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Аннотация психолого-педагогической программы по психологическому просвещению и сохранению 

и укреплению психического здоровья педагогов-психологов и учителей 

          В течение последних десятилетий особенно острой стала проблема сохранения психического здоровья педагогов в образовательных 
учреждениях.. Особое внимание этому вопросу уделяют А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.Т. Дикая, Л.В. Мохнач, Н.А. Аминов и др. Переход на 
личностно-ориентированные модели образования обуславливает повышение требований со стороны общества к личности педагога 
(воспитателя), его роли в образовательном процессе детей. В практике образовательных учреждений возникает проблема профессиональной 
деформации как отражения личностных противоречий между требуемой от педагога мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, 
вызывающих достаточно устойчивые отрицательные психический состояния, проявляющиеся в перенапряжении и переутомлении, что приводит 



к формированию синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, возникновению невротических расстройств, 
психосоматических заболеваний.  

Многие исследования позволили определить причины возникновения этого явления: 

• Несоответствие между требованиями, предъявляемыми к педагогам, и его реальными возможностями; 

• Несоответствие между стремлением педагогов иметь большую степень самостоятельности, определять способы и методы достижения тех 
результатов, за которые они несут ответственность, и жесткой, нерациональной политикой администрации; 

• Отсутствие соответствующего вознаграждения за работу, которое воспринимается педагогами как непризнание его труда, что может 
привести к апатии, снижению эмоциональной вовлеченности в дела коллектива, возникновению чувства несправедливости и, 
соответственно, к выгоранию; 

• Несоответствие между собственными этическими принципами, ценностями и требованиями, которые предъявляет работа. 

          Задачу профилактики эмоционального выгорания могут решать, направлять педагоги-психологи. И психологическая служба 
образовательных учреждений, именно педагоги-психологи могут внести ощутимый вклад в решение этих вопросов. Но с педагогами-
психологами необходимо провести  психологическую просветительскую работу по приобретению навыков работы с педагогами школ, 
воспитателями детских садов по сохранению и укреплению психического здоровья, которые, в свою очередь, направят свои педагогические 
усилия для профилактической работы по предупреждению стрессовых ситуаций, снятию тревожности перед экзаменами, решение агрессивных 
проявлений мирными способами, профилактика самоповреждений от перегрузок нервной системы в познавательной, эмоциональной и 
личностной сферах у учащихся с нормой развития и детей и учащихся с ОВЗ.  

          В связи с этим организация работы по сохранению психического здоровья педагогов является одной из наиболее актуальных задач 
современной системы образования, а проблема эмоциональной саморегуляции – одной из важнейших психолого-педагогических проблем, 
актуальных для личностного и профессионального развития современного педагога. 

Данная программа направлена на формирование навыков саморегуляции, управления собственным психоэмоциональным состоянием, а также 
навыков позитивного самовосприятия. Все развивающие в данной программе навыки необходимы в профессиональной деятельности как 
педагогам, воспитателям, руководителям образовательных учреждений, так и самим педагогам-психологам. 

          Предлагаемая программа нацелена на гармонизацию внутреннего мира педагогов-психологов, учителей, воспитателей детских садов, 
ослабление их психической напряженности и повышение эмоциональной устойчивости. 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

         Общеизвестно, что профессия педагога – одна из наиболее энергоемких. Для ее реализации требуются огромные интеллектуальные, 
эмоциональные и психические затраты. 

         В последние годы проблема сохранения психического здоровья педагогов стала особенно актуальной. Современный мир диктует свои 
правила: выросли требования со стороны родителей к личности педагога, его роли в образовательном процессе. Да и администрация поднимает 
планку: приветствуется творческий подход к работе, новаторство, проектная деятельность, педагогические технологии и т. д. 

        Увеличиваются не только требования, вместе с ними растет и нервно-психическое напряжение личности, переутомление. Различного рода 
перегрузки усугубляются многочисленными страхами: страх критики и неудачи, страх быть покинутым, не найти поддержки; страх оказаться 
непрофессионалом; страх перед контролем и пр. 

        Такая ситуация достаточно быстро приводит к эмоциональному истощению педагогов, известному как «синдром эмоционального 
выгорания». Хроническая усталость лежит в основе многих психосоматических заболеваний, чье появление напрямую связано с душевным 
состоянием человека. «Эмоционально выгоревшие» педагоги отличаются повышенной тревожностью и агрессивностью, категоричностью и 
жесткой самоцензурой.  Эти проявления значительно ограничивают творчество и свободу, профессиональный рост, стремление к 
самосовершенствованию. В результате личность педагога претерпевает ряд таких деформаций, как негибкость мышления, излишняя 
прямолинейность, поучающая манера говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные стереотипы, авторитарность. Педагог становится 
своеобразной «ходячей энциклопедией»: он знает, что нужно, как нужно, когда, зачем и почему, и чем все это закончится. Но при этом он 
становится абсолютно закрытым и невосприимчивым к любым новшествам и переменам. 

        Эмоциональное выгорание – это своего рода выработанный личностью механизм психологической защиты в виде полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Профессиональная деятельность педагогов изобилует факторами, 
провоцирующими эмоциональное выгорание: высокая эмоциональная загруженность, огромное число эмоциогенных факторов, ежедневная и 
ежечасная необходимость сопереживания, сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье детей. К тому же педагогические коллективы, как 
правило, однополы, а это – дополнительный источник конфликтов. В результате педагог становится заложником ситуации эмоционального 
выгорания, пленником стереотипов эмоционального и профессионального поведения. 

        Проблемы педагога – это проблемы всего современного общества. Надо признать, что инновации в образовательной системе касаются в 
основном ребенка. А педагог остается наедине со своими проблемами и растущим объемом отчетной документации. Попытки поднять статус 
педагогической профессии, уровень жизни самих педагогов остаются на декларативном уровне. А людям, посвятившим свою судьбу 
воспитанию детей, нужна реальная помощь. 

        В нашем дошкольном учреждении проблема эмоционального выгорания, профессиональных деформаций, а по большому счету и 
сохранения психического здоровья педагогов обозначалась постепенно, поэтапно. Сначала это было недовольство повышением требований при 
прежних условиях труда. Затем все чаще стало проявляться недовольство педагогов друг другом: ведь каждый знает, как нужно работать, 
уверен, что именно он «тянет» на себе всю нагрузку, и считает своим долгом научить напарника работать «как надо». Экономическая 
нестабильность сделала свое дело: появилась апатия, ощущение тщетности и ненужности своей работы, усталость и недовольство. 



        А в периодике все чаще стала появляться информация об «эмоциональном выгорании», о необходимости реабилитации психического 
здоровья педагогов. Педагоги вели открытый диалог, делились своими проблемами, предлагали варианты их преодоления. 

       Так и в своей практике я постепенно пришла к созданию системы работы с педагогами-психологами, была назначена  руководителем 
районного методического объединения педагогов-психологов Сарапульского района.   В районе создана психологическая служба педагогов-
психологов, так как в школах увеличилось количество детей,  учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В районе на данный момент 
работает 19 педагогов-психологов.  

           В начале работы по  программе многие педагоги–психологи были начинающими: и молодые, и среднего возраст, небыло даже 
соответствия занимаемой должности. Стажисты (были приглашены на работу в свои учебные заведения, откуда ушли на пенсию) также не все 
имеют квалификационые категории по профессии педагога-психолога.  На семинарах, которые проводились 4 раза в год, освящались и 
теоретические вопросы и было проведено много практикумов, для  начинающих специалистов были предложены памятки в письменном и 
электронном виде. Тематика семинаров – по запросу, по методической теме Управления образования. По желанию педагогов-психологов были 
проведены индивидуальные консультации по ведению документации, по  работе с детьми  и учащимися группы риска и др. оффлайн и онлайн.    
Были прослушаны вебинары по актуальным темам (арт-терапия, жестокое обращение с детьми в семье и др.). Вся работа РМО педагогов была 
прозрачной для всех участников РМО: была создана группа в вк, был назначен  ее админ , педагог-психолог, помощник руководителя РМО. 

          Первый год семинары проходили в районной средней школе не с такой большой посещаемостью (иногда иногда просто не приходил 
автобус, была сложной обстановка для транспорта на трассе).  На второй год проведения РМО педагогов-психологов – семинары стали 
выездными – в сельские школы района. На семинарах стали принимать участие и учителя-предметники, и учащиеся группы риска, что дало 
понять опыт и пользу проведения совместных социальных психологических игр в дружественной  обстановке сотрудничества, в командной 
работе (во время каникул). Педагог-психолог принимающей школы нес большую ответственность: и с методической стороны (активно выступал 
на семинаре), и с организационной стороны (обеспечение питанием, подготовка кабинетов, спортивного зала и электронной техники). 

         Особенно сплотила и повысила посещаемость семинаров совместная поездка в столицу Удмуртской республики г. Ижевск в 
Психологический центр «Психолог-плюс» на первую интервизорскую встречу педагогов-психологов УР, где мной была предложена для 
обсуждения проблемная ситуация для совместного обсуждения. Из 7 присутствующих на Встрече 6 педагогов-психологов были наши 
психологи, участники нашего РМО педагогов-психологов района.. На семинарах были проведены  мини-тренинги, мастер-классы с 
использованием экспресс-диагностики и практических упражнений здоровьесберегающей тематики, интеллектуального и творческого развития, 
получение и обобщение опыта. Материал накапливался, складывалась система работы. Главным стимулом стали воодушевленные отклики 
самих педагогов-психологов и учителей района, действенная обратная связь, что подтвердило правильность выбранного мною 
направления,  необходимость работы по данной тематике. Прошло два с половиной года  с момента первых попыток обозначить проблему 
психического здоровья  педагогов-психологов и учителей района. Некоторые педагоги проходили диагностику страхов и приезжали в 
образовательное учреждение к руководителю РМО педагогов-психологов для личных и групповых консультаций. На сегодняшний день мне 
кажется логичным объединить  накопленный опыт в единую программу. Работу по программе можно продолжить, обеспечить психологическое 
сопровождение педагогов-психологов при прохождении аттестации (снятие эмоционального напряжения, развитие навыков 
стрессоустойчивости, повышение профессионального мастерства). Помощник руководителя РМО принял участие в районном этапе конкурса 
«Педагог года» в номинации «специальное образование». Затем на Республиканском конкурсе «Педагог-года» занял II место по Республике.  



        Педагог-психолог обладающий знаниями, навыками снятия симптомов эмоционального выгорания педагогов, несомненно окажет 
психологическую помощь в данных вопросах классным руководителям, учителям-предметникам, самим учащимся, особенно учащимся с ОВЗ. 

        

«Начинающий педагог-психолог: путь к освоению профессии» 

(Психолого-педагогическая программа 
для работы  по психологическому сопровождению, укреплению и сохранению здоровья педагогов-психологов и учителей) 

 
Цель программы: 

Повышение уровня психологической компетентности начинающих педагогов-психологов и учителей, развитие их профессиональных ресурсов, 
навыков командного воздействия и психологического благополучия, укрепление и сохранение психического здоровья. 

Задачи:  

- Обучать педагогов-психологов способам регуляции психоэмоционального состояния для   сохранения и укрепления психического здоровья 
участников педагогического процесса; 

- Развивать систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального выгорания в педагогической среде; 

- Формировать у педагогов- психологов, педагогов мотивацию к профессиональному самосовершенствованию личности. 

- Создавать психологические ресурсы для психологического сопровождения  обучающихся с ограниченными возможностями, детей группы    

   риска. 

        Программа рассчитана на педагогов-психологов, учителей, обучающихся сельских школ и детских садов, посещающих семинары  в  рамках 
проведения  Районного методического объединения педагогов-психологов: в районном центре (1ый год реализации программы); выездные 
семинары РМО (2-ой и 3-ий год реализации программы) в сельские школы  и детские сады:  занятия-тренинги,  практикумы, мастер-классы, 
педагогические мастерские и т.д. 

Срок реализации: 2.5 (3) года. (2020-2023.). Тренинги, занятия, семинары проходят 4 раза в год, выезды в Ижевск в Республиканский 
психологический центр «Психолог–плюс», участие в вебинарах и психологических конференциях и фестивалях (оффлайн и онлайн). Семинары 
на втором и третьем году реализации – выездные, в них могут участвовать  и учителя и учащиеся, не только педагоги-психологи 

Направления работы педагога-психолога (руководителя РМО педагогов-психологов): 

• Психопросвещение - (консультации, выступления, сообщения на семинарах, практикумах, занятиях-тренингах в рамках Районного 
методического объединения, информация  в группе РМО педагогов-психологов, выкладывание  новостей в на сайте МАУ МЦРО 
Сарапульского района, наглядная информация);  



• Психопрофилактика - (групповая и индивидуальная работа с педагогами – тренинги, психологические игры, психологические зарядки, 
креативная деятельность, релаксация); 

• Психоконсультирование - (индивидуальные и подгрупповые консультации по запросам педагогов – личностные проблемы, проблемы 
взаимоотношений и , работа со страхами, эмоциональное выгорание и др.). 

Основные формы проведения: 

• Игровые (творческого, подражательно-поискового характера, релаксационные ит.д.) 
• Обучающие (саморегуряция, аутотренинг и т.д.) 
• Творческие (арт-терапия, игра-терапия и т.д.) 
• Моделирование и анализ заданных ситуаций; 
• Беседы, дискуссии. 

Основные блоки программы: 

• Диагностический; 
• Практический; 
• Блок контроля 

        Первичная диагностика и динамика изменений отслеживается с помощью диагностического блока и блока контроля по следующим 
показателям: изменение уровня самооценки, роста мотивации на сапопознание, самореализацию; уровня посещаемости семинаров, умение 
работать с документацией педагога-психолога (отчетность),  увеличение эмоциональной стабильности, активность  в проведении семинаров,  сф 
умение преодолевать трудности в профессиональной деятельности. 

        В содержании практического блока входят разработанные семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, практические занятия, 
психолого-педагогические практикумы в которые включены двигательные, дыхательные упражнения, игры, творческие задания, даны основные 
подходы к работе с профессиональным выгоранием, методы саморегуляции и снятия эмоционального напряжения и т.д. 

        Предлагаемая программа носит обобщающий характер. Реализация ее в рамках конкретного образовательного учреждения позволяет 
разнообразить практическую часть за счет подбора игр, техник, упражнений в зависимости от характера эмоциональных проблем участников 
группы. 

         Программа «Начинающий педагог-психолог: путь к освоению профессии» может быть реализована на базе любого районного центра для 
педагогов-психологов и педагогов сельских школ. Частично можно выбрать материалы для работы педагога-психолога в любом 
образовательном учреждении  как коррекционный и профилактический комплекс работы и  с педагогами, и с учащимися. 

        Реализация программы не требует создания специальных условий: это может быть класс, где можно переставив парты объединить 
участников семинаров в группы, спортивный зал – удобно проводить семинары во время каникул учащихся.  Учащиеся для участия могут быть 
приглашены  на семинары, в сельской местности это не составит труда.   Передвижения участников группы, расположения их по кругу и 
объединения в микрогруппы во время подвижных игр можно организовать в рекреациях. 

 



Основные принципы реализации программы: 

- Добровольное участие (участники должны иметь естественную внутреннюю заинтересованность в изменениях своей личности в ходе работы 
группы) для учителей и учащихся. 
- Новизна (оригинальность вводимых упражнений, игр и постоянная смена партнеров при выполнении заданий); 
- Самодиагностика (самораскрытие участников, осознание и формулирование ими собственных личностно значимых проблем); 
- Активность (постоянная активность участников группы); 
- Диалогизация взаимодействия (полноценное общение на тренингах, семинарах, играх, основанное на взаимном уважении участников, их  
  полном доверии друг другу); 
- Доверительность и конфиденциальность (открытость и искренность членов группы) 
- Исследовательской позиции (в процессе работы группы создаются такие ситуации, когда участникам необходимо найти решение проблемы); 
- Партнерского общения (работа в группе основывается на признании ценности личности другого человека, его мнении, интересе. Все решения    
  принимаются с максимально-возможным учётом интересов всех участников тренинга). 
 

