ль :  обучение навыкам выражения положительных эмоций, по-

лучение позитивной обратной связи от участников группы.
И н с т рукц и я : Сядьте, пожалуйста, в один общий круг. Мы все вме-

сте составим одну большую цветную паутину, связывающую нас между
собой. Кроме того, каждый из нас может выразить свои добрые мысли и
чувства. Обмотайте свободный конец нити вокруг своей ладони и покати-
те клубок в сторону одного из участников группы. После того, как мы
передали кому-то клубок, мы говорим этому человеку фразу, начинаю-
щуюся с одних и тех же слов: «(имя участника), ты мне нравишься, пото-
му что...». Выслушав обращенные к нему слова, тот человек обматывает
нитью свою ладонь и перекатывает клубок дальше и т. д.

Ребенок, получивший клубок последним начинает сматывать его
в обратном направлении. При этом каждый ребенок наматывает свою
часть нитки на клубок и произносит сказанные ему слова и имя ска-
завшего, отдавая клубок обратно.

В о п р о с ы  д л я  о б суж д е н и я :  Легко ли тебе говорить приятные
слова другим людям? Достаточно ли дружна наша группа?
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Игра «Луноход» [21]
Ц е ль :  разминка, активизация участников группы.
И н с т р ук ц и я :  Один участник (доброволец) начинает ползать на

коленях и говорить: «Я – Луноход – 1». Тот, кто засмеется, становится
следующим «Луноходом», ползает и говорит: «Я – Луноход – 2» и т. д.,
пока все участники не станут «Луноходами».

Упражнение «Строим город» [21]
Ц е л ь :  закрепление навыков сотрудничества
И нс т р укц и я:  Лист ватмана покрывается слоем пластилина. Каж-

дый участник кладет свою ладонь и обводит отпечаток руки. Это его
дом. Он строит только на своей территории. Затем эти территории со-
единяются в один город.

Игры по выбору участников группы.
Игра «Пойми меня»  [1]
Ц е л ь :  развитие внимательности.
И н с т р укц и я :  Одновременно все участники произносят свое сло-

во, а водящий повторяет все слова, которые удалось услышать.
Игра «Сила воли» [22]
Ц е л ь :  развитие самоконтроля.
И н с т рукц и я :  Ведущий загадывает предмет, который находится в

комнате. Задача детей – найти этот предмет и на ухо сказать ведущему.
Если это на самом деле тот предмет, он садится и молча ждет, когда все
остальные найдут предмет.

Во п р о с ы  д ля  о б суж д е н и я :  Что помогло вам сдерживать себя,
не подсказывать другим где лежит загаданный предмет?

Настроение.
Рефлексия.
Прощание.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПИИ В ГРУППОВОЙ РАБОТЕ
С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  РАССТРОЙСТВОМ ПОВЕДЕНИЯ

Е. А. Попова, врач-психиатр

Пояснительная записка
Данная статья обобщает опыт работы врача-психиатра в Област-

ном центре психолого-медико-социального сопровождения за период
с 2002 по 2004 годы по новому, но уже признанному направлению
психотерапии. Здесь прослеживается отличие арт-терапии от простых
занятий изобразительной деятельностью, а также отличие от других
видов психотерапевтической и психокоррекционной работы с детьми.

 В последние годы за консультативной помощью в Центр чаще ста-
ли обращаться родители с детьми, имеющими множественные нару-
шения развития. Особого внимания требуют дети младшего и средне-
го школьного возраста с расстройством познавательной деятельности,
часто на фоне изменений органического генеза, с различными нару-
шениями эмоционально-волевой сферы.

Для таких детей разработан план последовательного использования
арт-терапевтических техник для психотерапевтической работы в группе.

Психологи часто используют для детей с нарушениями в эмоцио-
нально-волевой сфере поведенческие тренинги, методики обучения
эффективному поведению в определенных сложных жизненных ситу-
ациях. Психотерапевты часто используют для таких детей различные
виды вербальной психотерапии, что наиболее актуально для подрост-
ков, а также игровую терапию.

Арт-терапия может дополнить и расширить возможности психо-
логических тренингов и других форм психотерапии; так как особенно-
стью арт-терапии является использование ресурсов подсознания, скры-
тых целебных сил организма, а также способов выплеска негативных
эмоций на изобразительный материал.

Анализируя литературу, посвященную арт-терапии [1, 2, 7, 8, 10,
11, 13], можно выделить ряд особенностей, которые характерны для
групповой арт-терапии:

– позволяет развивать ценные социальные навыки;
– связана с оказанием взаимной поддержки членами группы и по-

зволяет решать сходные проблемы;
– дает возможность наблюдать результаты своих действий и их вли-

яния на окружающих;
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– позволяет осваивать новые роли и проявлять скрытые личност-
ные качества, а также наблюдать, как модификация ролевого поведе-
ния влияет на взаимоотношения с окружающими;

– способствует формированию адекватной самооценки;
– развивает навыки принятия решений.
Отличия групповой работы от индивидуальной арт-терапии:
– предполагает особую «демократичную» атмосферу, связанную

с равенством прав и ответственности участников группы, меньшую
степень их зависимости от арт-терапевта;

– требует определенных коммуникативных навыков и способнос-
ти адаптироваться к групповым «нормам» [8].

Групповая арт-терапия используется в работе с разными группа-
ми детей:

1. Имеющими психические заболевания:
– деликвентными подростками (подростки с диагнозом «социа-

лизированное расстройство поведения», совершившие правонару-
шения);

– дети с болезнью Дауна [15].
2. Имеющими соматические заболевания:
– дети с нарушением слуха и речи;
– дети с ожирением (подростки) [13].
3. Дети, имеющие социальные и психологические трудности:
– семейный алкоголизм, наркомания;
– неполные семьи [12,13].
4. Здоровые дети [3].
Дети 7–12-ти лет не всегда осознают свои трудности и не могут объяс-

нить их словами, а в результате создания тематических рисунков и колла-
жей с последующим их описанием (сочинением истории по теме работы
или от лица самой работы и ее частей) происходит осознание трудностей
и появляется возможность их решения с помощью других арт-техник.

Поэтому групповая арт-терапевтическая работа на базе Центра
востребована детьми и их родителями.

В настоящее время особенно растет популярность арт-терапии в та-
ких сферах, как психиатрия, психология, педагогика, социальная работа.

Представленные в статье упражнения и техники – только ориенти-
ры в творческом процессе арт-терапевтической работы. Поэтому, преж-
де чем применять их в оригинальном, измененном или адаптирован-
ном варианте, интересно и полезно поэкспериментировать с техника-
ми сначала на себе.

В становлении профессионального мастерства арт-терапевта наряду
с самообразованием необходима теоретико-практическая подготовка.

Термин «арт-терапия» стал использоваться в нашей стране срав-
нительно недавно. Относительно молодой возраст имеет и направле-
ние лечебно-реабилитационной, педагогической и социальной рабо-
ты, которое он обозначает. С английского языка это понятие можно
перевести как «лечение, основанное на занятиях художественным
(изобразительным) творчеством».

На современном этапе своего развития арт-терапия является од-
ним из психотерапевтических направлений, оформившись в некото-
рых странах (США, Великобритания) в самостоятельную специальность;
1960–1980-е гг. оказались решающими в становлении арт-терапевти-
ческого направления на Западе (Великобритания – А. Хилл, США –
М. Наумбурх ) [8].

Именно тогда были созданы первые профессиональные объедине-
ния, обобщившие имеющийся опыт и способствовавшие внедрению и
более четкому определению роли арт-терапевтических методов в раз-
ных областях практической работы. В России этим направлением на-
чали заниматься Марк Евгеньевич Бурно [2], Александр Иванович Ко-
пытин [7].

Приемы арт-терапии связаны с представлением о том, что в лю-
бом человеке, как в подготовленном, так и неподготовленном, заложе-
на способность к проецированию своих внутренних конфликтов в ви-
зуальные формы.

Среди многообразия современных психотерапевтических методов
арт-психотерапия отличается особой «мягкостью». Ролевые функции
распределяются здесь между ребенком и специалистом совершенно
иным образом, чем в большинстве вербальных психотерапевтических
подходов: клиенту предоставляется максимальная степень свободы, он
во многих случаях оказывается «ведущим» арт-терапевтического про-
цесса, выражая себя в том стиле и тех формах, которые отвечают его
состоянию, особенностям личности и потребностям. Растущая зре-
лость и профессионализация арт-терапии ведут к тому, что этот метод
стал сочетать в себе терапевтические факторы невербальной экспрес-
сии с вербальным взаимодействием специалиста и клиента [8].

По своему характеру арт-терапия в большинстве случаев является
недирективной, что однако не исключает использования и жестких,
структурирующих, директивных моделей работы.

Существует несколько определений категории «арт-терапия»:
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1. Это динамическая система взаимодействия между участником
(ребенком, взрослым), продуктом его изобразительной творческой
деятельности и арт-терапевтом в арт-терапевтическом пространстве.

2. Арт-терапия может рассматриваться в качестве терапевтической
процедуры на основе изобразительного творчества.

3. Это здравоохранительная инновационная технология. Процедур-
ная сторона технологии выражена в структурированных арт-терапевти-
ческих занятиях (сессиях). Это позволяет воспроизводить и транслиро-
вать приемы, методы и процедуры, а также получать предсказуемые ре-
зультаты. Вместе с тем технология арт-терапии отличается творческой
вариативностью. Ведь символический язык рисунка точнее, нежели сло-
ва, передает содержание внутреннего мира личности, естественен и при-
влекателен, понятен в любом возрасте людям разных культур [12].

Нейропсихология, занимающаяся изучением мозга и его функ-
ций, оказывает заметное влияние на практику современной психоте-
рапии и развитие методов психосоматической медицины.

В качестве психосоматических интервенций рассматривают такие
методы лечебного воздействия, которые повышают способность моз-
га оказывать влияние на соматические функции и симптомы.

В 1999 году были зарегистрированы физиологические эффекты в
процессе рисования мандал группой детей школьного возраста, ис-
пользуя для этого метод биологической обратной связи (БОС): опреде-
ляя температуру, кровяное давление и пульс испытуемых.

Раньше считалось, что основное достоинство арт-терапии заклю-
чается в ее способности активизировать правое полушарие (связан-
ное с интуицией и творчеством), в связи с чем процесс изобразитель-
ного творчества рассматривался, как связанный с «правополушарной»
активностью. На самом деле левое полушарие мозга (связанное с ре-
чью) также участвует в процессе изобразительного творчества.

Оба полушария мозга участвуют в создании визуальных образов,
что проявляется даже в тех случаях, когда имеются повреждения тех
или иных областей мозга. Также было установлено существование связи
между речью и двигательной активностью в процессе рисования.

В ходе исследования с применением позитронно-эмиссионной
томографии регистрировалась мозговая активность при рисовании
испытуемыми различных фигур [12].

Благодаря созданию образов может быть достигнуто изменение
отношения клиента к определенному событию или опыту, что приво-
дит, в свою очередь, к изменению его эмоционального состояния и

поведения. Изобразительные образы предполагают большую актив-
ность субъекта в плане отработки различных вариантов желаемых из-
менений путем создания рисунков, живописных работ или коллажей.
Все это связано с созданием реальных объектов, которые могут быть
изменены на физическом уровне.

Арт-терапия может быть использована с тем, чтобы способство-
вать релаксации тела, так как занятия рисованием помогают детям опи-
сать в словах эмоционально значимые события, что связано с целым
рядом факторов: снижением тревоги, тем, что ребенок начинает чув-
ствовать себя в присутствии психотерапевта более комфортно, активи-
зацией воспоминаний, организацией вербального материала и тем, что
ребенок обретает способность давать более детализированные отчеты
о событиях, чем в ходе исключительно вербальных интервью.

Простые упражнения изобразительного характера оказываются
весьма эффективными из-за того, что создание визуальных образов
сопровождается оживлением воспоминаний об ощущениях, связан-
ных с приятными событиями прошлого [12].

Показания для групповой арт-терапии:
• дисгармоничная, искаженная самооценка, низкая степень само-

принятия;
• трудности эмоционального развития, импульсивность, повышен-

ная тревожность, страхи, агрессивность;
• переживания эмоционального отвержения, чувство одиночества;
• неадекватное поведение, нарушение отношений с близкими людь-

ми, конфликты в межличностных отношениях;
• трудности в познавательной сфере, низкая креативность.
Целями арт-терапии являются:
1. Раскрытие творческого потенциала ребенка, внутренних меха-

низмов саморегуляции и исцеления.
2. Расширение возможностей познавательной деятельности и утвер-

ждение своего индивидуально-неповторимого способа бытия в мире.
3. Преодоление безынциативности, формирование социализиро-

ванной линии поведения.
4. Облегчение процесса коммуникации со сверстниками и взрос-

лыми.
5. Возможность на символическом уровне экспериментировать с

самыми разными чувствами, исследовать и выражать их в социально
приемлемой форме.
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Заключение по :
• Стилям (способам) цветоструктурирования.
• Качеству цветографической структуры:
– характер ориентировки;
– степень дифференциации фона и фигуры;
– сложность симметрии или ее отсутствие;
– дифференцировка целостной фигуры на различные внутренние

подструктуры и элементы.
Возрастная динамика цветоструктурирования соответствует раз-

личным этапам понятийного мышления.
2. Тест «Рисование мандалы» – оценка эмоционального фона ребенка.
Рисование большого круга мандалы – это универсальная модель,

содержащая визуальные архетипы, которые регистрируют цикл психи-
ческого развития, обозначает эмоциональное состояние.

Циркулярная форма мандалы служит той организующей структу-
рой, которая помогает преодолеть неуверенность и тревогу [5].