Правила работы в группе: 

Для реализации основных принципов программы перед участниками выдвигаются конкретные правила работы в группе на каждой встрече. 

- Правило «здесь и сейчас»: главным является то, что происходит сейчас, какие чувства каждый из участников испытывает в данный момент; 
- Правило круга: во время работы участники должны видеть друг друга. Каждый участник должен находиться в равном положении относительно  
  любого другого участника; 
- Правило инициативы участников: на встречах обсуждается любая тема, соответствующая внутреннему запросу присутствующих; 
- Правило включенности: на встречах нет супервизоров, наблюдателей, оценщиков; 
- Правило эмоциональной открытости: если участник что-то думает или чувствует «здесь и сейчас», то ему надо сказать об этом, выразить свои  
  чувства, чтобы они стали достоянием группового опыта; 
- правило личного вклада: чем больше участник проявляет собственную активность, чем больше он участвует в групповой работе, тем больше  
  обратных связей он получит, следовательно, тем больше у него будет возможностей для личностного роста; 
При организации и проведении занятий необходимо руководствоваться следующими этическими нормами: 

• Участие во всех упражнениях - добровольное. 
• Участникам занятий предоставляется полная информация о способах и целях тренинга. 
• При проведении упражнений и игр принимаются все меры предосторожности против психических и физических травм. 
•  

Предполагаемый результат: 

- Улучшение психологического микроклимата в  коллективе педагогов-психологов.; 
- Повышение самооценки педагогов, уверенности в себе и своих силах (профессиональных и личностных); 



- Формирование начальных навыков рефлексии, саморегуляции негативных психоэмоциональных состояний; 
- Повышение мотивации педагогов к участию в работе тренинговых групп, как возможности самопознания и саморазвития; 
- Получение педагогами знаний, умений, навыков для сохранения своего здоровья и овладение здоровьесберегающими технологиями (снятие 
тревожности, снижение нагрузки на нервную систему, обучение навыкам релаксации педагогов и учащихся, с другими людьми); 
- Умение составлять отчеты за год по работе с детьми и учащимися с ОВЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 Дата проведения, 
тема семинара 

теоретические вопросы практический компонент охват 

1 05.11.2020 
Тема: 
Документация 
педагога-
психолога. 
Контрольно-
измерительные 
материалы для 
проведения 
мониторинга 
результатов 
коррекционной 
работы с детьми с 
ОВЗ и детьми –
инвалидами. 

- Документация педагога-психолога по работе 
с детьми – ОВЗ ( положение о работе, 
Адаптированная рабочая программа с ОВЗ 
(7.1, 7.2, 5.1, 6.2, ЗПР – 5-9 классы, 
индивидуальный образовательный  маршрут 
ребенка с ОВЗ, индивидуальная папка с 
тетрадь для записей результаты работы с 
дошкольниками, с учащимися и учащихся)-  
- совместное составление плана работы РМО 
педагогов-психологов на год. 
- Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ 
(личностная сфера) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение семинара: 
1)  Оформить  документацию педагога-
психолога по работе с детьми и учащимися 
ОВЗ 
2)  Использовать в работе для подведения 
итогов (результатов в  диагностической  
деятельности классические методики) 
3)  Серьезно отнестись к  проведению занятий  
с детьми с ОВЗ, подготовить для каждого 
индивидуальный образовательный маршрут 
детей-инвалидов 

работа с метафорическими картами с 
учащимися (личностная сфера) 

7 педагогов-
психологов 

(39%) 
 

выступления   
3 педагога-
психолога 



 04.02.21 
Тема: 
Ведение 
документация 
педагога-
психолога 
(продолжение) 

- Упражнение «Мои ожидания»  (что ожидают 
от встречи) 
 - Отчет о работе педагога-психолога за 
год.(рефлексия  об успехах и трудностях – 
психологи высказываются по кругу) 
-  Документация педагога-психолога  (формы 
работы, принятие единых форм документации 
педагога-психолога 
- Психологическое сопровождение детей и 
учащихся группы риска (методики, анкеты,  из 
опыта работы руководителя РМО и педагога-
психолога со стажем 
Решение семинара: 
1)Своевременно и четко вести записи в 
журналах отчетности педагога-психолога. 
2)При возникновении затруднений в работе 
педагога-психолога обращаться за помощью к 
руководителю РМО (консультация) 
3)Использовать в работе педагога-психолога 
рекомендации, методические материалы, 
предложенные руководителем РМО, в том 
числе материалы по эмоциональному 
интеллекту с детьми с ОВЗ по снятию 
напряжения, тревожности 

Практикум «Эмоциональный интеллект» 
(определение, методы и приемы работы, 
упражнение №8 – практическая работа. 
-  Работа с метафорическими картами 
«Кошки» (что помогает (какая ситуация), 
снять агрессивное состояние, тревожность, 
злость – найти свой ресурс 
 
 

7 педагогов-
психологов 

(39%) 
 

выступления: 
 4 педагога-
психолога 

3 25.03.21 
Тема: 
Эмоциональное 
выгорание 
педагогов: пути и 
методы 
преодоления. 
(средняя школа в 
районном центре) 

- Алгоритм действий специалистов 
профилактических организаций в случае 
возникновения кризисных состояний у 
подростков в кризисных ситуациях 
(самоповреждающее поведение: причины,  
функции, маркеры). 
- Презентация «Способы снижения тревоги 
(основные способы снятия тревоги в 
стрессовых ситуациях) 
- способы выражения эмоций 
- чем опасен стресс? 
- способы преодоления стресса 

- Игры и упражнения на снятия тревоги 
«Образ сейчас» ( с каким животным себя 
ассоциируете), игра «Коридор» (тактильные 
ощущения),   «Клеевой дождик» (сплочение) , 
«Рисунок под спокойную музыку» (изо-
терапия, найдите себе пару, чем похожи 
рисунки) 
      «Образ здесь и теперь», Рисунок под 
спокойную музыку. Петрова А.Я. 
руководитель РМО педагогов-психологов 
- Арт-терапия с фольгой (элементы) 
«Создай образ себя и опиши»  педагог-

14 (77%) 
педагогов-
психологов 

 
 
 

выступления: 
4 педагога-
психолога 



- портрет стрессоустойчивого человека 
- копинг (поиск короткого пути для  
разрешения ситуации, объединение мыслей и 
действий, поиск дополнительных ресурсов – 
Лазарус и Фолькман), виды копинга 
(адаптивные, неадаптивные, частично-
адаптивные), копинг стратегии 
(когнитивные, поведенческие, эмоциональные),  
- приемы коррекционной работы 
- техника мгновенного успокоения 
- Психотерапевтическая роль метафорических 
карт «Мои любимые     
тараканы» (3 случая) (педагог-психолог с 
удостоверением по курсам по метафорическим 
картам) 
Решение семинара: 
1) Принять к сведению алгоритм 
взаимодействий специалистов 
профилактических организаций, роль 
психолога при обнаружении 
самопровреждения (действия). 
2) Использовать для снятия эмоционального 
напряжения учащихся те методы и приемы с 
данного семинара, адаптируя их к 
контингенту своих учащихся с учетом их 
особенностей 

психолог  
- Работа с цветными полотнами «Создание 
сказочного персонажа»  (совместное 
творчество в двух командах) 
- В копилку педагога-психолога:  
       - буклет с собой «Возьми себя в руки»; 
- Электронный раздаточный материал  
«Методики на почту» 

4 25.08.21 
Отчет о 
проделанной 
работе за 2020-
2021 учебный год 
 

Деловая игра «Отчет о результатах 
проделанной работе  с детьми с ОВЗ, детьми-
инвалидами и детьми группы риска» 
педагогов-психологов Сарапульского района» 
-  Презентация руководителя  РМО  
(информация о выявленных проблемах) 
- «Обсуждение в группах  по двум пунктам: 
причины  проблем и пути их решения»  
(педагоги работают в группах по 4-6 человек) 
- Анкета для педагогов-психологов 

Методика «Кактус» - тревожность, 
агрессии, самооценка 
Педагогическая мастерская «Знаю. Умею. 
Делаю» 
- на 6 столов раздаются 6 компонентов 
функциональ 
ной  грамотности на листочках бумаги с их 
определениями. На листе бумаги А4 педагоги 
выбирают иллюстрации подходящие к 
названию предложенного компонента 

7 (39%) 
педагогов-
психологов  

сельских школ 
района 

выступления:  
3 педагога-
психолога 



(информация о квалификации,  курсы 
повышения квалификации, образование, стаж, 
аттестация) 
-  Формы работы педагогов-психологов – 
интерактивная форма работы: педагоги 
распределяют полоски бумаги с написанными 
формами по группам: пассивные, активные, 
интерактивные (предварительно ведущий 
раздает формы на столы по группам) – 
обсуждение,  все ли согласны с 
распределением форм по группам. 
Решение семинара: 
1)Использовать в работе педагога- психолога 
разные формы работы: активные,  
интерактивные, с целью повышения  уровня 
развития познавательной  сферы,  
формирования коммуникативных навыков , 
развития стрессоустойчивости при 
психологической нагрузке при сдаче экзаменов. 
2)Ознакомиться с информацией :  материалы 
PISA   по функциональной грамотности, более 
подробно – креативное мышление , наметить 
задачи на следующий учебный год по данной 
теме. 
3)На следующий год обратить особое 
внимание на составление отчета работы за год 
с детьми и учащимися с ОВЗС учетом их 
потребностей и особенностей. 

функциональной грамотности. Затем на 
листочках пишут методы и приемы для 
формирования данного компонента; 
- каждая группа презентует свою работу. 
Руководитель делает выводы. 
- Работа с трудностями, которые возникали в 
течение учебного года: 1) неумение 
анализировать работу, делать отчет, 
применять в работе предложенные на 
семинаре методики 
2) неумение заявить о своей, попросить о 
методической помощи 
3) обобщение опыта, пополнение копилки 
диагностических и методических материалов 
- внесение предложений на следующий 
учебный год, заявки педагогов-психологов на 
выступления на заседаниях с опытом работы 
(новинки, интересные методики, 
методические разработки, инновации, 
игровая деятельность для детей с ОВЗ) с 
использованием интерактивных и активных 
форм работы.  
 



5 11.11.2021 
Тема: «Развитие 
креативного 
мышления чнрез 
применение 
педагогами и 
педагогами-
психологами игр и 
игровых приемов 
на уроках и 
внеурочной 
деятельности» 
(выездной семинар 
в сельскую 
основную  школу) 

Презентация «Функциональная грамотность. 
Вызовы. Креативное мышление. 
Оценка креативного мышления: 
содержательные области. 
Классификация игр и игровых упражнений для 
применения педагогами на уроках и 
внеурочной деятельности 
 
 
 
 
 
Решение семинара 
1.Педагогам района создавать 
образовательную среду средствами 
критического мышления: – учебные задачи и 
ситуации, которые помогут учащимся: 
-  лучше осознавать  изучаемый  материал 
(работа со смыслами); 
-  переводить знания из пассивных в активные 
(слова-ассоциации, Паутинка) 
-  способствовать интеграции знаний в разных 
предметных областях 
 
 

- практические задания: «Словарик», 
«Модель оценки креативного мышления»; 
- Деловая игра Командообразование 
(учащиеся 7-8 класса); 
-  Игра «Необитаемый остров» («Волшебная 
пещера» (учащиеся 9 класса); 
- Практическое задание  «Примеры заданий – 
письменное выражение» (педагоги, 
учащиеся) 
- Занятие-тренинг (уч.6 класса) «Коррекция 
страхов с помощью арт-терапевтических 
методов» ; 
Практикум с педагогами «Круги Торренса» 
(критерии оценки) 
Калейдоскоп игр:  
 «Учим, развиваем, играя»: 
- «Фишки (игры- активизаторы) для уроков и 
внеурочной деятельности»; 
- Генеалогическое дерево (педагоги и 
учащиеся); 
- Психологическая игра «Рыба-
размышляйка»,  
- Социальная игра по Хорну (совместная игра 
в кругу); 
- Карты МАК «Мои ресурсы» (рефлексия) 
- Работа с метафорическими картами 
«Встреча с собой» 

8 психологов. 
(44%) 

 
(7 сельских школ, 

1- доп.образ.) 
7 учителей 

12 учащихся 5-9 
классов 

(15 педагогов) 
 
 

Выступления: 
4 человека 

6 29.03.2022 
Тема: «Развитие 
креативного 
мышления» 
(продолжение) 
Выездной семинар 
– сельская  средняя 
школа 

Презентация «Креативное мышление.  Оценка 
креативного мышления. Модели заданий» 
Презентация «Основа формирования 
функциональной грамотности – выполнение 
учащимися учебных заданий особого типа» 
- Рефлексия «Человечек» (отметить 
настроение с помощью цветных стикеров – 
волосы и пальцы человечка) 
- Примеры заданий Творчество Пауля Клее 

- Работа с метафорическими картами 
«Встреча с собой» 
Оценка КМ в психодиагностике (качества 
креативного мышления - беглость, 
продуктивность, гибкость и разнообразие; 
нестандартность, разработанность, 
проработанность. Тест Круги Торренса (3 
подгруппы – учителя, психологи, учащиеся).  
Выполнение заданий на самовыражение 

9 (50%) 
педагогов-

психологов   из 
сельских школ 

района, 10-
учителей-

предметников 
(19 человек) 

и 8 учащихся 8 



(Щебечущие машины, Пейзаж с закатом); 
Геометрические фигуры, Гром среди ясного 
неба, Мечтательная ночь, противостояние. 
Памятки. 
- сюжеты заданий, Получение нового задания, 
Решение проблем; Компетентностная модель: 
примеры действий 
- О читательской  грамотности. 
Ромашка Блума 
Метод интеллектуальных карт 
(интеллектуальная карта, ментальная карта) – 
виды интеллектуальных карт, преимущества 
интеллектуальных карт, области применения, 
  Решение семинара: 
1)  использовать в работе педагога-психолога 
приемы и методы развития креативного 
мышления: задания (письменное выражение), 
«Щебечущие машинки»,  «Пейзаж среди 
ясного неба»,  «Геометрические фигуры», 
«Мечтательная ночь» 
2) освоить применение в работе педагога-
психолога  диагностику по развитию 
воображения, развивающие качества 
креативного мышления: беглость,  
продуктивность, гибкость и разнообразие 
(«Круги Торренса», «Дорисовывание»)  

(иллюстрации) 
работают 2 подгруппы: педагоги и учащиеся 
8 класса 8 человек. 
 
раздаточный материал: 
- современные педагогические технологии 
- Измеритель эмоций 
- Виды заданий по креативному мышлению 

класса 
 
 

Выступления: 
4 человека 

 05.04.2022 
Республиканский 
методический 
центр социально 
психологической 
помощи молодежи 
МБУ УР  
«Психолог-Плюс» 
г. Ижевск 

г. Ижевск в 13.00  
Первая Интервизорская встреча педагогов-
психологов СОШ  Удмуртской республики 

2 ведущих психолога Психологического 
центра МБУ «Психолог–Плюс» г. Ижевск 
Удмуртская республика 

разбор проблемы (случай из 
профессиональной практики: работа с 
учащимся и родителями) по запросу  

педагога- психолога Сарапульского района, 
руководителя РМО педагогов-психологов 

7 педагогов 
психологов 

(6 человек из них 
– педагоги-
психологи 

Сарапульского 
района) 

 



7 13.05.2022 
тема: «Все дети 
разные» - 
районный 
семинар 
педагогов-
психологов, 
дефектологов, 
Сарапульского 
района (работа 
трех секций 
секций) 
 

Дифференциация образовательных 
потребностей для всех трех групп ЗПР 
(теоретическая часть 
 
Секция педагогов-психологов 
Самоповреждение: маркеры, причины, 
функции и профилактика (методы и приемы 
работы с детьми группы риска); 
 - диагностический материал выявления 
маркеров суицидальных наклонностей. 
 - Алгоритм действий при обнаружении случая 
самоповреждения 
Решение семинара: 
1)  Освоить и применять в работе с учащимися 
приемы  и методы мозгового штурма для 
развития  творческого и логического 
мышления. 
2) В учебных учреждениях  педагогам-
психологам Сарапульского района создавать 
личностно-развивающую образовательную 
среду для развития творческого потенциала 
учащихся в команде со специалистами: 
учителем-логопедом, дефектологом. 
3)  Оформить копилку методик для развития 
творческого и  логического мышления. 

Мастер-классы: 
Мастер-классы (одновременно в 3 группах – 
совместно с учителями  сельскойшколы) 
 Тема: « Методы и приемы мозгового штурма 
в  оснащении  личностно-развивающей 
образовательной среды для детей с ОВЗ и для 
детей с нормой развития» 
- 25 комнат для развития ЛРОС для детей с 
ОВЗ 
- «Школа будущего» (ответить на 3 вопроса: 
Что обязательно нужно оставить от старой 
школы? Что обязательно изменить  в новой 
школе? Какая будет новая школа? 
- От минуса к плюсу. Темы: Уважение к 
старшим. Мотивация к учению. 
Представление продуктов мастер-классов для 
всех участников РМО. Подведение итогов 
(руководители групп) 
 психологам вручены памятки «Алгоритм 
экстренного реагирования», перечень 
диагностики по работе с учащимися группы 
риска 
- Программа Локаловой по работе с детьми с 
ОВЗ (3 минуты) 
- Презентация «Информация об 
интеллектуальных картах»  (Правила 
составления ИК, и сферы  применения 
интеллектуальных карт, значение ИК для 
развития учащихся, свойства ИК)  
Баллинтовская группа 
« Работа с метафорическими картами 
«Тараканы в голове» - выбрав карточку, 
вспомнить с какой ситуацией в вашей жизни 
связана) (тренинговый круг, рефлексия) 
 

12 (63%) 
педагогов-
психологов 

сельских школ 
района 

Выступления 
6 педагогов-
психологов  
6 учителей 

сельской школы 



8 17.02.2022 
Вебинар МБУ 
психологической 
помощи  
«Психолог-Плюс» 
г. Ижевск 

«Жестокое обращение с детьми в семье: 
причины и следствия» 

  участие 
15 педагогов-
психологов 

(83%) 

 
08.2022 
 Тема:  
Мастер-класс по 
использованию 
мандалотерапии 
«Озеро души» 
средняя школа 
районного центра 

 Просите -  и вам откроется, мечтайте – и это 
сбудется. 
Природа дает вам силы 
Смотри – и ты увидишь. 
Ответственность родителей. 
 
 

Озеро – это как детские души, как отдельные 
миры 
- рисование образа, который вас представляет 
- пройти через круг (ритуал пропуска в 
комнату) 
- большая мандала на доске, раскрашивают 
свою мандалу (работа с нитями) 
- Дерево радости (на рисунок дерева написать 
и повесить лист с ситуациями радости и 
грустный ситуаций) 
- нарисуй образ воспитателя, психолога, 
родителя, ребенка – взаимодействие 
- работа с негативными словами Выбрать 
слово и вспомнить трудную ситуацию из 
своей практики: эмоции, профессиональные 
трудности), 
« цвет и настроение» (отметить свое 
настроение цветом) 
- «Мои мечты» (зона комфорта, зона отдыха) 

12 
педагогов-
психологов 

4 выступления 

10 1.11.2022 
«Проблемы  
подростков: 
агрессивное 
поведение,  
аддиктивное 
(зависимое), и 
делинквентное 
поведение. 

 
 

- Введение в тему. Обсуждение (высказать 
свое мнение, мнение группы по фразе 
«Спокойная мама, спокойные дети, спокойные 
все», можно ли  сказать «Спокойные 
педагоги». Петрова А.Я. 
-  Презентация: 
«Жизнь без агрессии» (Презентация, 
упражнения, техники, методики  работа с 
навигатором профилактики «Агрессивное 
поведение» - работа с последствиями) 
агрессивного поведения, «Аддиктивное  

- Занятие-тренинг с подростками группы 
риска Снятие эмоционального напряжения у 
подростков «Коррекция страхов с помощью 
арт-терапии» (учащиеся с 6-9 класс)  
педагог-психолог Занятие-тренинг с 
подростками группы риска Снятие 
эмоционального напряжения у подростков 
«Коррекция страхов с помощью арт-
терапии»  (учащиеся с 6-9 класс). Педагог-
психолог Центра 
 ДО «Потенциал» 

18 (95%) 
педагогов-
психологов 
8 учителей-

предметников и 
начальной школы 
5 учащихся с 5-7 

класс (группа 
риска) 

 
выступления: 



(зависимое поведение) поведение» – действия 
учителя, если учащийся употребил ПАВ.  
«Делинквентное поведение: виды и формы 
делинквентного поведения» (работа в 3 
группах с текстами памяток и выступление 
представителя с данной информацией).  
Решение семинара: 
1)Проработать данные навигатора 
профилактики агрессивного, аддиктивного и 
делинквентного поведения. 
2)Использовать банк диагностического 
материалов по профилактике  стрессовых 
ситуаций у учащихся и эмоционального 
выгорания педагогов (профилактической 
работе с учащимися школ и учащимися группы 
риска, семей СОП) – дать рекомендации 
родителям данного контингента учащихся. 
3) Включить в состав службы медиации 
Сарапульского района педагогов-психологов, 
пройти курсы повышения квалификации 
(республиканская служба медиации)  

- Практикум «Игры и упражнения для 
снятия агрессии» (спортивный зал) провели 3 
педагога-психолога 
Мастер-классы: (проходят одновременно в 
разных аудиториях) 
- «Агрессия и конфликт»  -  педагог-психолог 
средней школы районного центра 
- Медитация «Медативные технологии в 
работе педагогов для урегулирования 
конфликтов и снятие агрессии»  педагог-
психолог, руководитель службы медиации 
района 
- «Профилактика эмоционального 
выгорания» Психологическая игра 
«ПРОстрахи» (эмоциональный тренажер 
Людмилы Депутатовой , Школа развития 
эмоций) педагог-психолог , руководитель 
РМО (другой учебный кабинет). 
Учителя средней  школы (8 человек) 
Рефлексия (МАК карты «Встречи с собой) 

 6 педагогов-
психологов 

11 02.2023 
Тема: 
Социально-
педагогический 
тренинг для 
педагогов «Работа 
с мыслительной 
картой» 

- снятие эмоциональной напряженности; 

- создание доверительной атмосферы; 

- формирование чувства сплоченности группы; 

 

- Психогимнастика «Здравствуйте» 
- Игра «Поменяйтесь местами» 
- Игровое упражнение «»Планировать или не 
планировать свою деятельность» 
Упражнение «Мыслительная карта» 

 

12 05.2023 
Тема: 
Психологический 
тренинг 
«Управление 
эмоциональным 
состоянием» 

управление собственным эмоциональным 
состоянием, способы улучшения настроения 

Разминка «Поменяйтесь местами те, кто…» 
включение в работу, снятие накопившегося 
напряжения 
«Мозговой штурм»  
«Составление банка эмоциональных 
состояниях» - выяснение способов 
управления своими эмоциями 

 



 

• В таблице  прописным  шрифтом отмечены мероприятия и семинары, которые относятся к укреплению, сохранению психического 
здоровья, профилактика эмоционального выгорания – педагоги многие молодые, начинающие (9человек), поэтому испытывали трудности 
в работе, говорили о страхе критики и неудачи, была неуверенность, что выполняют должностные обязанности в полной мере. 
Профилактика эмоционального   выгорания, стрессоустойчивость, умение работать не только с детьми , но и с учителями, у которых 
недавно учились (они не воспринимали серьезно своих бывших учениц как специалистов, психологов и были случаи увольнения 
педагогов-психологов) – поэтому задача укрепления и сохранения психического здоровья играет наиважнейшую роль в становлении 
педагога как профессионала, специалиста психологического сопровождения участников педагогического процесса.  

•  
 

 

Вопросы об эмоциях. 
Игра «Будь внимательным» 
упражнение «Ладошка» 
Игра «Пары» 
Игра «Мышь и мышеловка» 
игра «Молчанка» 
 

13 08.2023 
Тема: 
Деловая игра 
«Психологическая 
культура в 
повседневной 
жизни» 
 
 
 
 
  

 Деловая игра «Психологическая культура в 
повседневной жизни» 
Команда 1,2 
1)«Визитка» - показать умение 
самопрезентации 
2) «Узнай своих» показать внимательность 
капитанов своим игрокам 
3) «Манера общения» - убедить партнера в 
своей точке зрения либо найти с ним комп- 
ромисс 
4) «Отгадай фразу» - учиться понимать друг 
друга без слов 
5) «Передай по кругу» - показать 
сплоченность команды 
6) «Рекламный плакат» - создать своей 
командой на листе ватмана 

 



 Результаты работы руководителя РМО педагогов-психологов  по программе 

№ 

п\п 

критерии Начало работы по 
программе 

(18 педагогов-психологов) 

Завершение работы по 
программе 

(19 педагогов-психологов) 

Примечание 

1. самооценка: 

- низкая 

- средняя 

- высокая 

 

2 

6 

10 

 

1 

4 

14 

 

2. посещаемость семинаров Районного 
методического объединения 
педагогов-психологов 

2020-2021 
5 семинаров (47.6%); 

2021-2022 
4 семинара (58.6%) 

 
 

 

 

 

2022-2023 
1 семинар (95%) 

 

после поездки в 
Республиканский 
психологический центр на 
Интервизорскую встречу 
(присутствовало 7 педагогов-
психологов – из них 6 из 
Сарапульского района, 1 – 
г.Ижевск) резко поднялась 
посещаемость семинаров, это 
сплотило группу психологов 
(психолог издалека стала 
приезжать на поезде на 
семинары) 

3. активность в проведении семинаров 
РМО педагогов-психологов 

2020-2021 – 3 человека 
2021-2022 – 4 человека 

2022-2023  - 8 человек к завершению программы 
педагоги-психологи уже 
могли самостоятельно 
работать и проводить  работу 
со своей подгруппой и 
готовить выступление с 
выводами (задания по 
мозговому штурму – 3) 

4. аттестованы на соответствие 
занимаемой должности 

2 6  



5. аттестованы на первую 
квалификационную категорию. 

1 (ОВЗ 1  

6. высшая квалификационная категория 1 1  

7. составление отчетов по работе с 
детьми и учащимися с ОВЗ 

7 отчетов (ОВЗ) 18 отчетов (ОВЗ) в одной из сельских школ 
появились в школе (после 
ПМПК ) 4 ученика с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 1 вариант 
(легкая степень) 

8. Служба медиации Сарапульского 
района 

1 

- 6 педагогов-психологов (были 
на учебе – районный симинар) 

1 педагог-психолог высшей 
квалификационной категории  – 

помощник руководителя 
медиации района (выезды на 

разбор конфликтов между 
семьями и учащимися) 

1 педагог-психолог первой 
категории – руководитель 

службы медиации 
Сарапульского района 

1 педагог-психолог – назначен 
наставником педагогов-

психологов района 

 

 

9. - получают высшее психологическое 
образование  

- высшее психологическое 
образование 

2 

 

16 

2 

 

17 

 



10. - участие в Районном конкурсе 
«Педагог-года- 2021», номинация 
«специальное образование» 
Республиканский конкурс «Педагог 
года – 2022» 

2021 год 

1 

 

2022 

1 

  

 

 

 

2 место по Удмуртской 
республике, аттестован на 

первую квалификационную 
категорию 

11. образовательные учебные заведения 
(сельские), где работают педагоги-
психологи 
- школы сады -  4 
- детский сад            2 
- основные школы   9 
 средние школы       4 
 

  не во всех школах района 
работают педагоги-психологи 

 

Результаты 

          1-ый год реализации программы руководитель РМО педагогов-психологов (Петрова Альфия Ямалдиновна, высшая категория, 22 года стаж 
работы педагогом –психологом в детских садах, сельских школах района) проводил семинары непосредственно с самими педагогами-
психологами. Это было вхождением в профессию педагога-психолога:  изучали темы по ведению документации, как работать с тем или иным 
контингентом учащихся, с родителями, особенно уделяется много внимания работе с детьми с ОВЗ и до сих пор эта тема остается актуальной, не 
до конца раскрытой и понятной для психологов: в сельских школах появились, после прохождения  ПМПК  учащиеся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант, легкая степень УО. На консультации из деревень приезжают родители,  дети которых имею 
слабое зрение или слух. Родители не хотят отдавать детей в школы с ОВЗ в городе, просят помочь педагогов-психологов. И этими детьми 
приходится работать начинающим–психологам, а на семинарах района обсуждать эти вопросы или на консультациях.  

           На 2-ом году реализации программы семинары РМО стали выездными, так решили сами психологи: на семинары стали приглашаться 
учителя – будут иметь представление как работать с разными детьми, какую помощь могут сами оказать учащимся в учебе и личностной сфере, 
увидят пути, точки соприкосновения со специалистами: психологами, логопедами, дефектологами. На практике увидеть, как проводить занятия-
тренинги с детьми группы риска – получили опыт и специалисты и сами классные руководители. А что отличает эти занятия, психологические и 
социальные игры - они проходят совместно: психологи, учителя и учащиеся – интересный и продуктивный диалог получался, учащиеся учились 
не стесняясь высказывать свою точку зрения, говорить о своих чувствах и состояниях в неформальной обстановке, в условиях игры. А что 



касается  по функциональной грамотности – креативному мышлению, тут взрослые увидели, что учащиеся мыслят по другому, у них шире 
возможности, они могут объять необъятное: особенно проявилось это в задании мозговой штурм «Школа будущего», также было проведено с 
пятиклассниками и из родителями и снова учащиеся ушли далеко вперед в полете своего воображения, работали в трех группах и каждая группа  
создала свой уникальный мини-проект и выразила все в рисунках, набросках, как настоящие дизайнеры. У учащихся пробудились  на глазах их 
возможности и способности и плюс командная работа. У взрослых это было в рамках дозволенного в сельских школах, тех условиях в которых 
они работают сейчас, может быть останавливало то, что на все не могут быть выделены финансы. 