3. Рисуночный тест Сильвер (РТС) [9].
РТС основан на признании того, что интеллектуальные способно-

сти детей часто скрыты из-за ограниченности их речевой функции.
Навыки, традиционно идентифицируемые и оцениваемые через сло-
ва, могут быть оценены через рисунки.

С помощью РТС можно оценить: когнитивный компонент (зада-
ния на прогнозирование, рисование с натуры, задание на воображе-
ние), эмоциональный компонент (эмоциональное содержание зада-
ния на воображение, оценка образа Я).

4. Креативные тесты Вильямса (заключительное тестирование) [14].
Тест дивергентного мышления направлен на диагностику комби-

нации вербальных левополушарных показателей и правополушарных
визуально-перцептивных показателей. Данные оцениваются с помо-
щью четырех факторов дивергентного мышления: беглость, гибкость,
оригинальность и разработанность. Также можно получить оценку
для названия, отражающую вербальные способности.

Таким образом, полный тест отражает когнитивно-аффективные про-
цессы синхронной деятельности правого и левого полушарий мозга.

Цель работы каждой группы формируется в зависимости от со-
става группы (имеет значение возраст детей, их диагноз, психологи-
ческое заключение), в зависимости от запроса родителей (лиц, их за-
меняющих).

6. Развитие чувства внутреннего контроля.
7. Повышение адаптационных способностей человека к повсед-

невной жизни.
Задачи:
1. Обеспечение выхода эмоций и достижение катарсической раз-

рядки.
2. Укрепление чувства «Я», личных границ во взаимоотношениях

и навыков самоорганизации.
3. Развитие способности к пониманию своего внутреннего мира,

чувств и потребностей других людей.
4. Развитие мышления (в первую очередь невербального).
5. Совершенствование навыков включения в совместную деятельность.
Комплектование групп осуществляется:
– по заключению обследования у психолога;
– по заключению обследования у врача-психиатра;
– по первичному арт-терапевтическому тестированию.
Группы комплектовались по количеству детей от 4-х до 8-ми человек.
Число участников:  4 ребенка в возрасте 4-х–5-ти лет, 6 детей в воз-

расте 5–11-ти лет, 8 детей в возрасте 11–14-ти лет. Такой состав делает
группу управляемой, предупреждает распад на изолированные под-
группы. [6].

С учетом возраста детей:  возрастные границы групп (4–5, 5–7, 7–9,
9–11, 11–14 лет) отражают одинаковый уровень социализации детей и по-
зволяют использовать в педагогических целях возрастной пример [6].

С учетом диагностических заключений специалистов.  В группе
может заниматься несколько детей с диагнозом «органическое заболе-
вание головного мозга с нарушением познавательной деятельности»,
несколько детей с диагнозом «смешанное расстройство учебных на-
выков», от 1-го до 3-х человек с диагнозом «эмоционально-волевые
расстройства», от 1-го до 2-х человек с диагнозом «умственная отста-
лость», а также в группе могут заниматься дети без психиатрического
диагноза, по направлению психолога. Например, дети с трудностями в
коммуникативной сфере [6].

Методы и средства (способы) оценки
эффективности (результативности) программы

1. Арт-терапевтическое тестирование при комплектовании группы.
Рисуночная диагностическая техника «Цветоструктурирование

графического образа» [15] с помощью альбома «Драконовы ключи».
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Примерный план занятий арт-терапевтической группы (10 сессий)

1-я сессия
Ц е л и :  знакомство детей с ведущей группы и друг с другом; озна-

комление с правилами поведения в комнате психологической разгруз-
ки и установление правил для групповой работы; первичное тестиро-
вание, сглаживание разного уровня изобразительных навыков.

1. Знакомство:  создание лейблов, краткое интервью (10 мин).
2. Тест «Цветоструктурирование графического образа»  с по-

мощью альбома «Драконовы ключи» (20 мин) [15].
3. Физическое упражнение с мячиками-ежиками  – игра «цепоч-

ка» (5–10 мин).
4. Техника «рисования каракулей»  (20 мин) [7].
Ц е л ь  упражнения – преодоление затруднений в изобразительной

работе, стимуляция спонтанности, развитие воображения и творчес-
ких способностей.

Кроме рисования каракулей правой, левой, обоими руками с от-
крытыми и закрытыми глазами; детям предлагается разглядеть в своих
каракулях осмысленный образ и дать ему название.

5. Техника «направленной визуализации».
Релаксация – 10 минут. Используется релаксационный блок – набор

кресел-кубов. Такое кресло создает опору для тела в положении полуле-
жа, что способствует быстрому достижению эффекта расслабления.

Используется релаксационная музыка для оформления фона и для
быстрого достижения расслабления.

Релаксационный текст произносится ведущей для установления
подсознательного контакта с внутренними ресурсами клиента.

Рисование (изобразительный этап)  – 10 минут. Необходим для
актуализации переживаний во время релаксации, повышения психо-
логической защищенности в группе. Рисунок помогает отдалить воз-
можные неприятные переживания.

Завершение.  Включает в себя уборку своих рабочих мест, проща-
ние друг с другом и с ведущей, что способствует выходу из арт-тера-
певтического пространства (5–10 мин).

2-я сессия
Ц ел и:  установление внутригрупповых отношений; выявление воз-

можностей различных изобразительных материалов для отражения
собственных эмоций.

1. «Разогрев» (настрой):  общение, игра-упражнение с мячика-
ми-ежиками (5–10 мин) [5].

Начало занятия – настрой на творчество. Задача состоит в подго-
товке участников к спонтанной художественной деятельности и внутри-
групповой коммуникации. Для этого используются различные игры,
двигательные и танцевальные упражнения, несложные изобразитель-
ные приемы.

2. Тест «рисование мандалы»  (20 мин) [5].
3. Задание «Круги и линии» (20 мин) [10].
Помогает лучше познакомиться друг с другом или узнать о других

что-то новое. Это групповая работа с использованием большого листа
бумаги.

• В любом месте листа каждому из участников группы нужно на-
рисовать 3 кружка величиной с ладонь.

• Обвести свои кружки, отыскивая их на листе.
• От своих кружков необходимо провести линию к ближайшему

краю листа, а затем соединить свои 3 кружка с тремя другими, понра-
вившимися.

• Пространство между линиями нужно раскрасить каким-либо цветом.
• В своих кружках написать свое имя, обозначить их какими-либо

символами, рисунками.
• Ведущая просит авторов работы рассказать, что и почему они

нарисовали в своих кружках.
Обсуждение работы.
Завершение.

3-я сессия
Ц е л и :  исследование своих эмоций, выражение эмоций социаль-

но приемлемым способом; стимуляция спонтанности, развитие вооб-
ражения и творческих способностей; сглаживание различий в умении
рисовать.

1. «Разогрев»: общение, физические упражнения (5–10 мин) [6].
2. Техника «монотипия». Создание серии отпечатков (20–30 мин) [7].
Помогает выявить особенности различных изобразительных мате-

риалов (красок), их свойства при смешивании с различным объемом
воды. Свойства красок выявляются при нанесении их на кусочки орг-
стекла и при отпечатывании изображения на лист бумаги.
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3. Техника «конвейера»:  поочередное рисование в группе (дори-
совывание) (20 мин).

Позволяет исследовать и корректировать поведение в различных
ситуациях. Позволяет организовать более тесное общение в группе,
развивает чувство ответственности и терпимости [8].

Обсуждение работы.
Завершение.

4-я сессия
Ц е л и:  проработка неосознаваемого материала; стабилизация про-

цесса творчества; развитие самоорганизации; работа с разными мо-
дальностями.

1. «Разогрев»:  общение, физ. упражнения (5 мин) [6].
2. Техника создания коллажа на основе отпечатков  (20–30 мин).
Способствует снятию блоков, дети получают доступ к выражению

эмоций через различный материал. В результате происходит прора-
ботка неосознаваемого материала, активизация фантазии, раскрытие
творческого потенциала.

Создание рамки для работы несет стабилизирующую функцию,
способствует завершению процесса творчества, дистанцирует автора
от работы. Рамка-«костюм» для работы, для предъявления ее окружа-
ющим. Гиперактивным детям создание рамки помогает развитию са-
моорганизации своей деятельности.

3. Сочинение рассказа, сказочной истории или стихотворения
от лица работы (коллажа) или ее частей.

Способствует осознанию ощущений во время создания коллажа,
при рассматривании работы происходит осознание глубинных чувств,
а также своего состояния в группе: осознание отношения к участни-
кам группы и ведущему.

 Обсуждение работ  [11].
4. Техника трансгрессии (переинтерпретации) в сочетании с

музыкой, поэзией.
• Прослушивание произведения.
• Рисование (20 мин).
Последовательная работа с разными модальностями. Поэзия и

музыка используются как провокаторы. Техника позволяет расширить
опыт использования информационного материала, позволяет глубже

осознать, структурировать полученную информацию. Здесь отграни-
чиваются чувства ребенка от чувств автора произведения.

Учит различать собственные ощущения и ощущения других, учит
понимать чувства других людей.

Завершение.

5-я сессия
Ц е л и: активизация межличностной коммуникации в группе; от-

реагирование деструктивных потребностей в безопасных условиях.
1. «Разогрев»:  общение, физ. упражнения (5–10 мин) [6].
2. Рисуночный тест Сильвер (РТС) (20–30 мин) [9].
3. Техника создания группового коллажа  (30–40 мин).
• Создание коллажа по совместно выбранной теме (город, космос,

остров, подводный мир и т. д). Способствует актуализации латентных
ролей, проявлению творческого начала, личной инициативы, активи-
зации межличностной коммуникации в группе. Создает безопасные
условия для отреагирования членами группы своих деструктивных
потребностей, так как действия направлены не на конкретного челове-
ка, а на изобразительные материалы и творческую продукцию.

Обсуждение работы:
• Сочинение истории по работе или описание ощущений, испы-

танных ребенком во время создания группового коллажа.
• Предложения о том, как лучше уничтожить групповую работу.
Завершение.

6-я сессия
Ц е л и:  развитие различных способов коммуникации, исследова-

ние и коррекция социальных ролей;  выпускание «пара» (выплескива-
ние агрессии на изобразительный материал) и завершение групповой
работы, дистанцирование от нее.

1. «Разогрев»:  общение, обсуждение групповой работы [6].
2. Уничтожение групповой работы  (15 мин).
3. Интерактивная техника парного рисования. Создание рабо-

ты при отсутствии между партнерами вербального контакта. Техника
направлена на развитие невербального контакта с партнером (30 мин).

Развитие коммуникативных навыков, исследование и коррекция
социальных ролей и привычных форм поведения.

 Обсуждение.
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4. Работа «Мой космос»  (проекция микросоциального климата)
(15–20 мин)  [4].

Ребенку предлагается нарисовать пространство космоса с различны-
ми планетами и расселить на них: себя, своих родственников и друзей.

Развивает рефлексивное мышление, дает возможность в иносказа-
тельной форме рассказать о себе, дает возможность психологической
разгрузки. Отражает взаимоотношения ребенка с окружающим миром.

Завершение.

7-я сессия
Ц е л и:  развитие зрительного внимания; исследование и работа с

самооценкой; развитие межличностной коммуникации.
1. «Разогрев»  (5 мин) [6].
2. Интерактивная техника на концентрацию зрительного вни-

мания «испорченный телевизор»: поочередное рисование с демон-
страцией рисунка в течение 10 секунд (10 мин). Техника направлена на
развитие зрительного внимания и памяти, так как воспроизводить ри-
сунок требуется по памяти.

3. Техника создания скульптуры из мятых газет  (трехмерная
проекция «Я») (20 мин).

Работа с восприятием себя позволяет человеку отразить свой жиз-
ненный опыт и систему отношений с людьми (включая и отношение к
самому себе), а также реально изменить свою самооценку.

4. Техника «раскрашивания паззлов»  (групповая работа) (25 мин).
Техника на развитие межличностной коммуникации во время со-

здания определенного готового продукта творчества. Эта работа со-
стоит из нескольких частей. Сначала – выбор индивидуального фраг-
мента, и затем – создание общей работы [1].

Завершение.

8-я сессия
Ц е л ь :  работа с эмоциями, самооценкой, со скрытыми или явны-

ми страхами.
1. «Разогрев»:  общение, физ. упражнения (5 мин) [6].
2. Техника изготовления маски:
• в плохом настроении;
• в хорошем настроении;
• создание мифической маски (15–20 мин).

Техника направлена на исследование и отражение эмоций с помо-
щью воплощения их в созданных масках. При создании страшной мас-
ки возможна проработка страхов, взгляд на них со стороны, изменение
к ним собственного отношения.

3. Техника «художественной арены»  [7]:
• выбор темы: огонь и вода, ночь и день, жара и холод, луна и

солнце, добрые феи и злые колдуны и т. д.
• произвольное разделение на подгруппы,
• подготовка выступления,
• выступление (перформанс): друг для друга или совместное дей-

ство с использованием музыки, различных эффектов (30–40 мин).
Техника направлена на проигрывание ролей в безопасной ситуа-

ции, которые ребенок, возможно, играет в реальной жизни; на актуа-
лизацию латентных ролей, самопрезентацию [8].

Обсуждение работы.
Завершение.

9-я сессия
Ц е л и:  экспериментирование с различными материалами; побуж-

дение к самостоятельному проявлению творческой инициативы; акту-
ализация положительных воспоминаний, как составляющей личного
ресурса.

1. «Разогрев»  (5–10 мин) [6].
2. Техника работы на влажной и мятой бумаге [13].
В определенной последовательности наносятся краски различных

цветов, смешиваются (20 мин).
3. Рисование воды: море, река, ручей, водопад, озеро, вода из кра-

на и т. д. (10–15 мин).
4. Рисование радости:  рисунок или коллаж (15 мин.)
Обсуждение работ.
Завершение.