1. Самооценка  в начале реализации программы у начинающих педагогов-психологов 
- низкая самооценка – 2 чел. 
- средняя самооценка – 6 чел. 
- высокая самооценка – 10 чел. 
Самооценка в при завершении реализации программы: 
- низкая самооценка – 1 чел. 
- средняя самооценка – 4 чел. 
- высокая самооценка – 14 чел.  
Уровень самооценки у педагогов- психологов менялся в зависимости от следующих факторов: 
-  обращение за помощью к руководителю Районного методического объединения педагогов-психологов, приезд на консультацию в 
районный центр, целеустремленность, желание и интерес работать, применение и использование материалов, которые были отправлены 
на  электронные почты педагогов –психологов, активное участие в проведении семинаров РМО. Также повышению мотивации к работе, а 
следовательно и повышение уровня самооценки зависело от отношения администрации, сотрудников образовательных учреждений – 
помощь молодым специалистам, разрешение уехать из своего учреждения на семинар, тем более выездной – трудность в том, что многие 
педагоги-психологи являются внутренними совместителями – работают либо воспитателями детского сада, либо учителями- 
предметниками или учителями начальной школы, педагоги-психологи многие имеют очень мало часов по должности (в зависимости от 
количества детей с ОВЗ -  0.1; 0.2; 0.3; 0.5. 1  ставку   3-4 человека, 1.5 ставки 2 человека. А мне, приходится работать в 3 образовательных 
учреждениях по 0.5 ставки: дошкольники, дети с УО с ОВЗ, и школа лицей. 
2.  Посещаемость семинаров.  Многие образовательные учреждения удалены от районного центра,.: т.е. своевременное прибытии на 
семинар зависит порой от погодных условий, прибытия автобуса на остановку. И нужно иногда найти педагогу-психологу замену, 
поменяться с сотрудником рабочим временем, не всегда удается. Для педагогов-психологов после семинара отправляю все материалы для 
работы электронной почтой. Или на вацар или в Вк. В контакте есть группа педагогов–психологов района . можно всегда получить 
нужную информацию, задать вопрос, отправить ссылки для посещения вебинаров, конференций и др. Да просто поздравить с днем 
рождения и с праздником. Посещаемость от начала реализации программы выросла от 39% (7 человек) – на последнем 1 ноября 2022 года 
не было только одного педагога-психолога – посещаемость 95% (18 педагогов-психологов). Добирались на своем личном транспорте в 
сельскую школу, сотрудники школы встретили очень тепло, обеспечили вкусным блюдами на завтрак и на обед.  
3. Активность педагогов-психологов и участие в проведении семинаров – это тоже показатель отзывчивости, желания проявить себя, 
выступая на семинаре, проявить свои лидерские и организаторские качества, что показывает высокий эмоциональность подъем, радость 
общения с коллегами именно на профессиональном уровне. Из 18 педагогов-психологов (сейчас уже 19 человек) многие участники 



семинаров выступили уже по несколько раз: не выступали только 2 психолога, которые учатся, иногда бывают на сессии. Тема 
обговаривается заранее всех семинаров, дается задание самостоятельно изучить методический материал, а при составлении заранее тоже 
прошу выступить с разными формами проведения мероприятий семинара: мастер-класс, педагогическая мастерская, игры по креативному 
мышлению, проведение занятий –тренингов  с учащимися., интересные креативные задании я по финансовой грамотности. 
Семинары проходят с легкостью, с хорошей четкой организацией, по времени не затягиваются обчно справляемся с планом семинара за 
2.5 – 3 часа (с перерывом на завтрак). После обеда все педагоги-психологи уезжают домой. За свою активную работу на семинарах 
педагоги- психологи  от управления образования района  получают сертификаты, информация  передается куратору РМО района. 
4. Аттестация  - не в таком быстром темпе как бы хотелось, наверное, потому что нужно время 2 года, чтобы получить аттестацию на 
соответствие должности. Но проходит уже третий год реализации программы:  пора всем с соответствием выходить на финишную 
прямую - аттестацию на первую категорию. Я достаточно изучила возможности каждого педагога-психолога: профессиональные и 
личностные и я являюсь председателем экспертной группы по аттестации психологов и логопедов на первую категорию, единственный 
педагог-психолог с высшей квалификационной категорией. В этом учебном году будут проведены консультации для аттестации 
педагогов-психологов, и в этом же году многие психологи получат соответствие занимаемой должности.  На данный момент – 1 психолог 
– высшая категория; 1 человек – первая квалификационная категория, 6 человек – соответствие занимаемой должности.  Стажисты 
педагогического труда и психологи потеряли свои категории, так как уходили на пенсию, их вызвали на работу по производственной 
необходимости2 человека – это самые активные, с опытом работы, часто проводят на семинарах  занятия-тренинги с учащимися, делятся 
опытом. 
5.Служба медиации Сарапульского района  - педагог-психолог первой квалификационной категории, мужчина, является 
руководителем Службы медиации района. Я посоветовала, предложила  принять  педагогов психологов района в эту службу медиации 
района, он согласился и на семинар, который он провел по той тематике пришли 6 человек. Также психологам предстоит учеба в 
Республиканской службе медиации. Вместе с руководителем я лично выезжала уже 2 раза на разбор конфликта двух семей, учащихся в 
одну из деревень Сарапульского района. Конфликт закончился перемирием обеих сторон. Я также предложила методики по работе с 
учащимися (буллинг) педагогу-психологу, а руководитель Службы медиации предложил программу работы  для всей школы. Будет 
вестись монитори.нг работы по программе. 
6. Отчеты по работе с детьми с ОВЗ – это вид документации был наиболее трудным, сначала надо было научиться работать с детьми и 
учащимися с ОВЗ, написать Адаптированные рабочие программы на каждую имеющуюся категорию детей, составить индивидуальные 
образовательные маршруты, составить календарно-тематические планы и расписать занятия на год . Это очень много нагрузки враз, с 
отчетами на первом году реализации программы было сложно: каждый педагог-психолог должен был подобрать свой банк методик для 
составления измерительных материалов по рабочей программе,   иметь в распечатанном виде ( поместить в рабочую программу). А к 
концу года дала образцы как составить отчет, провести  мониторинг развития детей (отметить динамику). Это все понятно для психолога, 
который это делает каждый год. У начинающих педагогов- психологов появилось много информации, которую нужно было разложить по 
полочкам, другие на педагоги–психологи тоже помогали начинающим.  Да это приходится вспомнить, как я первый раз пришла в кабинет 
и начала думать с чего начать, а сразу подсказали: формы отчетности по всем видам работ,  направления работы. Ну, в общем,  старались 
справиться с задачами начинающих – психологическое сопровождение – вот это было. Но еще присоединилась эмоциональная сторона: 
не справлюсь? Где это все взять? И как все это проводить? И начинающие просили: Покажите как проводить занятие с детьми с ОВЗ? 
К концу года большинство психологов сдали отчеты с анализами, правда некоторые немного позже. 



           Занятия, упражнения, методики, анкеты, практикумы, которые проводились для профилактики эмоционального выгорания были 
как нельзя кстати: позволяли справиться с большой нагрузкой на рабочем месте, были активными на специальных играх, которые 
помогали снять эмоциональное напряжение, учились методам саморегуляции, которое способствовало укреплению и сохранению  
психического здоровья.  Научились управлять своими эмоциями: не было жалоб, проявлений апатии, негативных высказываний о 
нагрузке, что ничего не успеваем. Особая трудность была у начинающих и по работе с родителями, научились помогать родителям, 
давать необходимую по конкретному случаю помощь родителям в вопросах воспитания и развития детей. 
          На 2023 учебный год есть возможность продолжить работу по укреплению, сохранению психического здоровья самих педагогов-
психологов и научить оказывать помощь и другим людям: родителям, педагогам, учащимся. Семинары сделать менее нагруженными 
информацией из направлений работы педагога-психолога (в течение двух лет в этом была необходимость – это для начинающих 
педагогов-психологов было необходимо, как раз были разрешены, даны ставки педагогов-психологов во всех образовательных 
учреждениях района,   где есть дети с ОВЗ, до этого с 2018-2020 – я была одна педагог-психолог на район). 
       На семинарах будет больше уделено внимания общению, равновесию , гармонии душевного состояния, уделено играм и 
упражнениям для снятия тревожности, релаксации. Продолжена работа по профилактике эмоционального выгорания, работа со страхами, 
работа с эмоциональным тренажером Людмилы Депутатовой «ПРОстрахи», «ShoolKID», «KIDS», групповые и индивидуальные 
консультации после диагностики «Негативные убеждения» 
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Приложение 1 
Деловая игра 
«Психологическая культура в повседневной жизни» 
Цель встречи: пропагандировать психологическую культуру в повседневной жизни; практиковаться в применении коммуникативных и 
творческих навыков. 
Участники: две команды; жюри; болельщики команд. 
Психолог: «Добрый день, участники игры! Сегодня мы посвятим день психологии. Вы будете демонстрировать нам свои способности, а 
уважаемое жюри определит, кто из вас более талантлив в импровизации разных жизненных ситуаций. Пожелаю всем участникам использовать 
все свои психологические знания и умения. Представление жюри. 
Первый конкурс – «Визитная карточка» - наши команды подготовили заранее. В «Визитке» отразились лучшие качества команд, их сильные 
стороны, в общем – «психологический портрет». Максимальная оценка за конкурс 5 баллов. Встречайте команду!!» 
«Визитка» (10 минут) 
Цель: показать умение само презентации. Командам необходимо придумать себе название, выбрать капитана и подготовить заранее визитную 
карточку. В визитке команды должны отразить свои лучшие качества, показать сильные стороны, в общем – «создать психологический 
портрет». Визитка представляется командами по очереди. 
Психолог: «Второй конкурс – капитанов. Настоящий капитан – это особый человек, незаурядный. Из всех своих капитанских качеств сегодня 
капитаны продемонстрируют одно – внимание и умение узнавать своих игроков всегда и везде, даже с завязанными глазами. А уважаемое жюри 
присвоит команде один балл за каждого найденного своего игрока. 
«Узнай своих!» (6 минут). 
Цель: показать внимательность капитанов к своим игрокам. 
Конкурс капитанов. Данный конкурс заранее не известен капитанам. Настоящий капитан может узнать своих игроков всегда и везде, даже с 
завязанными глазами, используя только тактильные способности. 
Капитанам завязывают глаза. Двигаясь вдоль сидящих, капитаны ощупывают головы и одежду игроков и находят членов своей команды. За 
каждого найденного получают по 1 баллу. 
Психолог: «Конкурс «Манера общения» покажет способности наших команд настоять на своем. Основная же задача команд – 
продемонстрировать нам во время разговора культуру и вежливость в общении. От каждой команды выходит по участнику. Пара из двух команд 



получает сове задание для спора, написанное на карточке. У команд будет по четыре задания, поэтому максимальная оценка – четыре балла за 
конкурс. Пожалуйста, приступим!». 
«Манера общения» (по 2 минуты на диалог). 
Цель: убедить партнера в своей точке зрения либо найти с ним компромисс, а также продемонстрировать культуру общения. 
От каждой команды выступают по два участника. Им предстоит составить диалог друг с другом по сценарию карточки, которую они получают. 
В паре используются парные карточки. Партнеры для диалога должны находиться в другой команде. (Поскольку конкурс сложный, можно 
заранее дать ознакомиться с ним командам, чтобы они приготовили примерные фразы для спора, а во время самого конкурса педагоги 
проявляют именно умение вести диалог). 
 
Психолог: «Конкурс «Отгадай фразу!». Каждая команда получит карточку и постарается с помощью мимики и жестов показать, что там 
написано. Мы все знаем, что такое невербальное общение. Пусть наши участники проявят чудеса этого общения, так, чтобы играющие с другой 
команды с первого раза отгадали, какая фраза написана на карточке у команды! Максимальная оценка за фразу – три балла. 
«Отгадай фразу» (6минут). 
Цель: учиться понимать друг друга без слов. 
Команды получают карточки с фразой. Сколько слов в фразе, столько участников выходят и с помощью мимики и жестов показывают, что там 
написано. Каждый показывает по одному слову из фразы. Остальные участники команды отгадывают, что написано в карточке. 
Фразы для карточки могут быть такие: «Страшная радость пришла в наш дом!», «Все знают – любовь зла!». Можно использовать пословицы, 
поговорки. 
Психолог: Конкурс «Передай по кругу!» покажет сплоченность команды. Каждая команда получит апельсин. Этот апельсин нужно передавать 
по кругу. Первый круг – зажав его локтями, второй круг – коленями, третий круг – подбородками! За каждый круг команда, выполнившая 
упражнение, быстрее, получает один балл». 
«Передай по кругу» (5 минут). 
Цель: показать сплоченность команды. 
Команда становится в кружок, получает апельсин. Этот апельсин нужно передавать друг другу по кругу. Первый круг – зажав его локтями, 
второй круг – коленом, третий круг – подбородками. (За каждый круг команда, выполнившая упражнение быстрее, получает 1 балл). 
Психолог: «В завершающем конкурсе командам надо будет создать рекламный пла»Узнай своих»»Отгадай фразу»кат «Психологическая 
культура в нашей жизни». К доске прикреплены два ватмана. Участники сидят спиной к ватману. Один встает, подходит к ватману и начинает 
рисовать рекламный плакат «Психологическая культура в нашей жизни». Когда он закончит свою часть, садится обратно, подходит следующий 
участник и продолжает рисовать плакат, затем по очереди все остальные. Интересно то, что остальные участники не видят, что рисуют в этот 
момент. В этом конкурсе время не ограничивается, важно не кто быстрее рисует, а кто создаст лучшую рекламу психологической культуре. 
Максимальная оценка за конкурс – 5 баллов. Приступим!». 
«Рекламный плакат» 
Командам необходимо создать рекламный плакат «Психологическая культура в повседневной жизни». 
К доске прикреплены два ватмана. Участники сидят спиной к ним. Один встает, подходит к ватману и начинает изображать рекламный плакат 
«Психологическая культура в нашей жизни». Когда он закончит свою часть, садится обратно, подходит следующий участник и продолжает 
рисовать, затем по очереди все остальные. Важно, что остальные участники не видят, что рисуют в этот момент. 



Это задание не ограничивается по времени, оценивается не кто быстрее, а кто лучше создаст рекламный плакат. 
Психолог: «На этом, дорогие друзья, наши конкурсы подошли к концу, и я уступаю слово жюри! 
И напоследок хочется пожелать всем присутствующим в этом зале раскрытия и применения в жизни своих способностей. Ведь в этом и есть 
успех, а успех приносит счастье. Счастья Вам! До новых встреч!!!» 
Приложения к Деловой игре. 
Карточка А «покупатель» 
Вы от нечего делать просто зашли в парфюмерный отдел магазина. Продавец навязчиво предлагает Вам товар. Вы сомневаетесь в полезности 
покупки. Вам не нужен такой товар, объясните это продавцу! 
Карточка А «продавец»Вам нужно убедить покупателя в необходимости покупки в отделе парфюмерии. Вы должны обязательно продать ему 
что-либо и по-доброму разойтись с покупателем. Действуйте смелее! 
Карточка Б «покупатель» 
Вы – почтенный пенсионер. Просто прогуливаясь, зашли в отдел спорттоваров. Покупать ничего не собирались. А навязчивого продавца вообще 
пора «поучить жизни», чтобы знал, как уважать старших! 
Карточка Б «продавец» 
Вы – продавец спортивных товаров. Вы твердо убеждены, что если человек пришел в ваш отдел, то должен сделать покупку. А теперь убедите в 
этом покупателя. Будьте настойчивы! 
Карточка В «классный руководитель» 
Вы звоните своему ученику – двоечнику. Вам нужно убедить его в необходимости посещать школу. Продолжайте разговор и во что бы то ни 
стало заставьте ученика выслушать Вас! 
Карточка В «ученик» 
Вы – злостный прогульщик, грубиян, лентяй, двоечник. Вам нужно как можно скорее отвязаться от классного руководителя, который звонит вам 
по телефону. Но постарайтесь быть вежливым. Трубку класть нельзя! 
Карточка Д «сплетница» 
Вы звоните своей подруге. У вас много последних сногсшибательных новостей. Расскажите подруге все в подробностях! Не жалейте её времени, 
она все должна узнать именно сейчас. Заставьте подружку выслушать вас полностью, не разрешайте себя перебивать! 
Карточка Д «подружка» 
Вам звонит подруга-сплетница. Как же вам надоело слушать её рассказы, вы просто устали их ежедневно выслушивать! Закончите разговор как 
можно быстрее. Помните, что вы вежливы, не любите ссориться и не можете бросить трубку. 
 
Приложение 2 
Мастер-класс 
по использованию мандалотерапии 
«ОЗЕРО ДУШИ» 
Психолог: «Среди бескрайних просторов лесов и пустынь, гор и равнин есть тайные озёра, подобно голубым самоцветам на зеленом платье 
земли. Эти озёра наполнены волшебством детства и мудростью прошлых поколений. Одни озёра такие тихие и прозрачные, а их воды так 
приветливы и теплы, что хочется сразу окунуться в них. Но есть и другие озёра – мрачные и холодные, их глубокая темная вода пугает и 



отталкивает неосторожного путника. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность ты никогда не знаешь, что ожидает тебя в глубинах этих 
озёр, где их ключи, кто населяет их, что происходит на самом дне и есть ли подводные течения, омуты и камни. 
Каждое озеро – это тайна, постоянно меняющая свои очертания. Кто-то увидит только гладь озера, кто-то готов добраться до его глубины. А 
стоит ли вообще пытаться узнать тайны озёр? А может, обойти их стороной или научиться плавать в загадочных водах, узнавая ответы на самые 
сокровенные вопросы? У тебя всегда есть выбор. 
Озеро – это как детские души, как отдельные миры, со своими историями, со своей судьбой… 
Сегодня у Вас есть шанс окунуться в тайны озера детской души, посмотреть, услышать, почувствовать, узнать и удивиться. Пусть это невольное 
вторжение станет путеводной звездой в мир детства и открытий. 
Открой в себе ребенка! 
Итак, путешествие в Страну озёр начинается. К сожалению, вы не можете быть в этой стране людьми. Вы должны представить себе образ, в 
котором вы будете путешествовать по Стране озёр. 
На листе бумаги в течение 8-10 минут вы нарисуйте образ, который будет представлять вас в Стране озёр. Дайте ему имя. 
Теперь назовите себя. Кто Вы? Нам необходимо пройти через круг, чтобы оказаться в тайной стране. 
(Ритуал пропуска в круг). 
Пусть каждый найдет себе место в круге. Запомните его, это очень важно. Когда Вы проходили через круг, вам помогали другие, что часто 
бывает в жизни. Помоги другому – помогут тебе. 
(С доски срывается ткань, под которой находится рисунок большой мандалы). 
Психолог: «Мы прибыли в страну Волшебного озера. Найдите свое место на изображении мандалы, прикрепите в этом месте свой нарисованный 
образ. Итак, вы узнали, нашли свое место в мандале чувств. Опишите свои чувства тремя словами, пусть это будет первые три слова, которые 
придут вам на ум. Есть ли желающие сказать о своих чувствах? (Ответы участников). 
Как трудно и важно сказать, что ты чувствуешь. 
А сейчас закройте глаза. Придя в чужой мир, приоткрывая чужие тайны, мы не должны забывать о своих истоках и корнях. Озеро души 
открывает свою первую тайну и дарит её вам. (Звучит релаксационная музыка). 
Ранее утро. Туман. Хрустальная прохлада. Слышится шелест травы и пение птиц. Над озером стелется туман. Вы приближаетесь к нему и 
видите – озеро расцвело. Откройте глаза. Посмотрите на волшебный круг – это Цветочное озеро. (На доске изображение «цветочной мандалы» 
на листе формата А3). 
У вас есть точно такое же изображение Цветочного озера. Найдите самый главный цветок в круге. Раскрасьте его. Посмотрите: рядом с 
цветочком растут его близкие. Кто они? Раскрасьте их. Подумайте, какие это цветы? Запишите свои ассоциации. Есть ли в этом Цветочном озере 
друзья главного цветочка? Напишите, что нужно для цветов, чтобы они были счастливы? Подумайте, что мешает цветам. Где найдут они свои 
силы? Напишите ответы на эти вопросы. 
Психолог: «У каждого озера есть свои границы. Выберите цвет, который подходит для берегов вашего озера. Подумайте, почему вы выбрали 
именно этот цвет, что он для вас значит? Что вы сейчас чувствуете?» (Ответы участников). 
Обозначив свои границы, мы понимаем, где заканчивается наша территория, наш внутренний мир и начинается мир других. 
(Участники становятся в круг). 



Психолог: «А сейчас озеро готово открыть вам новую тайну. В середину круга встаньте те, кто почувствовал тревогу. Озеро души дарит вам 
волшебные водоросли как путеводные нити в лабиринтах судьбы». (Участники, стоящие на границе круга, берут в руки клубки разноцветных 
нитей и протягивают концы нитей тем, кто стоит в центре круга. Под медитативную музыку все начинают двигаться по часовой стрелке). 
Психолог: «Сейчас вы будете украшать мандалу различными предметами. Главное украшение – это люди, которые стоят в центре. Это задание 
мы будем выполнять молча. Людей, стоящих в центре круга, мы попросим принять удобное для них положение. Мы будем украшать круг молча, 
можно использовать самые различные предметы, нити. 
Просите – и вам откроется, мечтайте – и это сбудется. 
 
Психолог: «Давайте поделимся мыслями, чувствами по поводу выполненной работы. Озеро души подарило каждому свой опыт, кто-то отдал 
свое тепло, кто-то в своей душе открыл новое. 
Делитесь – и вам вернется. 
Психолог: «А теперь мы отдохнем. (Медитация). 
Сядьте удобно, расслабьтесь. Берега озера утопают в зелени. Я люблю бывать там. Свежий воздух, прохлада, шелест травы всегда притягивают 
меня. Я опускаюсь в траву, закрываю глаза. Я расслабляю ноги, руки, лицо: дышится легко, ровно, глубоко. Травы, мои любимые травы 
упоительно пахнут, придают мне силы и уверенность. Я открываю глаза и вижу свой любимый цветок. Он склонился надо мной, приветствует 
меня. Дышится легко, ровно, глубоко. Кругом тишина. Только журчит вода, где-то поет птица свою назойливую песенку. Я радуюсь вместе с 
ними каждому мгновению дня. Дышится легко, ровно, глубоко. Как прекрасен мир! Я смотрю в голубое небо. Причудливые ватные облака 
спокойно плывут по голубому воздушному морю. Дышится легко, ровно, глубоко. Насладившись прохладой, я встаю с цветочного ковра. На 
память земля дарит мне цветок или травинку. Я знаю, что это мое, то что мне нужно… Я возвращаюсь домой. 
А теперь откройте глаза. Зарисуйте или напишите, какую траву или цветок вы взяли с собой. Положите его в символический мешочек. А теперь 
у двоих из вас есть возможность забрать с собой свой ароматический мешочек. (Участники выбирают травы, которыми заполняют свои 
мешочки – включаются обонятельные ассоциации). 
Природа дает Вам силы. 
Вечереет. Над озером спускается птица-ночь, а вокруг озера один за другим вспыхивают ночные огоньки. Как человеческие странники, как 
искры ночных светил, они помогают заблудшим душам вырваться из тьмы страха, обмана, лжи. Их тепло согревает, и ты понимаешь, что 
великая сила скрыта в тебе самом, только ты сам можешь вырваться из пелены ночи. А рядом всегда есть кто-то, кто протянет тебе свой 
горящий огонёк… 
Смотри – и ты увидишь, слушай – и ты услышишь. 
А сейчас мы с вами сделаем горящую мандалу. 
Зажигаются свечи. 
участники вытягивают руку со свечой к центру, идут по кругу, ступая аккуратно, не спеша, с зажженными свечами в руках. 
затем вытягивают одну руку со свечой к центру, снова идут по кругу в другую сторону. 
затем встают в пары и синхронно выполняют упражнения, вверх-вниз, влево вправо. 
очерчивают круг горящими свечами, ставят их на пол по кругу, сами становятся в центр круга. 



Психолог: «Возьмитесь за руки, станьте ближе друг к другу. Закройте глаза. (Звучит медитативная музыка). Вы находитесь в центре, где 
соединяются человеческая сила, разум, эмоции. Вы не одни, вы не одиноки. Вы крепко стоите на ногах. Вы знаете, что делать. Вы верите, что 
все будет хорошо. Впереди открытия и радости, удачи и поражения. 
Впереди огромная жизнь, и это здорово!!! 
Уходя, не забудьте забрать свою свечу, которая будет вам напоминать о пребывании В Стране Озера души. А теперь каждый, кто покидает эту 
страну, подойдет к мандале чувств, найдет свой образ, мысленно попрощается с ним и обретет свое настоящее имя. 
 
 
Приложение 3 
Социально-педагогический тренинг для воспитателей 
«Работаем с мыслительной картой» 
Цели: 
* снятие эмоциональной напряженности; 
* создание доверительной атмосферы; 
* формирование чувства сплоченности группы; 
После каждого упражнения проводятся обсуждение, анализ его выполнения 
(2-3 мин). Участники отвечают на вопросы ведущего (в его роли может выступать старший воспитатель или педагог - психолог, или они могут 
совместно проводить работу) типа: Что вы почувствовали, о чем подумали во время игры, упражнения? И т.д. 
Психогимнастическое упражнение «Здравствуйте!» 
(время проведения – 5 мин) 
Участники хаотично двигаются по залу. По сигналу ведущего, каждый должен найти себе пару, и прикоснуться к ней той частью тела, которую 
укажет ведущий. Выбирать одну и ту же пару несколько раз подряд нельзя. Прикоснувшись необходимо сказать: «Привет!», «Здравствуйте!» 
или Добрый день!». Указания ведущего могут быть самыми разнообразными: он может предложить участникам поздороваться ладонями, 
плечами, локтями, спинами, носами и др. 
Игра «Поменяйтесь местами» 
(время проведения - 5 мин) 
Участники стоят по кругу. Ведущий называет некий признак, по которому они меняются местами. Чтобы участники нашли больше признаков, 
объединяющих друг друга («Я не один такой!»),вопросы необходимо подбирать по принципу: веселые, проблемные и чередовать их между 
собой. Признаки могут быть такими: 
* кто пришел в юбке; 
* у кого подавленное настроение; 
* у кого короткая стрижка; 
* кто испытывает трудности в планировании своей деятельности; 
* кто любит золотые украшения; 
* кто не знает, как составлять конспекты занятий; 
* у кого двое детей; 



* кто иногда опаздывает на работу; 
* у кого ничего не болит; 
* кто не знает, как общаться с родителями; 
* кто любит играть роли; 
* кто жалеет, что выбрал профессию педагога; 
* кто любит отдыхать на море и др. 
 
Основная часть 
Цель: развитие у воспитателей умений определять общее содержание темы применительно к конкретному возрасту детей, виды деятельности, в 
которых его можно представить; выстраивать логические и ассоциативные цепочки между занятиями; ставить образовательные задачи в каждом 
виде деятельности. 
Игровое упражнение «Планировать или не планировать свою деятельность?» 
(время проведения - 15 мин) 
Каждый участник получает карточку с вопросом: «Чем для вас является план работы?». Из трех предложенных вариантов ответа педагог 
выбирает один, опираясь на свой собственный опыт. Варианты ответов следующие: 
* план – это формальный документ (имеются другие методические пособия с 
готовыми конспектами); 
* план – это документ, необходимый для контроля и анализа деятельности 
педагогов (заполненные графы воспитателем в реальности выполнить 
невозможно); 
* план – важный документ, позволяющий достигнуть результатов деятель- 
ности (без него нельзя представить последовательность действий для 
достижения результата). 
Ведущий предлагает каждому педагогу по очереди (по кругу, начиная с правой стороны), высказаться относительно выбранного ответа. По ходу 
объяснений он составляет табличку (3 графы – 3 варианта) для записи ответов педагогов. Затем подводятся итоги полученных результатов, после 
чего ведущий резюмирует, что планирование деятельности является эффективным при условии соблюдения всех основных правил составления 
плана: 
* определение целей (куда необходимо двигаться) – данные цели заданы 
базовыми госпрограммами; 
* определение стратегии (как двигаться) – подбор необходимых методик и 
технологий; 
* выбор тактики (с помощью каких средств) – определение оптимальных 
методов и приемов, форм работы; 
* контроль достижения ожидаемых результатов и коррекция действий 
(планирование без анализа невозможно). 



В настоящее время существуют новые подходы к планированию деятельности педагогов. Ведущий предлагает участникам поговорить, 
например, о разработке мыслительной карты. 
Упражнение «Мыслительная карта» 
Каждый педагог получает чистый лист бумаги (А-4), письменные принадлежности (ручку, карандаши, фломастеры). Затем дает задание: 
разработать свой вариант мыслительной карты по обобщению представлений детей по теме «Медведь» (поэтапно): 
* напишите все, что вы знаете о медведе; 
* обозначьте цифрами: что и в каком порядке вы можете рассказать детям 
о медведе (можно определить и возраст детей); 
* укажите, какие формы работы для этого можно использовать; 
* выберите итоговое мероприятие с детьми по этой теме. 
Ведущий просит воспитателей придумать и кратко представить систему работы с детьми своей возрастной группы по теме «Медведь». Надо 
рассмотреть разные занятия и виды деятельности вне занятий в определенной последовательности, определив их образовательные задачи. 
После того как педагоги оформили свои мыслительные карты, ведущий предлагает каждому кратко рассказать о своем проекте. Затем 
проводится обсуждение. 
Итоговая часть 
Цели: 
* запустить процесс самораскрытия педагогов; 
* развивать умение открыто выражать свои чувства, переживания вербальными 
и невербальными способами. 
Игровое упражнение – технология «Шесть шляп». 
Перед педагогами разложены на столе шесть шляп (красного, черного, желтого, зеленого, белого, и синего цвета). Ведущий объясняет, что метод 
шести шляп активизирует наше мышление и делает его всесторонним. Простая просьба о чем-то подумать зачастую вызывает у нас 
растерянность. Но если нас пригласить исследовать предмет, используя метод шести шляп, широта нашего восприятия быстро увеличивается. 
Каждая шляпа отвечает за свой режим мышления: 
Красная шляпа – эмоции, интуиция, чувства человека. Когда человек надевает эту шляпу, он не должен давать объяснения своим эмоциям, он 
только их обозначает, проговаривает: «Какие у меня по этому поводу возникли чувства?» 
Черная шляпа – критика, недоверие, осторожность: «Какие препятствия могут быть на моем пути? В чем недостатки? Сработает ли это?». 
Желтая шляпа – поиск положительных сторон, преимуществ: «Почему это стоит сделать? Что хорошее, положительное я вижу в этой затее, 
ситуации?». 
Зеленая шляпа – различные новые идеи, предложения, творчество: «Какие альтернативы данному решению, данной ситуации? Что еще можно 
сделать?». 
Белая шляпа – «чистый лист» - поиск информации, ответов на вопросы: «Какой мы обладаем информацией?». 
Синяя шляпа – организация мышления: «Чего мы достигли? Что с этим мы будем делать дальше?». 
Ведущий предлагает участникам высказать свое мнение о работе над мыслительной картой, уделяя внимание разным аспектам мышления в 
зависимости от цвета шляпы. 



Начинается работа с красной шляпы (все по очереди надевают ее и обозначают свои эмоции и чувства). Примерные вопросы для эффективного 
вхождения в роль в той или иной шляпе. 
* Сфокусируйте свое мышление на эмоциях, которые вызывает у вас эта работа. Какие чувства вы испытываете сейчас? 
* Каковы ваши мысли в желтой шляпе? Какие положительные стороны можно найти в данной работе (в такой ситуации)? 
* Мы выслушали положительные стороны. Теперь давайте переключимся с желтой шляпы на черную. Какие могут возникнуть неприятности, 
если поступить таким образом? Что может не получится, если мы попытаемся воплотить эту идею? 
* Находясь в черной шляпе, вы объяснили, почему идея может не сработать, Теперь давай те перейдем к зеленой шляпе и посмотрим, нельзя ли 
разрешить проблемы. 
* Какие факты нам известны? Что мы об этом знаем? Давайте наденем белые шляпы. 
* Здесь я хотела бы надеть синюю шляпу и спросить. Можем ли мы прий ти к выводу? 
Ведущий по окончании круга с каждой шляпой подводит итог и делает предложение педагогам продолжить работу над созданием мыслительной 
карты, но уже в другом направлении, например, по теме «Знакомство детей с книгой». Данный вид работы будет являться совместным проектом 
каждой возрастной группы, обсуждение которых состоится на следующей встрече. 
Игровое упражнение «Подарок» 
(время проведения – 5 мин) 
Участники группы встают в круг. В этом упражнении каждый участник дарит и получает выдуманный подарок. Ведущий встречи начинает игру 
словами: «Наталья, я хочу подарить вам…» далее изображает подарок руками, который передает названному участнику. Участник, который 
получил подарок, принимает его и кладет рядом с собой. Затем этот педагог благодарит за полученный подарок и также делает свой выбор. Игра 
продолжается до тех пор, пока каждый участник не получил и не подарил подарка. 
Прощание 
(время проведения 7 – 10 мин) 
Проводится ритуал: обратная связь, когда каждый участник, получив мяч, рассказывает о своих чувствах, переживаниях, эмоциях, полученных в 
ходе тренинга. Каждый имеет возможность высказать свое мнение. Обратная связь осуществляется по кругу. 
 