10-я сессия
Ц е л и:  заключительное тестирование; работа с внутренними ре-

сурсами, активизация скрытых исцеляющих сил организма; подведе-
ние итогов.

1. «Разогрев»  (5 мин) [6].
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У многих детей, посещавших занятия, наблюдались сочетанные
диагнозы.

Занятия проводятся в комнате психологической разгрузки, где до-
полнительно используется оборудование комнаты для повышения эф-
фективности занятия. Во время разных этапов занятия для стимуляции
активности или для расслабления используется музыкальный фон.
Музыка подбирается в соответствии с тематикой занятия и состояния
внутригрупповых процессов.
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2. Креативные тесты (заключительное тестирование)
(15 мин) [14].

3. Техника работы с внутренними ресурсами.
• Значимые элементы жизни,
 • Схема жизни (коллаж) (25–30 мин).
4. Техника преодоления психосоматических нарушений  [7].
Релаксация. Релаксационный текст ведущего направлен на снятие

скованности, концентрацию на определенных органах, функция кото-
рых беспокоит пациента. Обучение работы со скрытыми возможнос-
тями организма для изменения соматического состояния.

Рисование (20 мин).
Обсуждение работы. Подведение итогов.
Завершение.
Задания могут меняться в зависимости от внутригрупповых и внутри-

личностных процессов.

Характеристика групп

1-я группа
Состав: 8 девочек ( 9–10 лет ).
У 4-х из них наблюдалось нарушение познавательной деятельности, у

остальных – неярко выраженные трудности в коммуникативной сфере.
Проведен цикл из 8-ми занятий, с посещением – 1 раз в неделю.
2-я группа
Состав: 4 мальчика ( 7–9 лет ).
У 3-х из них наблюдались эмоционально-волевые расстройства, у

2-х – нарушения познавательной деятельности.
Проведен цикл из 8-ми занятий, с посещением – 1 раз в неделю.
3-я группа
Состав: 6 детей, из них 1 девочка ( 10–13 лет ).
У 3-х из них наблюдались эмоционально-волевые расстройства, у

2-х – органическое заболевание головного мозга, у 2-х – нарушение
познавательной деятельности, у одного – легкая умственная отсталость.

Проведен цикл из 8-ми занятий, с посещением – 1 раз в неделю.
4-я группа
Состав: 5 детей, из них 1 девочка ( 9–12 лет ).
У 3-х из них наблюдалось органическое заболевание головного моз-

га, у 3-х – нарушение познавательной деятельности, у 2-х – трудности в
коммуникативной сфере, у одного – легкая умственная отсталость.

Проведен цикл из 6-ти занятий, с посещением – 1 раз в неделю.
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Приложение 1

Состав группы – дети 9–12 лет: Артур, Мария, Александр, Михаил.

3-я сессия (описание проведения занятия )

1. Введение.
Дети здороваются друг с другом и с ведущей, делятся впечатлени-

ями прожитого дня. Разбирают изобразительные материалы и расса-
живаются по своим местам (5–10 минут).

2. Техника трансгрессии (переинтерпретации) в сочетании с
поэзией (15–20 мин).

Детям прочитано стихотворение «Удивительная кошка» Д. Хармса
и дано задание изобразить то, что они поняли и запомнили.

Рисование заняло 10 минут, потом дети разглядывали рисунки друг
у друга, сравнивали, обсуждали.

3. Создание коллажа на основе отпечатков.
Детям предложено выбрать из серии отпечатков, которые получи-

лись на прошлом занятии, самый интересный. На лист с отпечатком
необходимо было наклеить все, что захочется: вырезки из журналов,
газет, цветную бумагу, пластилин и дорисовать, чтобы получилась по-
нятная картина.

Дети с увлечением принялись за работу: вырезали, наклеивали и лепи-
ли. Для завершения работы было предложено создать рамочку. Мальчики
сделали рамку из полосок цветной бумаги, которые наклеили по краям
работы, а Маша нарисовала рамку красками в виде узора (20–25 мин).

 4. Сочинение истории по коллажу  ( сказочная история или опи-
сание своих ощущений при рассматривании получившегося коллажа)
(10 мин).

Маша: «День и ночь».
На этой картине изображены день и ночь, а наши глаза, как

подзорная труба: то она смотрит в одну картинку, то в другую.
И видим, то день, то ночь. Но ночью мало красок, глаза долго смот-

реть не могут и устают, а днем много красок и глазам не так скучно.
Артур: «Слон».
 Жил однажды хороший слон, его звали Петя.
 Однажды он пошел гулять. И вдруг его позвали на помощь, его

брат. Его схватил крокодил. Слон подбежал, схватил и убил.
 Вот такая история.

Когда создание коллажей и сочинение историй завершилось, то
вся группа, включая ведущую, рассматривали получившиеся работы
и задавали вопросы авторам, делились впечатлениями.

5. Завершение.
Включает в себя уборку помещения, складывание работ в отдель-

ную папку для хранения, прощание с участниками группы (5 мин).

Приложение 2

Состав группы – дети 9–12 лет: Алексей, Иван, Надежда, Анна,
Анастасия.

3-я сессия. Техника «паззлов» (описание проведения занятия)
Предложен прямоугольный кусок картона, разрезанный в виде

паззлов на 5 частей. Детям предстояло создать на нем картинку.
Сначала дети собрали паззлы в единый лист и уже на собранном

листе стали работать.
Для работы выбраны пастельные мелки и краска.
Аня раскрашивала нижнюю часть черным цветом, предваритель-

но разрисовав на всех частях синие звезды.
Ваня рисовал четырехэтажный дом розовым мелком, окна в кото-

ром закрыты зелеными шторами.
Надя нарисовала в правой верхней части солнце желтым мелком,

так, что оно оказалось на крыше дома.
Леша в левой части изобразил остроконечное дерево с двумя боль-

шими ветвями, одна из которых переходила в верхнюю часть.
Настя на ветвях дерева рисовала листья и яблоки. Леша взял чер-

ную краску и стал раскрашивать фон всей работы.
Группа осталась довольна полученным результатом.

8-я сессия. Техника создания скульптуры из мятых газет
Участникам группы предстояло создать из предложенных старых газет

и другого материала фигуру человека и придумать историю его жизни.
Леша слепил фигурку из пластилина разного цвета. Его коммента-

рии: это человек-птица, ему 0 годиков, а родился мужчиной.
Аня вырезала из листа белой бумаги фигуру человека и проком-

ментировала ее: это баскетболист Симсон, который хочет играть в
баскетбольной команде «Чеваката»; а на самом деле – это я.
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Надя создала фигуру человека из 7-ми квадратов, сложенных из
газеты. Вместо лица наклеила изображение улитки, а на остальные квад-
раты поместила изображения политиков, лейбла «Единая Россия», фо-
тографии детей, вырезанные из газеты. Комментарии к своей работе:
это президент Путин .

Настя вырезала человека из картона и нарисовала ему лицо и все
остальные части тела фломастером. Комментарии к своей работе не
представила.

Ваня сделал 2 комка из газеты, обклеил их скотчем, получилась
голова и туловище. Фотографию мужчины вырезал из газеты и на-
клеил на место лица. Для рук и ног использовал колпачки от ста-
рых фломастеров, а волосы человека сделал из фитилей от флома-
стера. Комментарии к своей работе не представил.

Приложение 3

Состав группы  – дети 7–8-ми лет: Надежда, Дмитрий, Наталья,
Полина.

6-я сессия ( обсуждение и уничтожение групповой работы )
На предыдущем занятии группа создавала общую работу под на-

званием «Космос».
На данном этапе предстояло обсудить работу: выявить ее достоин-

ства и недостатки; а также уничтожить ее (для выражения своих де-
структивных тенденций).

Наташа, увидев работу, тут же стала дорисовывать ее фломастерами.
Дети делились своими положительными впечатлениями от рабо-

ты, негативную оценку работе дала только Надя.
– Что вы хотите сделать со своей работой?
– Повесить на стенку, отдать на выставку, отдать в музей, по-

дарить в детский сад.
– Хотите ее разорвать?
– Нет.
– Да! (Надя).

Все ребята подошли к работе, но никто не осмеливался разрушать
свое творение. Наташа дернула за край работы и она начала рваться,
теперь все приняли участие в уничтожении картины.

После акта «вандализма» дети чувствовали облегчение от закон-
ченного процесса.

Приложение 4

Оценка эффективности программы с помощью
лонгитюдного метода исследования

В результате арт-терапевтической групповой работы наблюдались
изменения в состоянии детей, что подтверждалось изучением тесто-
вых материалов (рисуночные тесты проводились в начале цикла заня-
тий и по окончанию), а также выяснялось при беседе с родителями и
педагогами.

Первичное тестирование с помощью методики
«Драконовы ключи»  [15]

4-я группа
1. Маша.
Из 5-ти признаков цветоструктурирования графического образа –

3 характерны для детей с легкой ЗПР (задержкой психического развития).
2. Александр.
Из 5-ти признаков – 1 характерен для детей с ЗПР и 2 – для ребенка

с легкой умственной отсталостью.
3. Михаил.
Из 5-ти признаков – 1 признак характерен для ребенка с ЗПР, 1 – для

ребенка с легкой умственной отсталостью.
4. Артур.
 Из 5-ти признаков – 2 признака характерны для детей с ЗПР.

Заключительное тестирование с помощью
Рисуночного теста Сильвер (РТС) [9]

1. Маша.
 Общий балл соответствует возрастной норме, эмоциональный фон

ровный.
2. Михаил.
Общий балл ниже возрастной нормы, что соответствует глубокой

ЗПР. Эмоциональный фон ровный.
3. Александр.
Общий балл ниже возрастной нормы, что соответствует легкой

умственной отсталости. Эмоциональный фон умеренно снижен.
4. Артур.
Общий балл соответствует возрастной норме. Эмоциональный фон

умеренно повышен.
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Итог:
1. Маша – элементы когнитивного снижения сгладились в процес-

се групповой работы.
2. Александр – признаки умственной отсталости не изменились.
3. Михаил – признаки когнитивного снижения остались, но стали

менее выражены.
4. Артур – элементы когнитивного снижения сгладились в процес-

се групповой работы.

***
Таким образом можно сделать вывод, что наибольший эффект от

занятий получают дети с ЗПР (нарушением познавательной деятель-
ности), а также интеллектуально сохранные и с эмоционально-воле-
вой неустойчивостью.

Групповая работа с детьми на базе Центра востребована, так как
многие родители отказываются или не имеют возможности медика-
ментозной коррекции наблюдающихся нарушений у ребенка. А также
арт-терапевтическая работа с детьми актуальна в том случае, если ре-
бенок не может вербализовать (объяснить словами) свои проблемы и
не осознает их.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ

 В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Е. Ю. Одинцова, педагог-психолог

Данная работа посвящена опыту организации профориентацион-
ной работы в условиях Областного центра психолого-медико-социаль-
ного сопровождения (далее Центр). Работа педагога-психолога в дан-
ном учреждении по профориентации актуальна по ряду причин.

1. Рост численности подростков.
 1986–1989 годы в России характеризовались подъемом показате-

лей рождаемости. В 2000–2003 годах дети этого поколения достигли
старшего подросткового возраста, им исполнилось 14–17 лет.

В 2003 году в Вологодской области 11 класс окончили 11 425 чело-
век, из них школы города Вологды – 2838. В 2004 году по области ко -

личество выпускников 9-х классов со ставило 18 885, из них вологжан –
4247, выпускников 11-х классов – 11 730, из них выпускников школ Во-
логды – 2947. Так как численность этого поколения велика, одним из
факторов, определяющих условия жизни данного поколения, будет на-
личие высокой конкуренции, главным образом – на рынке труда.

Подросткам предстоит первый в их жизни ответственный выбор –
выбор профессии. Опыт работы показывает, что старших подростков
характеризует низкий уровень осведомленности о системе професси-
онального образования, условиях приема в учебные заведения про-
фессионального образования, в том числе, о системе предоставляе-
мых льгот при поступлении.

2. Спрос на услуги по профориентации.
В Центре услуги предоставляются бесплатно. Спрос на них до-

статочно высок (в 2002/2003 учебном году обратилось 200 чело-
век, за сентябрь-декабрь 2003 года – 100 человек). В Вологде ряд
агенств оказывает подобные услуги, но их стоимость достаточно
высока. В районах области пунктов профконсультирования нет во-
обще, за исключением Сокола. Поскольку в школах данной работе
не уделяется должного внимания, выбор профессии для старших
подростков зачастую случаен или целиком определен местными
учебными заведениями профессионального образования и дохо-
дами семьи.

 Подростки из районов Вологодской области затрудняются в пред-
ставлениях о реальных ситуациях, которые могут возникнуть у них в
ходе поступления в учебные заведения.

3. Ценность родительского опыта.
В связи со значительными изменениями, которые происходили в

России, начиная с 1986 года, опыт предыдущих поколений, например,
родительского, в сфере профессионального образования, не представ-
ляется для современных старших подростков ценным. В частности,
изменился перечень профессий, пользующихся спросом в обществе,
произошла переориентация с удовлетворения моральных потребнос-
тей на материальные при выборе профессии.

Итак, условия жизни поколения 1986–1989 года рождения будет оп-
ределять ряд факторов, среди которых главные – это высокий темп
жизни и конкуренция. В условиях конкуренции важно быть приспо-
собленным (адаптированным). На первый план для данного поколения
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цессе в условиях модернизации образования» указывается на необхо-
димость обеспечения внутренней дифференциации обучения в стар-
шей школе. Как предмет внимания деятельности лиц, осуществляющих
психолого-педагогическое сопровождение, выступает не только спо-
собность к планированию учебной и профессиональной карьеры, но
и более фундаментальная способность к проектированию жизненно-
го пути.