Приложение 4 
Психологический тренинг 
«Управление эмоциональным состоянием» 
Цель: Управление собственным эмоциональным состоянием, способы улучшения настроения. 
Разминка «Поменяйтесь местами те, кто…» 
Цель: включение в работу, снятие накопившегося напряжения. 
Участники группы сидят на стульях в кругу. В середине круга стоит водящий. Он говорит: «Поменяйтесь местами те, у кого двое детей». Во время смены 
водящий занимает свободное место. Кто остался без места, тот водит. 
Мозговой штурм. 
«Составление банка эмоциональных состояний». 
Цель: выяснение способов управления своими эмоциями. 
Участники группы отвечают на следующие вопросы: 
Что вы понимаете под эмоциями? 



Какие эмоции чаще испытываете? 
Как боретесь с негативными эмоциями? 
В процессе обсуждения составляется список способов борьбы с негативными эмоциями. Полученный список корректируется и дополняется общим 
обсуждением. 
Ведущий: «Эмоции – особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного 
и неприятного отношения человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности. К классу эмоций относятся: настроения, чувства, 
аффекты, страсти и стрессы. Это так называемые чистые эмоции. Они включены во все психические процессы и состояния человека. Любые проявления его 
активности сопровождаются эмоциональными переживаниями. 
Главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы лучше понимаем, друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состоянии друг друга, 
настраиваться на совместную деятельность и общение». 
Игра «Будь внимательным». 
Ведущий: «При разговоре люди смотрят друг на друга. Чтобы проверить вашу наблюдательность, давайте поиграем. Закройте глаза. А теперь поднимите 
руку, у кого сосед со светлыми волосами? Откройте глаза и проверьте себя. Опять закройте глаза. У кого сосед с темными глазами? Поднимите руку. 
Откройте глаза и проверьте себя. Опять закройте глаза. У кого сосед, в ушах которого две дырочки? Поднимите руку. Откройте глаза и проверьте себя». 
Ведущий: «Я благодарю всех вас за активное участие в игре, желаю, чтобы в будущем у вас были только приятные знакомства». 
Упражнение «Ладошка» 
Цель: эмоционально расслабиться и сблизиться. 
Ведущий: «Возьмите лист бумаги и карандаш. Обведите на листе бумаги свою ладонь. Внутри каждого пальца впишите по одному качеству, которое вам в 
себе нравится. Затем подпишите лист и передайте по кругу. Каждый участник допишет те качества, которые он ценит в вас. Если кто-то по какой-то причине 
не хочет вписывать ничего. Это его право. Листок с качествами должен вернуться к вам». 
Комментарии: можно использовать музыкальное сопровождение. Упражнение длится 2-3 минуты. 
Игра «Пары» 
Ведущий: «Вам нужно стать пары в произвольном порядке. На каждую пару берется по одному листу бумаги. В этой игре надо стать друг к другу лицом и 
зажать лист бумаги лбами. Листок бумаги надо удерживать во время движения по помещению без помощи рук – руки должны быть заведены за спину. 
Двигаться необходимо постоянно, в произвольном направлении. Выигрывает та пара, которая дольше других удерживала лист». 
Игра «Мышь и мышеловка» 
Ведущий: «Вам необходимо стать в круг. Выбрать водящего – мышку. Плотно прижмитесь друг к другу ногами, бедрами, плечами и обнимитесь за пояс – это 
«мышеловка». Задача водящего всеми возможными способами вылезти из мышеловки: отыскать «дырочку», уговорить кого-то раздвинуть играющих, найти 
другие способы действий, но выбраться из создавшейся ситуации». 
Комментарии: «мышеловка» не должна пинаться ногами, не делать больно «мышке». 
Игра «Молчанка». 
Ведущий: «Все вы сейчас будете молчать, а я попытаюсь вас рассмешить. Кто издаст звук, тот исполнит желание ведущего». 
Ведущий: Рассказывает анекдоты или смешные стихи. 
- Идет по лесу заяц, на дереве висит волк, за ногу привязан. 
-Волк, ты что делаешь? 
-Вешаюсь. 
-А почему за ногу? За шею надо. 
-Я пробовал, дышать нечем. 
Червяк, проползая вокруг травинки, неожиданно увидел другого червяка, неописуемо красивого, и тут же без памяти влюбился. 



-Выходи за меня замуж! – страстно воскликнул он. – Только ты можешь меня осчастливить! 
-Заткнись лучше, старый дурак! – ответил объект его страсти. – Я твой другой конец. 
Антисоветы психолога педагогу. 
Не обращай внимания на детей. Их много – ты один! 
Учение детей – дело рук самих детей. Не мешай ребенку учиться! 
Если кто-то падает – подтолкни его, и процесс ускорится. 
Если тебе плохо, то с какой стати кому-нибудь должно быть хорошо? 
Педагогика – замечательное дело! Только дети мешают. 
Сладкое воспоминание. 
Провоцируйте конфликты. 
Пусть они трясут весь садик. 
А потом – коль доживете 
Вы до пенсии своей – 
Будет вам, что в жизни вспомнить, 
Лежа на больничной койке, 
И решать, что эти годы 
Были прожиты не зря. 
Развитие речи. 
Научите педагогов 
Очень крепко выражаться. 
Поливают пусть друг друга. 
И ругаются с детьми. 
Через месяц убедитесь 
Как спокойно на работе. 
*** 
Речь активно развивая, 
Быстро стрессы победим. 
Забота о психотерапевтах. 
Повышайте постоянно 
Агрессивность и тревожность 
У себя и педагогов 
И, конечно же, детей! 
Вам за это благодарны 
Будут психотерапевты. 
Вы поможете им быстро 
Ощутить бюджета рост. 
 
Кто рассмеялся, выполняет задания: рассказать стихотворение, спеть песню, рассказать смешной случай из своей жизни. 
 



Ведущий: «Стресс, как правило, сопровождается негативными эмоциями, такими как злость, страх, грусть. И негативными состояниями, такими как 
раздражение, беспомощность, апатия. Никому не нравится переживать эти эмоции и состояния, однако в природе нет ничего лишнего. Каждая эмоция 
выполняет определенную функцию и зачем-то нужна, так же как человеку необходима способность, испытывать физическую боль, голод или холод. 
Давайте сейчас разобьемся на четыре группы, каждая из которых получает задание: обсудить, зачем человеку нужна способность, испытывать негативные 
эмоции и состояния. 
Первая – обсуждает злость; 
Вторая – страх; 
Третья – грусть; 
Четвертая – апатию. 
По ходу обсуждения записывайте свои выводы. На работу дается 3-5 минут. Далее группы рассказывают о результатах своей работы». 
Ведущий: подводит итог обсуждения. 
Злость мобилизует нашу энергию, позволяет защититься; 
Страх сигнализирует об опасности; 
Грусть побуждает нас задуматься; 
Апатия дает «передышку», позволяет отстраниться от ситуации, взглянуть на нее со стороны. 
Я предлагаю вам обсудить, что вы делаете, когда испытываете негативные эмоции? Сравните два высказывания: 
«Ты ненадежный друг, потому что не выполняешь своих обещаний» и «Я злюсь, потому что книга, которую ты забыл принести, сейчас мне очень нужна». 
Второе высказывание позволяет человеку открыто говорить о своих негативных эмоциях, не создавая конфликта. 
Упражнение «Путаница». 
Ведущий: «В этой игре мы все постараемся повысить друг другу настроение. 
Все становятся в круг и поднимают правую руку. Теперь надо взять за руку любого из участников, кроме своего соседа. Не разжимая правых рук, повторить 
то же левыми. Теперь все запутались в клубок. Надо распутать клубок, держась за руки. (Перед игрой снять обувь и надеть спортивную одежду)». 
Упражнение «Звуковая гимнастика». 
Цель: знакомство со звуковой гимнастикой, укрепление духа и тела. 
Ведущий: «Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, нужно встать в круг, расслабиться, выпрямить спину. Сначала делаем глубокий вдох носом, а на 
выдохе громко и энергично произносим звуки: 
А – воздействует благотворно на весь организм; 
Е – воздействует на щитовидную железу; 
И – воздействует на мозг, глаза, нос, уши; 
О – воздействует на сердце, легкие; 
У – воздействует на органы, расположенные в области живота; 
Я – воздействует на работу всего организма; 
М – воздействует на работу всего организма; 
Х – помогает очищению организма; 
ХА – помогает повысить настроение. 
 
Игровое упражнение «Песня». 
 



Ведущий: «Сейчас мы с вами повысим настроение. Я предлагаю спеть хором. Для начала всем знакомая песня «В лесу родилась ёлочка». По первому хлопку 
ведущего, все начинают петь. По второму хлопку – пение продолжается «про себя», молча. По третьему хлопку – опять нужно петь вслух. Тот, кто ошибется, 
выходит из игры». 
Ритуал прощания. 
Упражнение «Связующая нить». 
Ведущий: «Долгое время миф об идеальном педагоге, который никогда не сердится, «не выходит из себя», всегда служил примером, препятствовал 
осознанию педагогом своих негативных чувств, что привело к определенным последствиям: деформации личности педагога. Выход видится не только в 
признании присущих нам чувств, но и в умении работать с ними. Как поступить с теми чувствами, которые причиняют страдания? С обидой, злостью, 
страхом, тревогой? Один из способов – научиться понимать и выражать их. 
Я для вас подготовила маленькую информацию, как лучше выйти из стрессовых ситуаций и 9 профилактических правил для всех и каждого. 
Сейчас каждый из вас, держа клубок в руках, выскажет: что он чувствует сейчас, как прошел тренинг, что хотел бы пожелать участникам или лично кому-то». 
 
 
 

 
Приложение 5 
 

Приложение (семинар 1.11.2022) 

 
 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
(памятка в соответствии с навигатором профилактики) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с последствиями агрессивного поведения 
• Окажите первичную помощь ученику-жертве агрессивных действий 
• Наедине уточните, в каком он состоянии (физическом и психологическом) 
• Уточните, не является ли проявление агрессии систематическим по отношению к нему, есть ли у него друзья в школе 
• Проявите заботу, предложите ему по необходимости обращаться к вам за поддержкой, предложите ему выговориться 

Если вы столкнулись                         - Аккуратно остановите, не акцентируй на   
с непосредственными                                 этом внимание других учеников  
проявлениями агрессии                                                                                              -                    
                                                                                 - Постарайтесь не переходить  на крик,        
                                                                                   избегать агрессивных действий со своей 
                                                                                   стороны 



• Уточните. Готов ли он пойти на примирение с агрессором 
• Вступите в диалог с агрессором 
• Не спешите занимать обвинительную позицию 
• Спросите, что с ним сейчас происходит, в какой он сейчас ситуации 
• Попробуйте уточнить, в чем причина, зачем он себя так ведет, возможно,  ему самому нужна помощь 
• Спросите, при каких условиях он больше не стал бы совершать подобные действия (возможно, подходящим решением будет заключить 

некоторую «сделку») 
• Уточните его интересы, круг общения, , по возможности включите его в какую-нибудь творческую/конструктивную деятельность, 

которая может быть ему интересна 
• Уточнить, готов ли он пойти на примирение/восстановление отношений с жертвой 

 
 
 
 
 

 
• Вынесите этот случай на консилиум с другими специалистами школы 
• Обсудите этот случай со школьным психологом  и представителем школьной службы примирения/медиации (если она есть) 
• Учитывая семейную ситуацию ребенка-агрессора, аккуратно сообщите  родителям, попросите их не применять насильственные 

наказания. Объясните ситуацию родителям жертвы 
• Совместно с другими специалистами школы разработайте программу психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

профилактику и коррекцию агрессивного поведения, помощь жертве, сплочение учебного коллектива, приступите к реализации этой 
программы 

• По возможности, включите агрессора и жертву в созидательную, интересную им коллективную деятельность, где они оба смогут 
чувствовать свою причастность к коллективу и осознавать полезность  собственных действий 

• В случае травли на публичных страницах в социальных сетях, обратитесь к их администратору (если не является другой ученик) либо 
вынесите на консилиум предложение обратиться в правоохранительные органы с целью блокировки данной ситуации (если 
администрация анонимна или относится к школе) 

• Через некоторое время проведите мониторинг ситуации. Убедитесь, что динамика агрессивных проявлений идет на спад 
 

Куда еще                        Всероссийский телефон доверия (бесплатно,  круглосуточно)                                         8-800-2000-122 
можно обратиться                            
педагогу                                      Горячая линия  «Дети онлайн» 
                                                                     8-800-250-00-15 
                                            

Если случай подразумевает хотя бы малейшую потенциальную 
угрозу для здоровья (физического и психологического) или 
ученик ведет себя агрессивно систематически 



                              Информационный портал по проблемам буллинга: 
                                            http://druzbacn.сartoonnetlinetwork.ru/#/get-help 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

АДДИКТИВНОЕ (ЗАВИСИМОЕ) ПОВЕДЕНИЕ 

       Если у вас возникли подозрения о том, что обучающийся употребил психоактивное вещество, необходимо: 

• Удалить учащегося из класса, отделить его от одноклассников 
(старайтесь сделать это как можно менее агрессивно, не акцентируя на этом внимание других учеников, безоценочно). 

• Срочно вызвать медицинского работника школы (не оставляя обучающегося одного) 
• Поставить в известность руководителей школы, психолога, социального педагога 
• В случае, если состояние подростка может быть расценено как состояние наркотического или алкогольного опьянения 
• Немедленно известить о случившемся родителей или опекунов подростка (учитывайте семейную ситуацию, попросите родителей 

избегать насильственных действий, рекомендуйте разобраться в ситуации, оказать поддержку) 
• В рамках консилиума с другими специалистами школы разобрать программу дальнейшего сопровождения обучающегося и 

профилактических мероприятий в школе, рассмотреть вопрос о необходимости его постановки на профилактический учет 
Что еще может сделать учитель для профилактики аддиктивного    
                поведения обучающегося: 



• Сохранить контакт с подростком. Для этого помните, что авторитарный стиль взаимодействия для подростков неэффективен и даже опасен.  
Чрезмерные запреты, ограничения свободы и наказания могут спровоцировать у подростка ответную агрессию и заставить погрузиться его 
еще глубже в  аддиктивное поведение. В подростковом возрасте  предпочтительной формой взаимодействия является заключение 
договоренностей.  

• Способствовать созданию дружеской поддерживающей атмосферы в классе, ориентировать учеников на совместную деятельность и 
сотрудничество. Всегда внимательно выслушивать жалобы детей, помогая им разобраться в возникшей ситуации. 

• Обращать внимание на ситуации, когда один или несколько учеников явно демонстрируют какой-либо вид аддиктивного поведения (чаще 
курение или  употребление алкоголя),  проведите разъясняющую беседу с ним лично, поговорить с родителями, для дополнительной помощи 
обратитесь к школьному психологу и социальному педагогу. 

• Классный час используйте как место и время поговорить о личных интересах каждого ученика, ненавязчиво пропагандируя ЗОЖ. 
• Важно поддержать диалог с подростками, оставлять возможность, чтобы при необходимости  ученик мог обратиться к вам в трудной 

жизненной ситуации. 
• Способствовать развитию умения у обучающегося отстоять свою точку зрения в дискуссиях со взрослыми, это поможет ему отказать в 

предложениях употребления ПАВ. 

Куда еще                              Всероссийский Детский телефон доверия            
                                                         (бесплатно, круглосуточно) 
можно обратиться                                    8-800-2000-122 
                                              Федеральная горячая линия  по вопросам                   
                                                      наркомании и алкозависимости 
 педагогу                                                   8-800-700-50-50 
                                                Здоровая Россия. Проект Министерства   
                                                                здравоохранения РФ  
                                                                   8-800-200-0-200 
                                                Горячая линия «Ребенок в опасности»  
                                                        Следственного комитета РФ   
                                                                   8-800-200-19-10                                                    
 
 
 

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
 

        Делинквентное поведение - это поведение, при котором нарушаются  нормы права, но в силу  либо недостижения ребенком или подростком 
возраста уголовной ответственности, либо незначительности правонарушения, за ним не следует уголовное наказание.  