Итак, главной целью работы педагога-психолога в Центре является
помощь в адаптации, в контексте данной работы – старшим подрост-
кам в сфере профориентации.

Правовая основа профессиональной ориентации
Необходимость проведения качественной и крупномасштабной

профориентационной работы с молодежью осознается специалиста-
ми, которые занимаются трудовыми ресурсами. Не случайно, что при
образовании в России нового Министерства труда и социального раз-
вития, в которое вошла Федеральная государственная служба занятости
населения, «Постановлением №1», утвержденным этим Министер-
ством 27 сентября 1996 года, было «Положение о профессиональной
ориентации и психологической поддержке населения в Российской
Федерации».

Правовая основа профориентационной работы регулируется со-
ответствующими международными правовыми актами, Законами РФ
«Об образовании» и «О занятости населения в РФ», обеспечивается
постановлением министерства труда и социального развития от 27 сен-
тября 1996 года «Об утверждении Положения о профессиональной
ориентации и психологической поддержке населения в Российской
Федерации» [16]. В «Положении...» представлено понятие профессио-
нальной ориентации, как «обобщенного понятия одного из компонен-
тов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме заботы
общества о профессиональном становлении подрастающего поколе-
ния, проведение комплекса специальных мер содействия человеку в
профессиональном самоопределении, и выборе оптимального вида
занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-эко-
номической ситуации на рынке труда» [16, с. 116]. Важнейшими на-
правлениями профессиональной ориентации названы:

– профессиональная информация – ознакомление населения с
состоянием рынка труда, требованиями, предъявляемыми професси-
ями к человеку;

выходят выработка собственных адаптивных механизмов и помощь
квалифицированного специалиста-психолога в адаптации.

Особенности деятельности педагогов,
работающих с подростковыми проблемами в районах области
По результатам работы областных семинаров, проводимых специ-

алистами Центра для педагогов образовательных учреждений районов
Вологодской области за 2001–2003 годы, большинство (69%) педаго-
гов-психологов и социальных педагогов к работе в этом качестве
приступили в 2001/2002 учебном году, работая до этого в течение дли-
тельного времени учителями-предметниками. Поэтому они характе-
ризуются приверженностью к традиционным формам работы (воспи-
тательные беседы), некоторой ригидностью установок по отношению
к подрастающему поколению.

Меньшая часть специалистов вообще не имеет педагогического
стажа и опыта работы, являясь выпускниками ВУЗов области. Поэто-
му организация деятельности по профориентации для указанных спе-
циалистов представляется затруднительной.

В результате практически никто не готовит молодежь к эффектив-
ному поведению в условиях современного рынка труда при наличии
жесткой конкуренции. В условиях, когда для достижения профессио-
нального успеха человеку необходимо в полной мере реализовать
имеющиеся у него способности.

Научная значимость темы
Согласно теории академика С. П. Капицы [9], темп изменений со-

временной жизни постоянно увеличивается. Необходимо, чтобы новое
поколение адаптировалось к условиям быстро изменяющейся жизни.

По словам Э. Берна, адаптация – это «способность изменять свои
образы, приспосабливая их к новой действительности». При этом под
словом «образ» подразумевается не действительный факт или собы-
тие, а представление человека об образе или событии. «Для успеха в
любом деле гибкость образов, т. е. адаптивность, нередко важнее ум-
ственных способностей» [3].

В приложении к письму Минобразования России от 27.06.03.
№ 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагоги-
ческому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном про-
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– профессиональная консультация – оказание помощи человеку в
профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного
решения о выборе профессионального пути с учетом его психологи-
ческих особенностей и возможностей, а так же потребностей общества;

– профессиональный подбор – предоставление рекомендаций о воз-
можных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соот-
ветствующих его психологическим и физиологическим особенностям,
на основе результатов психологической и медицинской диагностики;

– профессиональный отбор – определение степени профессио-
нальной пригодности человека к конкретной профессии в соответствии
с нормативными требованиями.

Краткий обзор литературы и интернет-сайтов по теме
Рождение профориентации было связано с именем основателя

психотехники американского психолога Гуго Мюнстерберга, который
в начале ХХ века впервые стал разрабатывать и использовать психоло-
гические тесты для оценки профессиональных способностей челове-
ка. В это же время появился новый раздел психологической науки –
психология профессий.

 Профессиональное самоопределение обозначено как длительный,
динамичный, многоплановый процесс самореализации личности в
профессии. Он включает в себя несколько стадий:

1. Формирование профессиональных намерений, психологической
готовности к профессиональному выбору и выбор места учебы.

2. Профессиональное обучение.
3. Профессиональная адаптация.
4. Самореализация личности в своем профессиональном труде.
5. Передача опыта другим людям.
В зарубежной психологии процесс профессионального самооп-

ределения трактуется как выражение стремления идентификации
человека с профессиональной средой, что свидетельствует об обус-
ловленности выбора профессии личностными особенностями. Типо-
логии личности основаны на различиях в профессиональной направ-
ленности оптантов.

Джон Голланд, в зависимости от предрасположенности личности
к определенному типу профессиональной среды, выделил шесть ти-
пов личности [1]:

– реалистический (отдающих предпочтение практической деятельно-
сти с конкретными предметами, результаты которых наглядно видны);

– исследовательский (имеющий выраженный интерес к научной
работе);

– социальный (находящий основное удовлетворение в работе с
людьми);

– конвенциональный (высоко ценящий упорядоченную структури-
рованную деятельность, где функции и обязанности четко определены);

– предприимчивый (с преобладающим интересом к руководящей
работе, позволяющей вести за собой, убеждать);

– артистический (испытывающий тягу к творческой деятельности
эстетического характера в области литературы, искусства).

Теория и методика Дж. Голланда, основанная на выделении шести
типов профессиональной направленности личности, используется в
качестве базовой в Career Development (развитие карьеры).

Термина «профессиональная ориентация» в буквальном смысле
слова на Западе не существует, а есть термин «развитие карьеры».
Career Development представляет собой обширную сферу деятельнос-
ти, включающую хорошо подготовленных и организованных специа-
листов, имеющих в своем распоряжении мощные информационные и
методические ресурсы.

Курс Career Development, включенный в американскую систему
образования, проводится в возрасте от 5-ти до 14-ти лет и направлен на
самопознание, знакомство с возможностями образования и профес-
сиями, планирование карьеры. Каждый колледж и университет имеет
в своей структуре целый отдел или центр Career Development.

В 1994 году Конгресс США принял Акт, который был назван «School-
to-Work» (Школа – Работе). В соответствии с этим документом глав-
ным национальным богатством страны провозглашается не сырье, а
высококвалифицированные, обучаемые и гибкие кадры.

В программу Career Development входят включение знаний о воз-
можностях карьеры во все академические предметы, встречи с пред-
ставителями различных профессий, посещение предприятий и рабо-
чих мест, получение опыта работы, использование специальных цент-
ров карьеры, поддержка выпускников после окончания учебного
заведения.

Рассмотрим, как освещена тема организации профориентацион-
ной работы в отечественной психологии.

В середине 20-х годов в СССР по образцу западной была создана
советская психотехника, включающая в себя и профориентацию. Од-
нако, не просуществовав и десяти лет, психотехника была запрещена.
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Лидером советской психотехники был И. Н. Шпильрейн, получивший
образование в университетах Гейдельберга и Лейпцига и занимавшийся
в числе прочих проблемами профориентации и профотбора [1].

Современная советская профориентация была восстановлена в
70-х годах благодаря трудам психолога Е. А. Климова, работавшего
тогда в Ленинграде в Институте профессионально-технического об-
разования. Именно Е. А. Климов всерьез занялся теоретическими и
методическими основами профессиографии и выбора профессии.
Климовская классификация профессий до сих пор служит фактичес-
ким стандартом в России. Е. А. Климов рассматривает выбор про-
фессии как логическое завершение стадии оптации в развитии чело-
века как субъекта труда, когда в личностном самосознании заверша-
ется формирование специфического психического новообразования
– реалистического представления о профессиональной общности, в
которую субъект включает себя в перспективе. Типология Е. А. Кли-
мова базируется на представлении, что профессиональный тип лич-
ности формируется в зависимости от характера субъективно-объе-
кивных отношений: натурономических, технономических, соционо-
мических, сигнономических, арттономических взаимодействий,
определяемых отношениями: «человек-природа», «человек-техника»,
«человек-человек», «человек-знаковая система», «человек-художе-
ственный образ» соответственно [10].

На современном этапе развития психологической науки в России
процесс профессионального самоопределения рассматривается как
составная часть процесса личностного самоопределения [14].

Согласно принципу системности, мотивационная сфера личности
представляет собой единое целое, где причудливо переплетены раз-
личные категории мотивов, согласно работам А. Анастази [1]:

– идущие от самой деятельности (например, желание овладеть
новыми знаниями, умениями и навыками);

– порожденные социальным контекстом (потребность в общении
с другими людьми, в их оценке и одобрении);

– узколичностные, например, близость дома и места учебы, кото-
рые упоминает Н. И. Семенков [15].

В. Д. Шадриков отмечал, что высший уровень регуляции деятель-
ности субъекта расположен в ценностно-ориентационной сфере лич-
ности. Представление о целостности личности и ее мотивационной
системе вызвало появление концепции профессионального типа лич-
ности [8].

В 80-е годы 20 века главной экспериментальной и учебной ба-
зой профориентационного направления в СССР, стал Ленинград ский
центр профориентации. Специалисты Ленинградского городского
центра профориентации молодежи, под научным руководством со-
трудников факультета психологии Ленинградского университета,
непосредственно занимались профориентацией школьников и раз-
рабатывали новые подходы в организации и методике профконсуль-
тирования.

В 90-е годы, в связи с переходом на рыночную экономику, Россий-
ское государство отказалось от планирования и гарантий в сфере об-
разования и трудоустройства своих граждан, возникла проблема без-
работицы. Появилась острая потребность в профессиональном пере-
обучении, профориентации и психологической поддержке взрослых
людей, которые потеряли работу и не могли найти себе новое рабочее
место по имеющейся специальности. В этих условиях развитие профо-
риентационных ресурсов в России распределилось между нескольки-
ми организациями.

В Санкт-Петербургской городской службе занятости сформиро-
валась команда психологов под руководством М. А. Бендюкова и
И. Л. Соломина, которые создали современную систему профори-
ентации молодежи и взрослых людей в службе занятости, включаю-
щую нормативные, организационные, кадровые и методические ос-
новы психологического профконсультирования. В Санкт-Петербурге
ими были разработаны новые эффективные методики профессио-
нальной психодиагностики, индивидуального и группового консуль-
тирования, написаны книги «Азбука профориентации», «Ищу рабо-
ту», «Как стать профессионалом», «Ты и твоя профессия», «Твой
компас на рынке труда» и другие, сняты видеофильмы для профори-
ентации молодежи.

Широкое распространение получили активные игровые профори-
ентационные методики, разработанные учеником Е. А. Климова, изве-
стным московским психологом Н. С. Пряжниковым, сотрудником фа-
культета психологии МГУ и научным консультантом Московской
областной службы занятости, автором книги «Профессиональное и
личностное самоопределение».

Ярославский центр профориентации «Ресурс», стал новой моде-
лью организационно-методического обеспечения профориентации,
психологической поддержки населения и известен своими публикаци-
ями, методическими разработками, учебно-методическими семина-



220 221

Задачи Содержание Методиче-
ские средства

Оборудо-
вание

Время
прове-
дения

Специа-
лист

Выявление
интересов и
мотивов лично-
сти старших
подростков и
их родителей

Анкетирова-
ние старших
подростков и
их родителей

Анкеты по
выявлению
интересов и
мотивов
личности

Бланки
анкет

15–25
минут на
группу
или
человека

Педагог-
психолог

Выявление
особенностей
личности и их
соответствия
различным ти-
пам профессий

Профдиаг-
ностика
(первичная и
углубленная)

Компьютер-
ные мето-
дики, лично-
стные тесты,
тесты спо-
собностей

Бланки
тестов,
компьютер,
диагностич.
программы

1–2 часа
на 1 че-
ловека

Педагог-
психолог

Формирование
психологиче-
ской готовности
к профессио-
нальному само-
определению

Профинфор-
мирование и
профконсуль-
тирование

Индивиду-
альные и
групповые
консульта-
ции по
профес-
сиональному
выбору

Помещение,
результаты
тестов и
анкет, спра-
вочники,
«Трудовой
кодекс»

1–2 часа
на 1 че-
ловека,
1–1,5 ча-
са – груп-
повое
кон-
сульти-
рование

Педагог-
психолог
и соци-
альный
педагог

Оказание стар-
шим подрост-
кам помощи  в
самопознании,
реальной само-
оценке, адапта-
ции в реальных
жизненных
условиях

 Групповая
работа по
профессиона-
льному  само-
определению

Тренинговые
занятия по
профессио-
нальному
самоопреде-
лению

Ролевые и
активизи-
рующие иг-
ры, дискус-
сии, упраж-
нения

Цикл из
12 заня-
тий по 1–
1,5 часа

Педагог-
психолог

рами, которые представлены в Интернете по адресу http://www-
windows-1251.edu.yar.ru/russian/psih.

При Комитете труда и занятости правительства Москвы был уч-
режден Государственный центр профессиональной ориентации и пси-
хологической поддержки безработных граждан и незанятого населе-
ния. Центр обслуживает безработных и профконсультантов Москов-
ской службы занятости, проводит конференции по профориентации,
издает научно-методический журнал «Профессиональный потенциал»,
электронные версии которого размещены на сайте по адресу http://
www.prof.labor.ru.

Первый и пока единственный в русскоязычном интернете сайт –
«Профориентация. Образование. Занятость», созданный директором
департамента профориентации Балтийского Академического Центра
управления, бизнеса и права А. Ю. Кобзовым. Сайт находится по адре-
су http://career.ibl.ru.  и содержит описания сотен профессий, данные
о профессиональных образовательных учреждениях России, возмож-
ность автоматизированного психологического профориентационного
тестирования.

Обзор источников по данной теме позволяет составить представ-
ление о том, что процесс взаимодействия личности и профессии явля-
ется двусторонним. Личностные особенности определяют выбор
профессии, а осваиваемая профессия, в свою очередь, формирует оп-
ределенные качества личности. Знание того, на что реально ориенти-
руется личность при выборе профессии, необходимо для выстраива-
ния системы работы по профориентации в условиях Центра.

Итак, в обеспечение психологической готовности к профессиональ-
ному выбору у старших подростков значительную роль играет дея-
тельность педагога-психолога, осуществляющего психологическое со-
провождение профессионального выбора.

Комплект методического оборудования
В систему профориентационной работы в Центре входят: анкети-

рование, индивидуальная диагностика, консультирование, групповая
работа. Методическое оборудование для профдиагностики включает в
себя: «Кодекс законов о труде» 2001 года, газетные издания, такие как
«Городок», «АиФ», справочники для поступающих в учебные заведе-
ния, различные тестовые методики, профориентационные методики в
компьютерном варианте. Содержание работы отражает Таблица 1 .

Таблица 1

Методы профессиональной ориентации
1. Анкетирование

В 2002/2003 году среди старших подростков проводилось ано-
нимное анкетирование, направленное на выявление интересов и мо-
тивов личности. В опросе принимали участие 100 учащихся 9-х клас-
сов школ № 26, 28, 30 г. Вологды, школы № 10 г. Сокола, Шуйской обще-

www.prof.labor.ru
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– изменяется отношение опрошенных к уровню оплаты труда, за-
интересованность в высоких доходах снижается, как у родителей, так и
у подростков. Один из опрошенных подростков дописал в анкете: «все
равно много за честную работу не заплатят»;

– заинтересованность в укороченном рабочем дне повышается,
как объяснили подростки и их родители, «нужно время на работу по
хозяйству (куда включается и работа в подсобном хозяйстве, на даче,
в гараже)»;

– родители очень низко оценивают возможности карьерного про-
движения, старшие подростки с каждым годом – все выше;

– все большее значение придается соответствию индивидуальных
особенностей личности выбираемой профессии.

Отвечая на вопрос: «Кто может повлиять на Ваш профессио-
нальный выбор?» , старшие подростки сообщили:

родители – 42%;
родственники – 26%;
учителя – 10%;
друзья – 10%;
знакомые – 8%.
Герои любимых книг и фильмов – 4%.
Часть старших подростков в графе «иные» указали:
я сам – 52%;
психолог – 36%.
Таким образом, основное влияние на профессиональный выбор

старших подростков оказывают, в первую очередь, их личные устрем-
ления и родительские указания.

10 наиболее привлекательных профессий, которые назвали подро-
стки, таковы:

1. Финансисты: бухгалтер, аудитор – 51%;
2. Повар – 36%;
3. Автомеханик – 27%;
4. Продавец – 18%;
5. Специалист по обслуживанию электронных систем и сетей – 17% ;
6. Парикмахер, визажист – 16%;
7. Фельдшер, медсестра – 10%;
8. Маляр, штукатур – 8%;
9. Столяр, плотник – 6%;
10. Закройщик, портной – 4%.

2001/02 2002/03 2003Факторы

                     Мнение
роди-
телей

подрост-
ков

роди-
телей

подрост-
ков

роди-
телей

подрост-
ков

Высокая заработная
плата

27% 68% 38% 56% 50% 22%

Короткий рабочий
день

12% 7% 19% 10% 5% 11%

Традиции семьи 3% 1% 5% 7% 8% 10%
Возможность
карьерного
продвижения

3% 10% 5% 14% 6% 34%

Нужна в регионе,
легко найти рабочее
место

18% 7% 25% 14% 36% 28%

Творческий характер
труда

2% 16% 8% 24% 20% 54%

Соответствует
индивидуальным
особенностям
старшего подростка

33% 41% 51% 48% 62% 44%

образовательной школы, школ деревни Дубровское, поселков Семен-
ково и Сосновка. Возраст опрошенных – от 13-ти лет 10-ти месяцев до
16-ти лет. Гендерный состав: 51 юноша и 49 девушек.

Как выяснилось, большинство опрошенных подростков, выбирая
профессию, будут заинтересованы, прежде всего, в том, насколько она
интересна и какие перспективы открывает, в последнюю очередь –
насколько высоко оплачивается. Главными жизненными ценностями
подростки считают дружную семью и крепкое здоровье. Ради возмож-
ности быстро заработать много денег, подростки готовы, прежде все-
го, поступиться своими личными интересами, в меньшей степени здо-
ровьем, в еще меньшей – склонны к нарушению закона.

Факторы, влияющие на выбор профессии, исследовались у стар-
ших подростков и их родителей на протяжении 2001–2003 годов. Дан-
ные отражены в  Таблице 2 .

Таблица 2

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Анализируя данные таблицы, можно отметить следующие значи-
мые тенденции:
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Итак, подростки – выпускники 9-х классов отдают предпочтение,
прежде всего, профессиям, которые в общественном сознании связа-
ны с возможностью достаточно высокого и стабильного заработка,
или прикладным профессиям, которые востребованы на рынке труда;
не проявляют заинтересованности к педагогической деятельности, осо-
бенно – к профессии учителя средней школы (из 100 человек в каче-
стве привлекательной ее назвала 1 девушка).

2. Диагностика
В ходе диагностики объектами исследования являются:
– профессиональные склонности старших подростков;
– отдельные характерологические особенности старших подростков.
Используемые м е т о д и к и :
• Диагностика профессиональных склонностей (компьютерные

варианты тестов: ММРI в адаптации А. В. Воробьева, Д. Голланда,
В. Смекалы–М. Кучеры, Л. А. Йовайши, мотивов выбора профе ссии,
тест ДДО).

• Диагностика когнитивных способностей (тест интеллектуальной
и творческой одаренности Е. Торренса).

• Диагностика личностных особенностей:
а) стрессоустойчивости и стиля реагирования в конфликтных си-

туациях (фрустрационый тест С. Розенцвейга);
б) агрессивности и стиля социальных взаимоотношений (тест

«Рука»);
в) мотивационной сферы (компьютерный вариант теста оценки

мотивации достижений).
Э т ап ы  диагностики:
1) подготовка к тестированию:
– знакомство с клиентом или группой, выявление запросов кли-

ентов;
– информирование клиентов о принципах правильного выбора

профессии, о необходимости соответствия профессии интересам и воз-
можностям клиента, а также спросу на рынке труда («хочу», «могу» и
«надо»).

2) проведение тестирования: обеспечение правильного ввода кли-
ентами данных о своем поле, возрасте, уровне образования.

3) получение результатов тестирования:
– объяснение формы представления результатов и возможности

получения подробной информации о рекомендуемых профессиях;

– знакомство клиентов с общим перечнем профессий и возмож-
ностью получить описание любой из них.

4) при необходимости дальнейшая работа со старшими подростками:
диагностика общих и специальных способностей клиентов.

 По результатам диагностических обследований составляются пси-
хологические заключения. Примеры заключений представлены в При-
ложении 1 .

 3. Консультации
Индивидуальные и групповые консультации в профориентацион-

ной работе направлены на поиск, создание и систематизацию методик
индивидуального и группового консультирования по вопросам выбо-
ра профессии и профессионального обучения.

В с од е р ж а н и е  индивидуальных профконсультаций входят:
А. Выявление сформированности проф ессиональных планов у под-

ростков. Для этого удобно использовать стандартное интервью по выбо-
ру профессии.

Цели:
• выявление профессиональных целей клиента, интересов, склон-

ностей;
• определение профессиональных возможностей, способностей

клиента;
• побуждение клиента к самостоятельному принятию решений;
• планирование профессионального жизненного пути.
Этапы:
• установление контакта;
• формулирование проблемы;
• определение целей, мотивов;
• поиск ресурсов, возможностей;
• проверка (обращение к опыту);
• планирование действий;
• анализ последствий;
• альтернативы, запасные варианты.
Типичные проблемы представлены в Таблице 3 .

Таблица 3
ТИПИЧНЫЕ ПР ОБЛЕМЫ КЛИЕНТ ОВ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГА

В ХОДЕ ПР ОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Проблема Задача

Отсутствие решения Ограничение выбора
Фиксированное решение Расширение выбора
Сомнения в правильности решения Подтверждение выбора



226 227

Примерное содержание вопросов представлено в Приложении 2.
Б. Предоставление обратной связи по результатам тестирования,

оценка соответствия психологических особенностей старшего подрост-
ка предполагаемой профессии.

Обсуждение полученных результатов с клиентами:
– получение от клиентов обратной связи о результатах использо-

вания программы;
– актуализация представлений клиентов о результатах и формули-

рование выводов;
– принятие решения о содержании и формах дальнейшей работы

с клиентами.
При обсуждении результатов полезно использовать следующие

во п р о с ы :
• С какими результатами работы Вы согласны? С чем Вы не со-

гласны? Почему?
• Какие вопросы появились у Вас после работы с тестами? Что бы

Вы хотели узнать еще?
Кроме того, в процессе предъявления результатов тестирования

подросткам, например, предлагается обсудить преимущества и недо-
статки высокого, среднего и низкого уровня мотивации к учебной и
профессиональной деятельности.

Старшим подросткам сообщается, что вопросы, связанные с мо-
тивацией персонала, всегда в центре внимания руководителя любого
предприятия или организации. Именно мотивированность работни-
ков, наряду с уровнем их профессионализма, определяет качество про-
изводственного процесса, степень согласованности действий и резуль-
тат работы всего предприятия в целом.

В. Выстраивание стратегии образования. Это позволяет в ходе кон-
сультации перейти к идеям:

– «запасного варианта» (в случае сформированного или частично
сформированного профессионального плана, неуверенности в своих си-
лах, явно завышенных притязаниях), например, подростки фиксируют
для себя не только вуз избранной специальности, но и техникумы, ПУ;

– постепенного, ступенчатого выстраивания этапов профессио-
нального образования.

Г. Обсуждение правовых норм, посвященных образованию и тру-
ду, что является необходимым условием профконсультирования. По-
этому в оборудование кабинета входит и Трудовой Кодекс. Старшим
подросткам необходимо представление о том, на каких условиях воз-

можно получение образования, а также сведения о льготах при по-
ступлении (как в случае с подростками из детского дома).

Д. Старшим подросткам предлагается осуществить в ходе консуль-
тации прогноз успешности освоения профессий различных направле-
ний: естественных, общественных, гуманитарных, технических, эконо-
мических, а также программирования, управления и др. при помощи
выполнения упражнения «Да, но», направленного на выявление яв-
ных и скрытых ресурсов личности подростка. В случае, если на проф-
консультации присутствуют родители, упражнение «Да, но» выполня-
ется совместно всей семьей.

В случае конфликтных взаимоотношений между родителями и
подростками усилия прилагаются, прежде всего, по урегулированию
конфликта.

Затем предлагается осуществить прогноз успешности деятельнос-
ти по избранной специальности, используя упражнение «6 плюсов–
6 минусов», указывая позитивные и негативные аспекты будущей про-
фессиональной деятельности.

Групповые консультации проводятся в школах Вологодского райо-
на с целью популяризации и распространения знаний в области про-
фессий, профессиональной пригодности, профессионально важных
качеств человека и профессиональной карьеры, об образовательных
учреждениях, в которых можно получить образование по избранной
специальности. Продолжительность групповой консультации в сред-
нем составляет 1 час, в консультации принимают участие выпускные
классы школ районов Вологодской области.

В ходе групповых профконсультаций старшие подростки демон-
стрируют следующие особенности:

• 72% старших подростков недостаточно осведомлены о разнооб-
разии профессий и специальностей, спросе на рынке труда. Анализ
спроса проводится на основе периодических изданий, прежде всего –
газеты «Городок»;

• 81%, подавляющее большинство старших подростков ориентиро-
ваны на престижные и хорошо известные специальности (повар, ме-
неджер, бухгалтер, продавец, автомеханик). Но есть и исключения, на-
пример, девушка 15-ти лет собирается стать гадалкой, для чего «об-
разование не нужно, но консультация, “сумею ли хорошо понимать
людей”, нужна» (Елизавета Б., 15 лет, 2002);

• очень значительна разница между девушками 14-17-ти лет и юно-
шами того же возраста. Сформированы профессиональные планы:
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9 класс: девушки – 68%, 11 класс: девушки – 72%,
 юноши – 34%, юноши – 57%.

Большая часть старших подростков, особенно мужского пола, из
социально сниженных семей в р-нах Вологодской области демонстри-
руют полное равнодушие относительно профессиональных планов.
Показателен в этом плане пример учащихся 9-х классов школы № 1
г. Грязовца, 78% которых сообщили психологу о намерении «жить, как
родители» (т.е. систематически употреблять алкоголь и не работать).
Кроме того, у девушек лучше успеваемость в школе. Количество успе-
вающих на 4 и 5:

9 класс: девушки – 56%, 11 класс: девушки – 80%,
 юноши –28%, юноши – 63%.

Помимо школы, дополнительно занимаются в кружках, секциях,
художественных, музыкальных, языковых школах: девушки – 64%, юно-
ши – 26%.

Сообщили, что систематически курят 8% девушек указанного воз-
раста и 27% юношей, употребляют алкоголь (пиво) 10% девушек и 29%
юношей. Итак, сфера жизненных интересов у девушек 14–17-ти лет
значительно шире, нежели у юношей того же возраста. Кроме того,
девушки успешнее юношей в учебе и менее вовлечены в употребле-
ние алкоголя и никотина. Таким образом, можно предположить, что
прогноз профессиональной деятельности у девушек данного поколе-
ния более благоприятен, нежели у юношей.