        К криминальному поведению относятся серьезные преступления, влекущее за собой уголовное наказание. 
            

Какие виды и формы делинквентного поведения существуют? 
 
 

•  
•    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Делинквентное поведение 
• Может сопровождаться социально-психологической  дезадаптацией 
• У подростков опосредовано групповыми ценностями 
• В настоящее время может проявляться в интернет-сфере 
• В некоторых случаях под открытым делинквентным поведением в форме агрессии скрывается суицидальное или аутодеструктивное 

поведение 
• Нередко первые признаки (особенно в детском возрасте) говорит о наличии проблем в жизни ребенка, с которыми он не может 

справиться привычными способами 
• Каждый учащийся, демонстрирующий указанные признаки, нуждается в серьезной комплексной помощи специалистов в сотрудничестве 

с родителями 
• Чем раньше и /или чем сильнее такое поведение начинает проявляться, тем более интенсивная работа должна проводиться с ребенком 

 
 

Какие факторы риска повышают уязвимость ребенка? 
 

Открытое делинквентное поведение 
в форме агрессии 

- злобные выпады, злословие, 
обвинения и запугивание  
- травля (буллинг) или иное насилие 
по отношению к младшим детям или 
сверстникам 
- мелкое хулиганство 
- драки (в т.ч. в подростковых 
группировках) или нападения 
- жестокие действия по отношению к 
животным 

Иногда имеет место раннее начало в 
возрасте около 6 лет 

 

Скрытое делинквентное поведение в 
форме причинения имущественного 

ущерба 
- мелкое воровство 
- кражи со взломом 
- мошенничество 
- вымогательство, грабежи 
- пологи 
- вандализм, поджоги 
- разрушение имущества 
Иногда имеет место раннее начало в возрасте 

7-7.5 лет 



1) Индивидуальные факторы риска 
- оправдание правонарушений, отрицательное отношение к закону 
- сниженная критичность к своему поведению, непонимание происходящего 
- выраженные эмоциональные особенности  (холодность по отношению к другим, сниженная способность к сочувствию, частые колебания 
настроения, проявления гнева и злости, обидчивости, скрытности, , а также чувство одиночества, непонимания другими) 
- повышенная возбудимость, импульсивность, беспокойная агрессивность, неумение контролировать себя 
- желание обратить на себя внимание или повышенная общительность 
- невысокие познавательные возможность 
- употребление ПАВ 
- стремление получить сильные впечатления, поиск авантюрных удовольствий 
- неспособность сопротивляться вредным влияниям 
 

2) Социальные факторы риска 
- непоследовательные  стратегии воспитания, вседозволенность либо заброшенность 
- излишний или недостаточный контроль, авторитарность,  со стороны  взрослых 
- плохие взаимоотношения с близкими, опыт физического или эмоционального насилия 
- недостаток знаний у взрослых о возрастных особенностях детей и о том, как справляться с трудными педагогическими ситуациями 
- конфликты в школе, пренебрежение со стороны сверстников 
- отрицательная оценка способностей ребенка взрослыми 
- окружение ребенка или подростка состоит в основном из ребят или взрослых с похожими поведенческими проблемами 
- неорганизованность детского отдыха и досуга 
- примеры преступных действий, насилия, жестокости,  безнаказанности, которые наблюдает ребенок в своем ближайшем социальном 
окружении или продукции СМИ 
 
Делинквентное поведение 
- связано с комплексом сочетающихся индивидуальных и социальных факторов риска 
- наличие одного или нескольких признаков/факторов может быть проявлением осложненного возрастного кризиса, реакцией на стресс в жизни 
ребенка или случайностью. 
 
 
 
 
Какие сильные  
стороны 
ребенка являются  
предохраняющими  

- любовь и забота в семье, доверительные отношения с родителями, поддержка со стороны значимых 
взрослых и сверстников с социально-одобряемым поведением 
- хорошие познавательные способности и чувство юмора 
- внутренний самоконтроль, способность управлять гневом, целеустремленность, навыки принятия 
решений 
- интерес к учебе, социально-одобряемым увлечениям, активному участию в работе класса, наличие 
определенных обязанностей и успехов в их выполнении 
- уважение других людей, законов и норм общества, школы, семейных стандартов, признания и 
одобрение правильных действий. 
С б    б        



факторами? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         В случае проявления нескольких признаков и/или факторов риска, повышающих уязвимость действуйте  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО по 
общему алгоритму, представленному в Навигаторе профилактики 
 

Рекомендации по взаимодействию с детьми и подростками 
• Отмечайте положительные стороны ребенка, не делая акцент на отрицательных, чтобы не навешивать ярлыки. Старайтесь оценивать не 

самого ребенка, а его поступки. Избегайте  публичного порицания, сравнения, выделяя кого-то одного, это может задеть чувства других 
учеников. 

• В случае возникновения сложной ситуации,  решайте проблему, беседуя с ее участниками. Ребенок может не сразу открыться, ему 
нужно, ему нужно время, чтобы довериться. Если мнение ребенка противоречит Вашему, попробуйте построить с ним конструктивный 
диалог. 

•  Обращайте внимание на ваши чувства и эмоции. Если Вы злитесь или испытываете  другие сильные чувства во время общения с 
учеником, то переадресуйте решение проблемы другим специалистам (психологу или социальному педагогу), чтобы не усугубить 
ситуацию. 

• В сложных ситуациях привлекайте внимание родителей к проблеме ученика.  Помните, что ребенок может скрывать школьные события 
от родителей.  Налаживайте и поддерживайте доверительное отношение с родителями своих учеников. 

• Доверяйте интуиции и своему профессиональному опыту: если Вам кажется, сто что-то не так, и у ученика выявляются резкие изменения 
в поведении, покажите свою готовность помочь ему. 
• Если вы столкнулись с тем, что подросток делится с проблемой, с которой вы не можете справиться сами, сохраняйте спокойствие, 

говорите искренне и постарайтесь определить, насколько серьезна ситуация. Попытайтесь донести, что любые действия направлены на 
его благо и, возможно, ему  следует обратиться  при вашей помощи и поддержке родителей к другим специалистам. 

• Постарайтесь выработать с ребенком и с его родителями совместный план решения проблемы. 
• При выявлении выраженных поведенческих трудностей у ребенка обсудите на школьном консилиуме вместе с администрацией школы, 

психологом, социальным педагогом, родителями или законными представителями сложившуюся ситуацию и выработайте план работы. 
При необходимости скоординируйте свои действия свои действия со специалистами КДН и ЗП, ПДН, ПМПК, центров ППМС помощи. 



Куда еще             Всероссийский Детский телефон доверия 
можно                                         8-800-2000-122 

обратиться      Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного 
       педагогу?                                       Комитета РФ 
                                                                8-800-200-19-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 6 (семинар 1.11.2022) 
 



• У меня накапливается злость в школе от ________________

• Я терпеть не могу, когда _______________________________

• Я не хочу слышать, когда ______________________________

• Я просто психую, когда ________________________________

• Когда я злюсь, я ______________________________________

У меня накапливается злость в школе от ________________

Я терпеть не могу, когда _______________________________

Я не хочу слышать, когда ______________________________

Я просто психую, когда ________________________________

Когда я злюсь, я ____________________________

 



Приложение 7 

Упражнения и игры для снятия агрессии у детей и подростков (семинар 1.11.2022) 
 

1 часть тактильная 
1) Доверительное падание 
2) Отталкивание ладошками -  ноги на одной полосе, сильно отталкиваться друг от друга 
3) Поймать щит – палец впереди- меч, ладошка сзади – щит – игра в парах 
4) Толкание друг друга в плечо 
5) Ладонь, другой стучит кулаком по ладони, потом меняются  - в парах 
6) Пощечина - Ладошку положить на щуку и по ней бить 
7) Также пощечина, только стоя на коленях 
8) Душит сам себя, другой разжимает ладошками за ушами – сжимать ладонями «крапива» 
9) Человек на четвереньках стоит, все вместе давят на него ладонями, а он с рычанием встает 
2 часть вербальная 
Нельзя агрессию проявить на себя, надо куда-то девать – на себя. Прямая агрессия ребенку не по силам. Обида – злится, потом чувство вины 
 Лучше всего – выговориться – сказать, за что ты на него злишься. Раздражение – агрессия на себя, ничего не делает, чтобы что –то 
изменилось. 
       Сложность – на прямую на социальную агрессию не ответить.  
       Примирение – индивидуальная провокация агрессии, с голосом и другими техниками. 
Существует такая формула (реакция на агрессию) «Замри» - загоняется внутрь, «Беги» - туда, сюда, недоделать, 
«Бей» – самая здоровая для себя, социальное взаимодействие в сторону. 
1) Упражнение – делятся все по парам  на две части. Один убегает, другой догоняет, надо задеть за плечо, затем меняются.  
2) «Глаза в глаза» - игра «Зеркало» - стоят в двух кругах друг перед другом, смотрят и кричат, по три раза, затем встают в общий круг – и 

кричат все вместе. 
3) «Общий круг» - вместе встали плечом к плечу плотно, носки и пятки вместе и сели друг другу на колени. 
4) Упражнение «Комплимент» и «Гадкие слова» - в течение 3 минут. Потом говорит другой в паре. Сначала комплимент, а потом гадкие 

слова – противоположного значения. 
 
 
 
 
 
 
 
 



План проведения заседания РМO педагогов-психологов №1 
Тема: 

Отчет о проделанной работе за 2021-2021 учебный год 
(от 25.08.2021) 

Повестка дня 
Методика Кактус» - педагоги рисуют кактус на листочке ¼ А4. 
Деловая игра «Отчет о результатах проделанной работе  с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и детьми группы риска» педагогов-психологов 
Сарапульского района» 
-  Презентация руководителя Петровой А.Я. (информация о выявленных проблемах) 
- «Обсуждение в группах  по двум пунктам: причины  проблем и пути их решения»  (педагоги работают в группах по 4-6 человек) 
- каждая группа делает выводы по результатам своей работы. 
2) Анкета для педагогов-психологов (обновление информации) 
3) Формы работы педагогов-психологов – интерактивная форма работы: педагоги распределяют полоски бумаги с написанными формами по 
группам: пассивные, активные, интерактивные (предварительно ведущий раздает формы на столы по группам) – обсуждение,  все ли согласны с 
распределением форм по группам. 
4) Педагогическая мастерская «Знаю. Умею. Делаю» 
- на 6 столов раздаются 6 компонентов функциональной  грамотности на листочках бумаги с их определениями. На листе бумаги А4 педагоги 
выбирают иллюстрации подходящие к названию предложенного компонента ФГ. Затем на листочках пишут методы и приемы для 
формирования данного компонента; 
- каждая группа презентует свою работу. Руководитель делает выводы. 
5) внесение предложений на следующий учебный год, заявки педагогов-психологов на выступления на заседаниях с опытом работы (новинки, 
интересные методики, методические разработки, инновации, игровая деятельность для детей с ОВЗ) с использованием интерактивных и 
активных форм работы. 
6) Обсуждение и принятие темы работы РМО психологов на новый учебный год – руководитель Петрова А.Я. предложила тему: «Развитие 
креативной грамотности» (предложить конкретные вопросы для обсуждения в группах) 
7) Вынесение решения заседания РМО педагогов-психологов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
 

МБОУ Сигаевская СОШ 
 

Отчет о проведении семинаров РМО педагогов-психологов на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тема  Дата 
проведения 

Теоретические вопросы 
(анкеты, методики, тесты, 

формы работы) 

Практический компонент Выступления 
педагогов-психологов 

на РМО 

1.  Тема: «Развитие креативного 
мышления через применение 
педагогами игр и игровых 
приемов на уроке и внеурочной 
деятельности» 
 Присутствовало  психологов 8 
чел.: Лысков В.В. (МБУ ДО 
«Потенциал», Дубовцева О.Е. 
(МБОУ Нечкинская СОШ); 
МБОУ Лоншакова С.И. 
(Октябрьская СОШ); Петрова 
А.Я. (МБОУ Сигаевская СОШ) ,  
Гарипова А.В. (д/сад с.Сигаево), 
Шергина И.Е. (НОШ с.Сигаево), 
Каерова Э.М. (НОШ с.Северный), 
Перевозчикова О. Н. (НОШ 
с.Мостовое),  
 
учителей Шевыряловской школы 
7 чел. 
учащиеся 5-9 классов 
 

11.11.2021  
 
 
 
 
 
Презентация 
Функциональная 
грамотность. Вызовы 
Креативное мышление 
3.Креативное мышление. 
3 практических задания 
(«Словарик», «Модель 
оценки креативного 
мышления», Оценка 
креативного мышления: 
содержательные области 
 
 
 
Классификация  игр и 
игровых упражнений для 
применения педагогами 
на уроках и внеурочной 
деятельности  

- деловая игра 
«Командообразование» (учащиеся 
7-8 классов); 
- Игра «Необитаемый остров» 
(«Волшебная пещера») 
Игра на знакомство «Кто Я?» 
(картинки 25 шт.); 
 
- Тренинг «Коррекция страхов с 
помощью арт-терапевтических 
методов» (учащиеся 6 класса) 
Практическое задание «Примеры 
заданий – письменное выражение. 
(педагоги и учащиеся)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Практикум с педагогами «Круги 
Торренса, критерии оценки 
 
 

Петрова А.Я. (МБОУ 
Сигаевская СОШ); 

Петрова А. 
 
 
 
 
 
 

Лысков В.В. 
 

Петрова А.Я. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Иштубаева А.Н. 
Уракова Л.Б. 

 
 
 



Презентация 
 
 
 
Калейдоскоп  игр «Учим, 
развиваем, играя» фишки для 
уроков и внеурочной деятельности 
(«Генеалогическое дерево» - 
задание для педагогов и учащихся.) 
Игра «Рыба-размышляйка» 
(незаконченные предложения) – 
вместе в кругу учащиеся и 
педагоги 
Социальная игра по Хорну 
(совместная игра в кругу) 
Карты МАК «Мои ресурсы» 
(Учащиеся 6 класс) 
Решение семинара: 
1.Педагогам района создавать 
образовательную среду средствами 
– учебные задачи и ситуации, 
которые помогут учащимся: 
- учащимся лучше осознавать  
изучаемый  материал (работа со 
смыслами); 
- переводить знания из пассивных в 
активные (слова-ассоциации, 
Паутинка) 
- способствовать интеграции 
знаний в разных предметных 
областях 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Петрова А.Я. 
 
 
 
 
 
 
 

Каерова Э.М. 
 

Лысков В.В. 



 
 
  

2. «Развитие креативного мышления 
участники: 
- педагоги-психологи (9 чел .) 
Втюрина Н.Н. (Усть-
Сарапульская  ООШ); 
Баранова Г.А.(Сигаевская СОШ) 
Мавлявиева А.Н. (Кигбаевская 
СОШ), Шергина И.Е. (НОШ 
с.Сигаево), Гарипова А.В. (д/сад 
с.Сигаево), Каерова Э.М. НОШ 
с.Северный),   Шергина Василина 
Александровна (Мазунинская 
СОШ), Осинкина А.А.  
(Тарасовская ООШ), Петрова А.Я. 
(Сигаевская СОШ)  
10 учителей Мазунинской школы: 
 Сырыгина О.Б., Байтемирова 
Алевтина Анатольевна, Агафонов 
А.Б. учитель географии, Самарин 
И.В. учитель, физики, Карманова 
М.Л., Беляева Е.П., Байтемирова 
С.А., Шергина С.М. – учителя 
начальных классов, Новикова 
В.В. учитель математики,  
 
 
 

29.03     
.2022 

место 
проведения 
МБОУ 
Мазунинская 
СОШ 

 

 
 
 
Презентация «Креативное 
мышление.  Оценка 
креативного мышления. 
Модели заданий» 
Презентация «Основа 
формирования 
функциональной 
грамотности – 
выполнение учащимися 
учебных заданий особого 
типа» 
 
 
- Рефлексия «Человечек» 
(отметить настроение с 
помощью цветных 
стикеров – волосы и 
пальцы человечка) 
 
 
. 
 