4. Групповые занятия
Согласно опросу педагогов-психологов шести районов Вологод-

ской области в 2002 году, только 19% из них проводят работу с группа-
ми. Поэтому групповые занятия по профориентации, которые предла-
гаются психологом Центра, востребованы как администрацией школ
районов Вологодской области, так и подростками, учащимися в дан-
ных школах. Цикл состоит из 12-ти занятий по 1–1,5 часа каждое.

Групповые занятия проводятся на основе упражнений, предложен-
ных И. В. Вачковым [5] и дополняемых в ходе практической деятельно-
сти, исходя из специфики подростковой группы. Опыт показывает, что
групповые формы позволяют в значительной мере интенсифициро-
вать процесс построения образовательной стратегии и профессиональ-
ной карьеры. Групповые упражнения, игры и обсуждения повышают
интерес к выбору профессии, дают возможность лучше понять осно-
вания этого выбора, расширить и уточнить его.

Цикл занятий предваряется выявлением особенностей участников
группы в ходе тестирования, анкетирования и консультативной дея-
тельности.

Занятия строятся по типу тренинга социального научения, вклю-
чая в себя использование различных видов групповой работы (груп-
повая дискуссия, групповое интервью, мозговой штурм), элементов
психотренинга (психогимнастика, репетиция поведения, элементы те-
лесно ориентированной и гештальт-терапии ). На занятиях использу-
ются упражнения в парах, тройках, в команде. Упражнения позволяют
старшим подросткам на основе чувственного опыта конкретизировать
представление о прохождении приема в учебное заведение, условиях
будущей работы и т. д. Выполнение каждого упражнения завершается
рефлексией или дебрифингом. Дебрифинг здесь понимается как струк-
турированный анализ игрового опыта, обучающий процесс, помога-
ющий участникам группы размышлять о пережитом опыте, обнару-
живать новые интересные идеи, делать полезные для себя открытия,
выводы и делится ими друг с другом.

В группе, в атмосфере моральной поддержки и защищенности,
подростки получают возможность на равных, без какого-либо давле-
ния высказывать свои мнения и обсуждать ситуации, связанные с
профессиональным будущим; учатся аргументировано выражать свои
мысли; моделируют различные профессиональные роли и т.д.

Помогая разумному планированию карьеры, тренинг оказывает-
ся средством коррекции профессиональных намерений и установок
школьников на последующее самоопределение. Опыт переживаний в
группе становится важным эмоциональным компонентом социально-
психологической активности учащихся в выборе карьеры.

При планировании тренинговых встреч ведущий анализирует всю
предшествующую информацию об учащихся с тем, чтобы подобрать
упражнения с учетом личностных особенностей участников, уровня
их психологической готовности к профессиональному выбору, наибо-
лее распространенных ошибок, допускаемых при выборе карьеры
школьниками конкретной группы.

Для создания безопасной атмосферы ведущий, как обычно, вво-
дит специальные нормы общения в группе и в дальнейшем следит за
их соблюдением. Конспекты занятий представлены в Приложении 3 .

Опыт работы с группами позволяет отслеживать общие для
большинства групп затруднения в выполнении ряда упражнений, ко-
торые отражены в Таблице 4 .
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• страх публичного выступления;
• наличие «детских» форм поведения и контроля (излишняя непо-

средственность в поведении, многословие или замкнутость);
• отсутствие умения устанавливать и поддерживать контакт на де-

ловом уровне;
• однообразие установок и реакций, отсутствие готовности твор-

чески подойти к разрешению затруднительной ситуации.
Коррекция данных затруднений, расширение представлений о

мире профессий, конкретизация профессиональных планов составля-
ют задачи педагога-психолога при проведении тренинговых занятий.

Результаты занятий:
– расширение представлений подростков о мире профессий, сти-

муляция к построению жизненных планов;
– активизация мотивов самоодобрения, творческого потенциала

старших подростков.
Результаты работы по профориентации проявляются в следующем:
– у старших подростков происходит повышение адекватности и

реалистичности представлений о себе;
– развивается умение структурировать временную проекцию про-

фессионального будущего;
– эмоциональное отношение к профессиональной карьере стано-

вится более позитивным за счет видения ее с различных сторон.
Таким образом, опыт организации профориентационной работы

в условиях Областного центра психолого-медико-социального сопро-
вождения позволяет сделать следующий вывод: профориентационная
работа востребована и представляет как практический, так и исследо-
вательский интерес. Предполагаемые перспективы работы – расшире-
ние предложения данного вида услуг, проведение тренинговых заня-
тий в районах области.
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Название и
содержание
упражнения

Назначение
упражнения

Особенности
выполнения

«Хвастовство»:
подростки сообща-
ют группе: «Я луч-
ше всех здесь могу,
умею, знаю…»

Развитие умения
конкурировать,
самоодобрения, поиск
социально одобряемых
черт личности

Наиболее трудное для
выполнения упражнение в
группах старших подростков,
которые затрудняются с
самоодобрением

«Волк и козлята»:
группа угадывает,
кто из двоих
водящих «Волк», а
кто мама «Коза».
Водящие в течение
минуты убеждают
«впустить их в дом»

Репетиция ситуации
поступления:
отработка приемов
публичного
выступления,
угадывание скрытых
мотивов, профилактика
вовлечения в
употребление ПАВ

Чаще всего (2/3 случаев) группе
не удается угадать «истинные
намерения» водящих даже
среди хорошо знакомых людей
(одноклассников), т. к. у
подростков не достаточно
развито умение слушать
собеседника

«Встреча через 10
лет»: подростки
рассказывают, что
«произошло» в их
жизни за 10 лет
после окончания
школы

Развитие умения
строить позитивные
жизненные планы

Особые  затруднения у
подростков вызывают вопросы
о «месте их работы» и составе
будущей семьи. Очевидна в
большинстве групп
неуверенность в завтрашнем дне
и отсутствие у старших
подростков готовности
преодолевать трудности

«Приемная
комиссия»:
собеседование при
приеме в учебное
заведение

Репетиция поведения
при прохождении
собеседования

Наиболее сильные затруднения
у подростков вызывает
невербальный фактор
поведения: осанка, поза, взгляд,
положение рук и ног,
жестикуляция при разговоре.
Обычно – или излишне
развязны, или скованны

«Убеди родителей»:
аргументировать
родителям свои
профессиональные
планы

Развитие умений
публичного
выступления,
отслеживание
особенностей
семейных
взаимоотношений

При первом выполнении
упражнения попытка убеждения
обычно терпит неудачу:
«родители лучше знают», что
отображает авторитарные
установки родителей, с одной
стороны,  и нежелание взять на
себя ответственность у
подростков, с другой

Таблица 4

ОСОБЕННО СТИ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ГРУППОВЫХ
УПРАЖНЕНИЙ ПОДРОСТКОВЫМИ ГР УППАМИ

В ходе групповой работы подростки районов Вологодской облас-
ти характеризуются следующими проблемами:
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Приложение 1

Заключение психолога

(конфиденциально)
Александр К.
Психологическое исследование проводилось 08.01.2003 года, цель

исследования – выявление профессиональных склонностей и ряда лич-
ностных особенностей Александра К., учащегося 11класса школы №...
г. Сокола.

В результате исследования выявлено:
• Александр обладает средней психологической активностью;
• характеризуется отсутствием желания или возможности приспо-

сабливаться к социальному окружению (другим людям), наличием тен-
денции к проявлению открытой агрессии в поведении;

• имеет низкий коммуникативный потенциал, предпочитает общать-
ся с окружающими на деловом уровне, не допуская эмоционально-
«теплых», искренних взаимоотношений;

• склонен к эмоциональной амбивалентности, как обдумыванию,
осмысливанию происходящего, вместо делания чего-либо;

• имеет неадекватную (заниженную) самооценку, не уверен в себе;
• в ситуации конфликта склонен к самообвинению;
• уровень мотивации достижения цели очень высок.

Нуждается в психокоррекцоионной работе, направленной на раз-
витие коммуникативных навыков и творческого потенциала.

Рекомендуется обучение и последующая деятельность по направ-
лениям:

– наука – 75%;
– искусство – 60%;
– конторская работа – 52,5 %;
– производство – 50% ;
– журналистика – 50%;
– административное руководство – 37,5%.
(конфиденциально)
Ольга Ч.
Психологическое исследование проводилось 28.10.2003 года. Цель

исследования – выявление профессиональных склонностей и ряда лич-
ностных черт Ольги Ч., учащейся 10 класса школы №... г. Вологды.

В результате исследования выявлено:
• для Ольги характерна высокая психологическая активность, об-

щий фон настроения часто повышенный;
• общительна, но более склонна строить контакты на деловом уров-

не, нежели на личностном;
• способна проявлять сочувствие и сопереживать окружающим

(проявлять эмпатию);
• высоко эмоциональна, чувствительна, тревожна, присутствуют

«детские» («хочу – не хочу») реакции и формы поведения.
Рекомендуется обучение и последующая деятельность по следую-

щим направлениям:
– обслуживание – 85% выраженных склонностей;
– право, юриспруденция – 81%;
– журналистика -80%;
– педагогика – 79%;
– медицина – 72,5%;
– Торговля – 70,0%;
– административное руководство – 62,5%;
– производство – 60,0%;
– хозяйство, бизнес – 58,5%.

Приложение 2

Если клиент еще не выбрал профессию:
1. Что мешает Вам выбрать профессию? Что могло бы Вам по-

мочь? К кому можно было бы обратиться за помощью?
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2. Что Вы уже сделали для того, чтобы принять решение? Какие
конкретно действия Вы предпринимали? Что собираетесь делать для
выбора профессии?

3. Что Вы хотели бы узнать дополнительно? Какая информация
Вам необходима? Где можно получить эту информацию?

4. Какие профессии пользуются сейчас наибольшим спросом на
рынке труда? Какие будут требоваться в будущем? Почему?

5. Какие профессии наиболее популярны среди людей? В чем при-
чина их популярности? Сколько рабочих мест имеется по этим про-
фессиям? Какова конкуренция за эти рабочие места?

6. Чем Вы любите заниматься? Каковы ваши увлечения, хобби? О
чем Вы мечтаете? Что Вам больше всего не нравится делать? Почему?

7. Какие профессии наиболее соответствуют Вашим интересам и
увлечениям?

8. Что Вы умеете делать? Что у Вас получается? К чему Вы способ-
ны? Приведите, пожалуйста, примеры Ваших успехов. В чем вы испы-
тываете наибольшие затруднения? Почему?

9. Каковы результаты Вашей учебы?
10. Чему Вам хотелось бы научиться? Для чего?
11. Какие профессии наиболее соответствуют Вашим возможнос-

тям и способностям?
12. Какие варианты профессий Вы считаете наиболее привлека-

тельными и подходящими для себя? Почему?

Если клиент уже выбрал профессию:
1. Как называется эта профессия?
2. Почему Вам хочется выбрать именно эту профессию? Что еще

повлияло на Ваш выбор?
3. Как Вы узнали об этой профессии? Где можно получить допол-

нительные сведения о ней?
4. Что вы знаете об этой профессии? Какой на нее спрос? Насколько

она популярна? Что делают специалисты этой профессии? Где они ра-
ботают? В каких условиях они работают? Сколько они зарабатывают?
Какие требования предъявляет эта профессия к человеку? К его здоро-
вью, квалификации, знаниям, навыкам, способностям, характеру?

5. В каких учебных заведениях можно получить образование по
этой профессии? Какие из них конкретно Вы могли бы назвать?

6. Каких людей данной профессии Вы знаете? Что Вы можете рас-
сказать о них?

7. Какие книги по этой профессии Вы читали? О чем в них написано?
8. Что Вы можете рассказать о себе? Какие Ваши самые сильные

стороны? Слабости?
9. Чем Вы любите заниматься? Каковы ваши увлечения, хобби?
10. Что Вам больше всего не нравится делать? Почему?
11. Чему Вам хотелось бы научиться? Для чего? Как это можно

сделать?
12. Каковы Ваши цели в жизни?
13. С помощью каких средств Вы смогли бы их достичь? Как вы-

бранная профессия поможет Вам в этом?
14. Что может помочь Вам в овладении этой профессией? Что мо-

жет помешать Вам на Вашем профессиональном пути? Какие неудачи
могут произойти на этом пути? Что Вы будете делать в случае неуда-
чи? Какие этапы Вы планируете осуществить на пути к профессии?

Какие еще варианты профессий Вы считаете привлекательными и
подходящими для себя?

 Приложение 3

Занятие 1. Помечтаем о будущей карьере
Ц е л и з а н я т и я :  создание благоприятных условий для работы

группы; знакомство участников с основными принципами тренинга;
начальное «погружение» в тему тренинга.

(Перед началом занятия ведущий предлагает каждому участнику
сделать нагрудную карточку с именем (настоящим или игровым) и
надеть ее. Все садятся в круг.)

1. Психотехническое упражнение «Приветствие».
Тренер предлагает всем встать и поздороваться друг с другом,

высказывая пожелания на сегодняшний день. Каждый здоровается со
всеми за руку, никого не пропуская. Не страшно, если с кем-то поздо-
ровались дважды. Главное – никого не пропустить. Все снова садятся в
круг.

В о п р о с :  «Как вы себя чувствуете?»
2. Самопрезентация.
Каждый участник называет свое имя и говорит о своем самом не-

любимом и самом любимом деле в жизни.
При обсуждении тренер обращает внимание на то, что у каждого

участника есть свои пристрастия. То, что больше всего привлекает
одного, для другого, возможно, нечто чуждое.
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3. Тренер кратко сообщает о цели тренинга, методах обуче-
ния, правилах.

Цель занятий – сформировать у участников группы психологичес-
кую готовность к самостоятельному осознанному выбору карьеры.

Методы обучения объясняются с помощью «окна Джогари»: са-
мораскрытие – обратная связь – экспериментирование.

4. Психотехническое упражнение «Мяч плюс профессия, или
кто назовет больше профессий?»

Все встают в круг. Участники, бросая мяч друг другу, называют про-
фессию. Побеждает тот, кто назовет большее количество профессий.

Примечание. Нельзя дважды подряд бросать мяч одному и тому
же игроку, повторять уже названную профессию и держать мяч более
трех секунд.

В о п р о с :  «В чем были затруднения?»
5. Упражнение «Мечты».
Все, сидя по кругу, закрывают глаза и пытаются, прислушиваясь к

своим желаниям, представить свое профессиональное будущее, поло-
жение в обществе, ближайшее окружение. Дается 1,5 минуты. Вклю-
чается тихая, приятная музыка.

Каждый участник группы делится своими впечатлениями. Тренер
обобщает сказанное. Говорит о том, что у каждого участника группы
есть своя мечта, цель, которую предстоит достичь.

6. Ожидания и опасения участников группы.
Каждый высказывает собственные ожидания и опасения. Когда все

выскажутся, тренер проясняет смысл той работы, которая будет про-
исходить «здесь и теперь».

7. Психотехническое упражнение «Пересадка по общим инте-
ресам или отношению к различным видам деятельности».

Участники садятся по кругу, а ведущий встает в центр круга. Он пред-
лагает пересесть всем тем, кто обладает каким-то общим признаком: ин-
тересом, склонностью к какому-то занятию. Ведущий называет этот при-
знак и все, кто им обладает, должны поменяться местами. Например: «Пе-
ресядьте все те, кто любит заниматься спортом», – и все любители спорта
должны поменяться местами. Ведущий при этом старается занять одно из
освободившихся мест. Тот, кто останется без места, становится ведущим.

8. Актуальное состояние участников.
Тренер обращается к группе с вопросом: «Как вы себя чувствуете

в данный момент?»

9. Подведение итогов.  Ответы на вопросы участников. Договор о
будущей встрече: когда, где.

Занятие 2. Тайны собственного «Я»
Ц е л и з а н я т и я :  дальнейшее самораскрытие, самопознание; про-

яснение «Я-концепции»; развитие умения анализировать и определять
психологические характеристики – свои и окружающих людей.

1. Приветствие ведущего, установление контакта глазами с
участниками группы.

2. Сообщение об актуальном состоянии каждым членом группы.
3. Разминка «Делай, как я!»
Все встают в шеренгу за ведущим, который начинает двигаться по

кругу со словами: «Делай, как я!» и показывает движение. Все повто-
ряют это движение, пока один из участников не скажет: «Делай, как я!»
и предложит новое движение. Желательно каждому участнику что-то
предложить для всех.

4. Психотехническое упражнение «Комплимент».
Участники садятся по кругу. Ведущий берет мяч и бросает одному

из участников, говоря комплимент. Получивший мяч выбирает любо-
го в круге и говорит свой комплимент любому из круга. Игра продол-
жается до тех пор, пока мяч не побывает у каждого участника. Комп-
лимент должен быть коротким, лучше – в одно слово.

5. Упражнеыние «Самореклама».
За 25 – 30 минут написать работодателю письмо с предложением

своих услуг и описанием своих психологических особенностей, спо-
собностей, склонностей, успехов. Автор подписывает письмо и сдает
его ведущему. Ведущий собирает все письма, а затем, не называя ав-
тора, читает письма вслух. Проводится обсуждение писем в кругу. Уча-
стники круга пытаются угадать автора.

6. Упражнение «Молекулы и атомы».
Представим себя атомами. Они выглядят так (тренер показывает,

согнув руки в локтях и прижав кисти к плечам). Атомы двигаются по
комнате, пока тренер не назовет какое-либо число. Тогда все объеди-
няются в молекулу из названного числа атомов. «Атомы» стоят в мо-
лекуле лицом друг к другу в кругу, касаясь предплечьями. Не называ-
ются числа, при которых один участник группы может остаться один
вне молекулы. В конце упражнения тренер называет число, равное
количеству участников группы.
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жен сказать: «Бип», желательно, «не своим голосом», чтобы его не узна-
ли. Если водящий угадал, на чьих коленях он сидит, то этот участник тре-
нинга начинает водить, а предыдущий садится на его место.

6. Психотехническое упражнение «Сядем вместе, сядем рядом».
Все участники обнимаются за плечи и одновременно медленно

садятся, лицом к центру круга. Затем встают, также держась за плечи
друг друга.

7. Актуальное состояние участников.
8. Итоги дня. Вопросы участников.

Занятие 4. Профессии на «языке тела», или Ни слова о профессиях!
Ц е л и з а н я т и я :  получить знания, обходясь без слов; обострить

внимание к своим ощущениям, чувствам групповой сплоченности,
взаимного доверия.

1. Приветствие ведущего.
2. Упражнение «Мое внутреннее состояние».
Кидая друг другу мяч, называют имя того, кому бросают. Тот, кто

получает мяч, принимает позу, отражающую его внутреннее состоя-
ние, а все остальные, воспроизводя эту позу, стараются «Почувство-
вать, понять состояние этого человека.

В о п р о с :  «Как вам кажется, какое состояние у каждого из нас?»
После того, как относительно каждого высказывается несколько гипо-
тез, следует обратиться к самому человеку с тем, чтобы он сказал,
какое у него состояние.

3. Упражнение «Надпись на спине».
Ведущий прикрепляет карточку с названием профессии одному

из участников. Остальные должны изобразить эту профессию так, что-
бы участник с карточкой на спине угадал, что написано на листочке.

4. Упражнение «Скульптор».
Работа в парах. «Скульптор» «лепит» из участника группы пред-

ставителя той профессии, которая, с его точки зрения, наиболее соот-
ветствует данному человеку. Затем – обмен ролями.

5. Упражнение «Крокодил».
Группа разбивается на две команды. Первая – загадывает какую-

либо профессию, а вторая делегирует своего участника (с его согла-
сия) или игроки первой группы могут сами назвать того, кому они

7. Тренер задает вопрос об актуальном состоянии участников
группы.

8. Подведение итогов.
Д о м а ш н е е  з а д а н и е :  побольше узнать о выбираемой или инте-

ресующей профессии для подготовки к публичному выступлению.

Занятие 3. Мое видение будущей профессии
Ц ель  за няти я:  более подробное представление о различных про-

фессиях.
1. Приветствие ведущего и вопрос об актуальном состоянии

каждого участника группы: физическом и психологическом.
2. Психотехническое упражнение «Стража».
Необходимо нечетное количество участников. Все рассчитывают-

ся на «первый-второй». Вторые номера сидят на стульях, первые стоят
за спинками стульев. Оставшийся’ без пары участник группы стоит за
спинкой свободного стула. Его задача, используя только неречевые
средства общения, переманить к себе на стул кого-нибудь из участни-
ков. Задача тех, кто стоит за спинками – удержать своих «подопечных»,
успев положить руку на плечо того человека, который сидит на их
стуле, в тот момент, когда они заметили его намерение пересесть. По-
стоянно держать руку над плечом «подопечного» не стоит.

3. Упражнение «Покажи, кто он».
На доске записывают 10–12 нравящихся участникам группы про-

фессий. Ведущий называет каждую из выбранных профессий и гово-
рит: «Покажи, кто он?» Все показывают на того, кому больше всего
подходит данная профессия.

4. Упражнение «Выступление у микрофона».
Представитель одного из учебных заведений (средних специаль-

ных, профессиональных, высших) предлагает выпускникам средней
школы получить стоящую профессию. Слушатели могут задавать воп-
росы в конце выступления. Представителем по очереди становятся все
участники. Обсуждение представленных профессий.

5. Психотехническое упражнение «Бип».
Группа сидит по кругу. Один из участников с завязанными глазами

ходит внутри круга, периодически садясь к сидящим на колени. Его задача
– угадать, к кому он сел. Ощупывать руками не разрешается, садиться
надо спиной к сидящему, так, как будто садишься на стул. Сидящий дол-
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сообщат загаданную профессию. Последний должен изобразить ее
только с помощью жестов и мимики, а его команда пытается понять,
что было загадано. Команды загадывают профессии по очереди.

О б суж д е н и е :  что помогло справиться с поставленной задачей и
что затрудняло ее выполнение?

6. Упражнение «Барьер».
Каждый из участников тренинга мысленно представляет то, что

является препятствием – барьером на пути достижения ближайшей
профессиональной цели. Этот барьер представляется в виде членов
группы, которые, сжав в кольцо участника, мешают выбраться ему из
круга. Прорыв означает преодоление препятствия. Участник может
выйти из круга, уговорив одного из препятствующих. Обсуждение.

7. Упражнение «Укачивание».
Участник группы ложится на стулья (на пол). В этом горизонталь-

ном положении его поднимают и раскачивают вверх-вниз. Эту проце-
дуру повторяют по очереди с каждым. Перед упражнением ведущий
делает следующее замечание: «Очень важно испытать доверие, а так-
же нашу зависимость от других членов группы. Следующее упражне-
ние даст нам такую возможность».

8. Актуальное состояние участников.
9. Итоги дня.

Занятие 5. Ваши мнения о профессиях
Ц е л ь  з а н я т и я :  научиться аргументировать свою точку зрения,

осознавать свои ожидания, взгляды и отношение к профессиональной
карьере.

1. Приветствие ведущего.
2. Актуальное состояние участников.
3. Психотехническое упражнение «Анабиоз».
Участники делятся на пары. Распределяют между собой роли: один

застывает в неподвижности, изображая погруженное в анабиоз суще-
ство – с каменным лицом и пустым взглядом. Другому надо оживить
напарника, не прикасаясь к нему и ничего не говоря. Все, чем он рас-
полагает, – это взгляд, жесты, мимика и пантомимика. Признаками
успешной работы «реаниматора» можно считать непроизвольные
реплики напарника, его смех, улыбку и другие проявления эмоцио-
нальной жизни. На задание дается 1 минута.

О б с уж д е н и е .  Что мешало вести себя свободно, раскованно? Не
подыгрывали ли «реаниматорам»? Почему?

4. Упражнение «Хвастовство».
По кругу каждый участник говорит: «Я лучше всех знаю..., умею...»

и т. д. до тех пор, пока не останется самый большой хвастунишка.
5. Упражнение «Диалог о профессиях» – «Да, но ...».
Участники делятся на пары. В каждой паре выбирают профессию,

которую хотел бы иметь в будущем один из игроков. Задача заключает-
ся в том, чтобы обосновать свой выбор. Диалог строится по принципу
«да, но...»:

1-й: «Мне нравится профессия ... , потому что ...»
2-й: «Да, но ...».
Кто сможет более аргументированно доказать, насколько данная

профессия подошла бы к выбравшему ее участнику? Затем – обмен
ролями. О б с уж д е н и е в круге. Впечатления о состоявшемся диалоге.

6. Упражнение «Силачи».
Участники делятся на две команды. Встают друг напротив друга. По

знаку ведущего встречаются в центре и упираются друг в друга ладоня-
ми. Нужно сместить партнера к стене. Резких толчков делать не следует.

7. Упражнение «Встреча через 10 лет».
Все участники делятся на пары. Тренер говорит: «Давайте переве-

дем часы на 10 лет вперед. Теперь мы в ... году. В вашей жизни многое
изменилось. Сейчас вы в отпуске. Лето. Приехали в город, где учились
в школе. Идете по улице и встречаете одноклассника. Между вами воз-
никает оживленная беседа о том, что произошло за эти годы, чем зани-
маетесь. Вам дается 5 минут». Когда беседа закончена, все садятся по
кругу и представляют каждого участника всей группе. О б с уж д е н и е .

8. Упражнение «Мое внутреннее состояние».
Все садятся в круг, разводят руки в стороны. Правая ладонь – вниз,

левая – вверх. Берутся за руки. Закрывают глаза. Минуту прислушива-
ются к своему внутреннему, душевному состоянию. Затем обменива-
ются впечатлениями.

9. Подведение итогов дня.

Занятие 6. У меня все получится!
Ц е л ь  з а н я т и я :  отработка приемов уверенного поведения.
1. Приветствие ведущего.
2. Актуальное состояние. Цветом описать свое состояние.
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3. Психотехническое упражнение «Настройка пианино».
Все садятся по кругу, правая рука каждого находится на коленях

сидящего справа, а левая – на коленях сидящего слева. Произнося по-
следовательно звуки «до», «ре», ... , «си», передают хлопки по кругу,
постепенно увеличивая темп. Играют гамму.

4. Упражнение «Мои достоинства».
И н с т р ук ц и я  в е д ущ е г о :  «Бросая по очереди друг другу этот

мяч, будем говорить о безусловных достоинствах, сильных сторонах
того, кому бросаем мяч. Будем внимательны, чтобы мяч побывал у
каждого».

5. Ролевая игра «Приемная комиссия».
Ведущий знакомит участников с инструкцией: «Все вы скоро будете

куда-то поступать – в училище, техникум, вуз, оформляться на работу.
Давайте пофантазируем и представим, что для поступления не нужно
сдавать никаких экзаменов, а достаточно пройти собеседование с при-
емной комиссией, которая решит, зачислять вас или не зачислять. При-
емная комиссия будет состоять из 5 -ти человек. Остальные будут пы-
таться пройти собеседование. Посмотрим, многим ли удастся посту-
пить? Поступающий называет учебное заведение или предприятие, в
котором он собирается учиться (работать). На подготовку отводится 5–
10 минут. На попытку пройти собеседование – от 5 до 15 минут.

О б с уж д а е т с я  поведение и беседа поступающего с комиссией, а
также действия (игра) членов «Приемной комиссии».

6. Психотехническое упражнение «Футболист».
Одному из участников предлагается выйти в центр круга. Ему за-

вязывают глаза, а приблизительно в метре от него кладут надувной
шарик. Поворачивают «футболиста» на месте несколько раз. Предла-
гают сделать несколько шагов и ударить по мячу.

7. Актуальное состояние участников.
8. Итоги дня.

Занятие 7. Нет проблем!
Ц е л ь  з а н я т и я :  дальнейшая отработка приемов уверенного по-

ведения.
1. Приветствие ведущего, контакт глазами с участниками

тренинга.
2. Упражнение «Комплимент» (модификация).

Все сидят по кругу. Тренер просит одного из участников выйти в
центр круга, посмотреть на присутствующих и сказать одному из участ-
ников группы какой-нибудь комплимент. Если человек, которому пред-
назначается комплимент, принимает его, то он сам выходит в круг, а
предыдущий участник садится на его место. Вышедший в центр в свою
очередь выбирает одного из круга и говорит ему комплимент и т. д.

3. Упражнение «Реклама товара».
Участникам тренинга дается 15 минут на то, чтобы придумать рек-

ламу какого-нибудь товара и предъявить ее группе.
О б с уж д е н и е .  В о п р о с :  «Какие трудности возникли при рекла-

мировании товара? Реклама какого товара особенно запомнилась (по-
нравилась) и почему?»

4. Ролевая игра «Убеди “предков”».
Группа делится на тройки: отец – мать – подросток. З а д а н и е :

провести беседу с родителями, аргументированно убедив их в целесо-
образности своих профессиональных планов.

5. Обсуждение в кругу.
6. Упражнение «Жмурки».
Одному из участников завязывают глаза, раскручивают на месте и

отпускают. Он ловит присутствующих, которые помогают ему хлопка-
ми. Пойманного надо узнать на ощупь, и, если угадал, кто это, угадан-
ный становится «жмуркой».

7. Упражнение «Как ты себя чувствуешь?»
Все садятся в круг. Каждый по очереди говорит соседу слева о его

состоянии на данный момент.. Например: «Мне кажется, что ты сей-
час спокоен и заинтересован в происходящем», или: «Мне кажется,
что ты утомлен» и т.д. Тот, кому это сказали, в свою очередь говорит
всем о своем состоянии на данный момент, затем высказывает свое
предположение о состоянии своего соседа слева и т. д.

8. Итоги дня.  Что понравилось? Что нет? Что полезного для себя
взяли?

Занятие 8. Поговорим о жизненных ценностях
Ц е ль  з а н ят и я :  осмысление своих жизненных ценностей.
1. Приветствие ведущего.
2. Актуальное состояние участников.
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3. Упражнение «Тропинка».
Все встают в шеренгу в затылок друг другу и кладут руки на плечи

впереди стоящего. Ведущий ведет всех по тропинке, обходя различные
препятствия. По хлопку он встает в хвост «змейки». Игра продолжает-
ся, пока все не побывают в роли ведущего.

4. Психотехническое упражнение «Движение по кругу».
Все встают в круг друг за другом, положив руки на плечи впереди

стоящего. Закрывают глаза. Ведущий может не закрывать их. Он пере-
дает какое-нибудь движение руками впереди стоящему, а тот передает
это же движение следующему по кругу и т.д. Затем обсуждается, кто
какие движения получил, и где произошло искажение.

5. Упражнение «Конверт откровений».
Все садятся по кругу. Тренер предлагает, как на экзамене, тянуть

«билетик» и, прочитав его вслух, высказать свое мнение относительно
написанного. Заранее заготавливается 30 вопросов по теме тренинга.
Например: «Что для тебя является смыслом жизни?» или: «Почему
многим людям так и не удается сделать карьеру? Назови несколько
причин». В конверте должны быть и «полусерьезные» вопросы. На-
пример: «За человека какой профессии ты хотела бы выйти замуж?»
и т. п.

6. Упражнение «Что у меня там, на спине?»
Участники сидят по кругу. У тренера в руках несколько карточек.

На них написаны названия различных предметов, состояний, понятий.
Например, «деньги», «босс», «безработный» и т. д. Он прикалывает
карточку на спину одному из присутствующих, но так, чтобы тот не
видел, что на ней написано. Участник группы с карточкой на спине
подходит к некоторым членам группы (по своему выбору) и те, к кому
он подошел, невербально показывают ему, что написано у него на
карточке. Задача участника – угадать, что написано на карточке.

7. Упражнение «Анкета “голубых воротничков”».
Каждому члену группы вручается листок бумаги с инструкцией:
«В 1974 году в Америке было проведено исследование о ценнос-

тях молодых людей всех слоев общества. В нашем упражнении мы рас-
смотрим ответы рабочих – людей в возрасте 20 лет – выпускников
школ, не закончивших колледжи и выбравших работу, требующую уме-
ренных способностей и ума. На вопрос о том, чего ждет человек от
работы, молодые люди отметили следующие 15 позиций:

1) видеть результаты своего труда;
2) возможность в дальнейшем зарабатывать больше денег;
3) возможность не слишком утруждать себя;
4) возможность проявить умственные способности;
5) интересная работа;
6) от меня не ждут, что я буду делать то, за что мне не платят;
7) участие в перспективном деле;
8) хорошая оплата;
9) не требует тяжелой физической работы;
10) возможность обучаться ремеслу, развивать свои способности;
11) признание хорошо исполненного дела;
12) общественно-полезная работа;
13) участие в решениях, касающихся производства;
14) хорошее пенсионное обеспечение;
15) не стать винтиком в огромном безличном механизме.
Ваше задание – расположить эти позиции в том порядке, в каком,

как вам кажется, это сделали бы ваши современники. Используйте
числа от 1 до 15, определяя предпочтения».

Когда все члены группы выполнят задание по ранжированию, ве-
дущий приглашает 6–7 человек для образования команды по принятию
решений. Команде за 15–20 минут надо прийти к соглашению относи-
тельно того, как надо ранжировать позиции.

Когда задание выполнено, ведущий составляет таблицу, в которую
заносятся индивидуальные показатели всей группы, командный пока-
затель по каждому утверждению и данные, действительно полученные
в этом исследовании (позиции 3, 8, 13, 4, 1, 14, 10, 2, 15, 5,7,11, 6, 9, 12 по
списку).

О б суж д а е т с я  решение команды.
8. Актуальное состояние участников.
9. Итоги дня.

Занятие 9. На пути к цели
Ц е л ь  з а н я т и я :  отработка навыков преодоления препятствий на

пути к достижению целей.
1. Приветствие ведущего.
2. Актуальное состояние участников.
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7. Упражнение «Клубок проблем».
Участники встают близко друг к другу, образуя тесный круг и про-

тягивают руки к середине круга. По команде ведущего все одновре-
менно берутся за руки. При этом нельзя брать за руки тех, кто стоит
рядом. После того, как тренер убедится, что все руки соединены по-
парно, он предлагает участникам группы «распутаться», не разнимая
рук. Во время выполнения упражнения в группе достаточно часто воз-
никает идея невозможности решения поставленной задачи. В этом слу-
чае тренер должен спокойно сказать, что задача – решаемая, распу-
таться можно всегда. Упражнение может завершиться одним из 3-х
вариантов:

• Все участники окажутся в одном кругу (при этом кто-то может
стоять лицом в круг, а кто-то спиной. Это не важно. Главное, чтобы все
последовательно образовали круг.)

• Участники группы образуют 2 (или больше) независимых круга.
• Участники группы образуют круги, которые соединены друг с

другом, как звенья в цепочке.
Время, затрачиваемое участниками на выполнение этого упраж-

нения, может быть очень разным: от 3–5 минут до 1 часа.
Подводя итог, тренер говорит, что это была как бы имитация клуб-

ка проблем, с которым иногда каждый из нас сталкивается. Надо иметь
терпение, приложить соответствующие умственные усилия, и тогда
находится способ преодоления любой препятствующей ситуации. В
данном случае все участники попробовали и победили, справившись
с «запутанным» заданием.

8. Упражнение «Рукопожатие».
Участники встают в круг. Первый участник подходит к любому

другому участнику, пожимает ему руку и говорит, что нового он об-
наружил в нем, работая сегодня в кругу. Желательно кратко. Тот, к
кому подошел первый участник, в свою очередь подходит к следую-
щему и т.д. до тех пор, пока каждый из участников не получит положи-
тельную обратную связь о себе.

9. Актуальное состояние участников.
10. Итоги дня.

Занятие 10. Пожелайте мне доброго пути!
Ц е л ь  з а н я т и я :  получение позитивной обратной связи для ук-

репления самооценки и актуализации личностных ресурсов участни-
ков занятий.

3. Психотехническое упражнение «Василий сказал».
Участники садятся по кругу. Тренер дает инструкцию: «Мы будем

выполнять различные движения, действия. При этом необходимо со-
блюдать одно условие: выполнять только те действия, сообщение о ко-
торых я буду предварять словами «Василий сказал». Например, если я
говорю: «Василий сказал поднять правую руку», то вы делаете это,
если же я скажу: «Поднимите руку» или: «Я прошу вас поднять руку», –
то эти действия совершать не надо.

4. Упражнение «Угадай, чье это мнение?»
Один из участников выходит за дверь. Остальные на листочках пи-

шут свое имя и одну черту вышедшего человека, которая больше все-
го привлекает и выделяет его среди окружающих. Листочки сдаются
ведущему, который зачитывает каждую реплику, не называя автора,
угадать его должен вошедший.

5. Упражнение «Мой портрет в лучах солнца».
Участники тренинга рисуют солнце. В центре солнечного круга

пишут свое имя и рисуют свой портрет. Вдоль лучей записывают все
свои достоинства, все хорошее, что знают о себе.

Обсуждение важности позитивной самооценки, позитивного мыш-
ления для достижения жизненных целей.

6. Упражнение «Железное алиби».
Инструкция тренера: «Все неудачники схожи в одном: они знают все

причины неудач и представят вам железное алиби, почему они сами ни в
чем не преуспели. Некоторые из этих объяснений остроумны, а отдель-
ные даже подтверждаются фактами. Давайте попробуем перечислить
наиболее часто употребляемые причины, которые называют окружаю-
щие в собственное оправдание. Каждую фразу будем начинать со слов
«Если бы...». Например: «Если бы у меня были деньги...», «Если бы я мог
делать, что хочу...», «Если бы я родился под счастливой звездой...» и т. п.
Один психолог насчитал 55 таких алиби. А сколько знаем мы?»

После перечисления тренер предлагает всмотреться в себя внима-
тельно и определить, сколькими из перечисленных алиби пользуется
каждый здесь присутствующий, полагая, что это – исключительно его
собственное изобретение. Американский ученый Элберт Хаббард ска-
зал так: «Для меня всегда оставалось загадкой, почему люди столько
времени тратят на самообман, создавая алиби для покрытия своих сла-
бостей. Этого времени как раз хватило бы на исправление недостат-
ков, и алиби были бы не нужны».
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1. Приветствие ведущего.
2. Актуальное состояние участников.
3. Психотехническое упражнение «Сплоченность».
Ведущий называет любую цифру, не превышающую количества

участников. Именно столько человек должно встать одновременно.
Повторяется несколько раз.

(Другой вариант. По команде ведущего требуется указать рукой на
кого-нибудь в группе. Дважды на одного и того же показывать нельзя.)

4. Психотехническое упражнение «Ловля моли».
Ведущий указывает на одного из участников группы, представляя,

как «хозяина, который пригласил нас в гости». У него дома развелось
много моли. Он пригласил нас для того, чтобы мы все вместе помогли
ему избавиться от нее. Далее всем предлагается «убить по 10 молей».
Ведущий демонстрирует «убивание» хлопками в воздухе, хлопками по
плечам, по головам участников, по вещам в помещении и т.п. Он по-
буждает всех членов игры принять участие в этом действии. Прекра-
щается упражнение ведущим с учетом меры вовлеченности всех уча-
стников в игру.

5. Упражнение «Сбор чемодана в дорогу».
И н с т р ук ц и я : «Наша работа подходит к концу. Мы расстаемся.

Однако перед тем, как расстаться, соберем «чемодан». Мы работали
вместе, поэтому и «собирать чемодан» будем вместе. Содержимое
«чемодана» будет особым. Так как мы занимались проблемой про-
фессионального самоопределения, то туда мы «положим» то, что
поможет еще раз каждому из вас задуматься, «взвесить», критически
оценить свое решение о первоначальном выборе карьеры. «Чемо-
дан» будем собирать в отсутствие человека. Когда мы закончим, то
пригласим его и вручим «чемодан», который он унесет с собой, не
задавая вопросов. Собирая «чемодан», мы будем придерживаться
четырех правил:

1. В «чемодан» надо «положить» одинаковое количество качеств,
имеющихся и отсутствующих, но необходимых для получения предпо-
лагаемой профессии, достижения цели.

2. Каждое качество будет «укладываться» в «чемодан» только с
согласия всей группы. Если хотя бы один не согласен, то его либо пы-
таются убедить в правильности решения, либо, если это не удастся
сделать, отказываются «положить» качество в «чемодан».

3. «Положить» в «чемодан» можно только те качества, которые
проявились в ходе работы в группе.

4. «Положить» в «чемодан» можно только те качества, которые
поддаются изменению.

Руководить сбором «чемодана» будет каждый из участников по
очереди. Не забывайте о правилах сбора. Будьте доброжелательны друг
к другу, давая напутствие в дорогу.

Далее ведущий раздает всем листочки, на которых участники пи-
шут свои напутствия. Листочки передаются тому, кому они написаны,
пока каждый не получит послания от участников группы.

6. Обмен впечатлениями о сегодняшнем дне и в целом о тре-
нинге.
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