Примеры заданий 
Творчество Пауля Клее 
(Щебечущие машины, 
Пейзаж с закатом); 
Геометрические фигуры, 
Гром среди ясного неба, 
Мечтательная ночь, 
противостояние. 

- Работа с метафорическими 
картами «Встреча с собой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка КМ в психодиагностике 
(качества креативного мышления - 
беглость, продуктивность ; 
гибкость и разнообразие; 
нестандартность, разработанность, 
проработанность. Тест Круги 
Торренса (3 подгруппы – учителя, 
психологи, учащиеся).  
Выполнение заданий на 
самовыражение (иллюстрации) 
работают 2 подгруппы: педагоги и 
учащиеся 8 класса 8 человек. 
 
 
 

Гарипова А.В. (МБОУ 
НОШ с.Сигаево) 

 
 
 
 

Лысков В.В. (МБУ  ДО 
«Потенциал») 

 
 
 
 
 

Ищтубаева А.Н. 
Шевыряловская школа 
 
 
 
 
 

Петрова А.Я. 
Сигаевская СОШ 

 
 

Каерова Э.М. 
 
 
 
 
 
 
 

Шергина И.Е. 



Памятки. 
- сюжеты заданий, 
Получение нового 
задания, Решение 
проблем; 
Компетентностная 
модель: примеры 
действий 
 
 
О читательская 
грамотности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шергина В.А. 

3. Присутствовали: 
- 12 педагогов-психологов 
Осинкина А.А. (Тарасовоская 
ООШ),Шергина И.Е.( д/сад 
Сигаево) , Лысков В.В. 
(Потенциал), Кадырманова Е.В. 
(Уральский д/сад), Петрова А.Я. 
(Сигаевская СОШ), Дубовцева  
О.Е. Нечкинская СОШ, 
Байтемирова С.А. (Мазунинская 
ООШ), Баранова Г.А. (Сигаевская 
СОШ), Мизюкова Э.А. 
(Дулесовская ООШ), Мавлявиева 
А.Н.(Кигбаевская ООШ) 
Рузаева Л.Ю. (Соколовская 
ООШ), Лоншакова С.И. 
(Октябрьская ООШ), 
5 учителей Шевыряловской 
школы: 
-Медведева Н.В.,  Фазлиахметова 
А.Р.,   Валентина Владимировна. 
Наталья Владимировна, Фаузия 

13.05.2022 «Дифференциация 
образовательных 
потребностей для всех 
трех групп ЗПР 
(теоретическая часть) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Мастер-классы (одновременно в 3 
группах – совместно с педагогами 
Шевыряловской школы) 
 Тема: « Методы и приемы 
мозгового штурма в  оснащении  
личностно-развивающей 
образовательной среды для детей с 
ОВЗ и для детей с нормой 
развития» 
- 25 комнат для развития ЛРОС для 
детей с ОВЗ 
- «Школа будущего» (ответить на 3 
вопроса: Что обязательно нужно 
оставить от старой школы? Что 
обязательно изменить  в новой 
школе? Какая будет новая школа? 
- От минуса к плюсу. Темы: 

Даутова С.Л. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рузаева Л.Ю. 
 

Баранова Г.А. 
 

Петрова А.Я. 
 
 
 



Азатовна                
 

 
 
 
 
 
 
 
Самоповреждение: 
маркеры, причины, 
функции и профилактика 
(методы и приемы работы 
с детьми группы риска; 
диагностический 
материал выявления 
маркеров суицидальных 
наклонностей. Алгоритм 
действий при 
обнаружении случая 
самоповреждения) 

Уважение к старшим. Мотивация к 
учению. 
Представление продуктов мастер-
классов для всех участников РМО 
педагогов-психологов. Подведение 
итогов (руководители групп) 
 далее педагоги-психологи 
 
 
 
 
 
 
 
 
писхологам вручены пяамятки 
«Алгоритм экстренного 
реагирования», перечень 
диагностики по работе с 
учащимися группы риска 
- Программа Локаловой по работе с 
детьми с ОВЗ (3 минуты) 
- Презентация «Информация об 
интеллектуальных картах»  
(Правила составления ИК, и сферы  
применения интеллектуальных 
карт, значение ИК для развития 
учащихся, свойства ИК)  
Баллинтовская группа 
« Работа с метафорическими 
картами «Тараканы в голове» - 
выбрав карточку, назвать 
ситуацию) (тренинговый круг, 
рефлексия) 

Шергина И.Е. 
 

ответственные за 
мастер-классы 

 
 

 
Лысков В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мавлявиева А.Н. 
 

Петрова А.Я. 
 
 
 

Петрова А.Я. 
 

4.  г. Ижевск в 13.00 Первая 
Интервизорская встреча 

5.04.2022  разбор пробемы по запросу  
педагога МБОУ Сигаевской СОШ 

 



педагогов-психологов СОШ  
Удмуртской республики 

психолога Петровой А.Я. в- случай 
из практики  работы с учащимися и 
родителями 

5. РМО психологов в «Психолог 
плюс» УР 
приняли участие 6 педагогов-
психологов: 
 Петрова А.Я. 
Гарипова А.В. 
Лысков В.В. 
Лоншакова С.И. 
Шергина И.Е. 
Бирюкова Е. 
Дубовцева О.Е. 

17.02.2022 
с 14.00-15.00 

тема: «Жестокое 
обращение с детьми в 
семье:  причины и 
следствия» 

  

 
 
 
 

Работа с детьми с ОВЗ 
 
 

 
Диагностические измерительные материалы 

1. Школьный мотив (10 вопросов Лусканова), самооценка – «Кактус», «Лесенка»; «Схема адаптации В. И.Чирков», слуховая память – «10 слов», 
зрительная память «9 предметов», смысловая, механическая  память –«Пары слов», скорость мышления – «Адрес», ассоциативное мышление(школа, 
мама, учитель), внимание – «Фигура Рея», воображение «Дорисовывание», «Психологический климат в классе», 
2. Методика «Кактус», Социометрия, «Рисование по точкам», «Домик», «Корректурная проба» (буквы), Таблицы Шульте (числа), 10 слов», 
«Лабириринт», «Четвертый лишний», «Закономерности»,   
. Методика «Лесенка»  
Цель методики: Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его 
оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 
2. Тест тревожности П.Тэммл, М. Дорки, В.Амен Методика  
Цель: Методика используется для исследования тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения 
с другими людьми. Определение степени тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 
информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе. 



3.  Методика «Контурный САТ-Н» 
Цель: Методика выявляет реальное состояние ребенка (эмоциональное, аффективное, мотивационное) через его ответы. Основная цель 
тестирования – раскрытие отношений между ребенком и окружающими его людьми(родителями) в наиболее важных или травматичных для ребенка 
жизненных ситуациях. Важно то, что результаты методики не зависят от культурных различий того или иного общества и уровня социального 
развития ребенка. 
4. Методика «Кактус» 
Цель методики: Методика направлена на изучение состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности 
и интенсивности. 
5. Методика «Два дома» 
Цель методики – определить круг значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в семье, в детской группе, выявление симпатий 
к членам группы, травмирующих для ребенка ситуаций. 
Диагностика развития внимания: 
1.Методика «Что изменилось?» 
Цель: Методика направлена на диагностику развития непроизвольного внимания. 
2. Копирование точек  (модификация теста Керна-Йирасека) 
Цель: Методика направлена на исследование произвольного внимания с опорой на внешние знаковые средства. 
3. Методика Пьерона-Рузера 
Цель: Методика направлена на исследование устойчивости внимания, возможностей его переключения. 
 
Диагностика развития памяти: 
1.Тест «Вспомни картинки» 
Цель: Оценка состояния кратковременной зрительной памяти и деятельности удержания материала; уточнение объема запоминаемого материала. 
Оценка состояния долговременной зрительной памяти и деятельности удержания материала; уточнение объема запоминаемого материала. 
2.Тест «Посмотри и запомни» 
Цель: Оценка состояния кратковременной зрительной памяти и внимания, уточнение объема запоминаемого материала и способность 
воспроизведения материала в точной последовательности. 
3.Методика «Выучи слова» 
Цель: С помощью данной методики определяется динамика процесса заучивания.   
Цель методики: Изучение состояния памяти – непосредственного запоминания, способности к заучиванию и т.д 
4.Тест «Запомни и найди» 
 Цель: Оценка объема и устойчивости зрительной памяти, полноты воспроизведения. 
Диагностика развития мышления: 
1.Методика «Нелепицы» 
Цель методики: Оцениваются элементарные образные представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 
существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же методики определяется 
умение ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль. 



2.«Третий  лишний» 
Цель методики: Определение уровня развития логического мышления 
Диагностика дошкольной мотивации: 
1.Методика «Изучение соподчинения мотивов»  
 Цель: изучение особенностей соподчинения мотивов в дошкольном возрасте. 
2. Методика «Изучение мотивов взаимодействия со взрослыми»  
Цель: изучение особенностей мотивов взаимодействия со взрослыми. 
Диагностика воображения: 
1. Методика «Где чье место?» 
Цель: Посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации. 
2. Методика «Нарисуй что- нибудь»  Т.Д. Марцинковской 
Цель: Определить уровень развития воображения дошкольника. 
Диагностика самооценки: 
1.Лесенка О.В Хухлаевой, тест « Несуществующее животное» 
Цель: определение уровня самооценки. 
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7.1 7.2 5.1 6.2 

1. МБУ ДОЦентр 
«Потенциал» Лысков 
Владимир Владимирович 
1.5ст. 
(отчет сдан) 

- - 1уч. - - 2 
реб. 
6 лет 
7 лет 

- 2д. 
5 лет 
7 лет 

- положительная. 
динамика 

2уч. 
40(%) 

неустойчивая. 
динамика 
2уч.(40%) 

Отрицательная 

4уч. 
(КДН); 

4уч. 
группа 
риска; 

1уч.(жес
т.обр.) 

Консульт
аций 

проф.- 18, 
по 

запросу 
родителей 

-44. 



1уч.(20%) 
2. МБОУ Нечкинская СОШ 

Дубовцева Ольга 
Евгеньевна 
(0.5ст.) 
 

-  - 1уч. - 4уч. - - - 2уч. 
(40%) 

положительная 
3уч. (69%) 

Неустойчивая 
динамика; 

 

4уч.(оп.) 2 

3. МБОУ Усть-
Сарапульская ООШ 
Втюрина Надежда 
Николаевна 
(0.25) 
(отчет сдан) 

- - 7уч. - - - 3уч. - - Положительная  
5уч.(50%) 

Отрицательная 
5уч. 

(50%) 
. 

- - 

4. МБДОУ д/сад с. 
Уральский 
Кадырманова  Екатерина  
Владимировна 
(0.25ст.) 
(отчет  сдал) 

- - - - - - 2реб. - - Положительная 
динамика 

1реб..(50%); 
Отрицательная  

1 реб.(50%) 

- - 

5. МБОУ Мазунинская 
ООШ 
Байтемирова Светлана 

         Работает 2 
месяца 

  

   
6. 

МБОУ Сигаевская СОШ, 
Петрова Альфия 
Ямалдиновна 
 (1ст.) 
(отчет сдан) 

- - 6уч. - - - 8уч. 2уч. 1 уч. Положит.10уч. 
(59%) 

Неустойчивая 
6уч.(35%) 

Отрицательная. 
1уч.(6%) 

 

5уч. 
(ОДН, 
КДН) 

2с 
семьи 

7.  МБОУ Октябрьская 
ООШ 
Лоншакова Светлана 
Ивановна 
0.2ст. 
(отчет сдан) 

-  - - - - 1уч. - - 1уч. 
(100%) – 

положительная 
динамика 

5уч. 3уч. 



 
8.  

МБОУ Кигбаевская СОШ 
Мавлявиева Альфия 
Наилевна 
(1.5ст.) 
(отчет сдан) 

- - - 8 - - - - - Положительная 
динамика 
4уч. (50%) 
устойчивая 

3у.(38%) 
отрицательная 

1уч.(12%) 
 

- - 

9. МБДОУ с.Сигаево, 
Гарипова Анна 
Васильевна 1.0ст. 
(отчет сдан) 

9д. 2д. 4д. 1д. - - - - - Положительная 
9(56%),  

4 неустойчивая 
(25%) 

Отрицательная 3 
(19%) 

Группа 
риска 

(опекаем
ые, 

ОДН) 
 

Семьи 
СОП 

 

10. МБОУ НОШ с. Мостовое, 
Перевозчикова Ольга 
Николаевна 
(0.5ст.) 
(отчет сдан) 

- - - - - - 4уч. - 1уч. Положит. 
3уч. (60%) 

Неустойчивая 
2уч. 

(40%) 

1оп.  

11. МБОУ Дулесовская ООШ 
Мизюкова Элла 
(0.25ст.) 
(отчет не сдан) 
 

-  - - - - - - 1уч. 1уч. 
(100%) 

положит. 
динамика 

4оп. - 

12. МБОУ Соколовская ООШ 
Рузаева Любовь Юрьевна 
(0.5) 
(отчет не сдан) 

-            

13. МБОУ Тарасовская ООШ 
Осинкина Алевтина 
Анатольевна 
(0.25 ст.) 
(отчет не сдан) 

-            

14. МБОУ Мазунинская 
СОШ, 

- - - - - - 7уч. - -                          Положит. 
динамика 

- - 



Выводы:  
1. Сдано педагогами-психологами 7 отчетов до 1 июня 2021г. (данные помещены в таблицу). 
- МБОУ Сигаевская СОШ Петрова АльфияЯмалдиновна 
- МБУ ДОЦентр «Потенциал» с. Сигаево Лысков Владимир Владимирович 
- МБОУ Девятовская ООШ Бирюкова Елена Сергеевна 
- МБОУ НОШ с.Мостовое Перевозчикова Ольга  Николаевна 

Шергина Василина 
Александровна 0.25ст. 
(отчет сдан) 

5уч.(71%) 
Неустойчивая 

2уч 
(29%) 

 
15. МБОУ Девятовская ООШ 

Бирюкова Елена 
Сергеевна 
(0.25ст) 
(отчет  не сдан) 

- - 3уч. 3уч. - - - - - Положительная 
1 уч. (17%) 

Отрицательнаяч 
1уч. (17%) 

Неустойчивая 
4уч. (66%) 

 

- опек.1 - 

16. МБОУ НОШ с.Сигаево 
Шергина Ирина 
Евгеньевна (1.0ст.) 
(отчет сдан) 

- - - - 1уч. - - 4уч. 1уч. Положительная 
1уч. 

 
Неусточивая 

3уч. 
 

- - 

17. МБОУ НОШ с.Северный 
Носкова Татьяна 
Викторовна 
 (0.5ст.) 
(отчет сдан) 

- - - - ТНР - - - 
 

- 1уч. 
 

положит. 
динамика 

- - 

18. МБОУ НОШ с. Северный 
Каерова Эльвира 
Муллаяновна 
(0.5ст) 
(отчет не сдан) 

 - - - - 1уч. 1уч. 1уч. - 1уч. 
(33%) 

положит. 
динамика 

2уч. 
(67%) 

нустойчивая 

- - 
 



- МБОУ Мазунинская СОШ Шергина Василина Александровна 
- МБОУ Октябрьская ООШ  Лоншакова Светлана Ивановна 
2. Не все педагоги-психологи воспользовались теми методическими материалами, которые были предложены на РМО педагогов-психологов, на 
основе  их можно было начать работу свою и сотрудничать с классными руководителями и другими специалистами. Причины: отсутствие опыта 
работы, незнание форм работы, неумение писать аналитические справки и отчеты. Были предложены следующие материалы (9-10 вариантов): 
1) Адаптация первоклассников и пятиклассников «Схема адаптации учащихся к школе» автор В.И. Чирков – экспертная оценка учителя (таблица 
для заполнения результатов учителем, схема 1,2 (таблица с методикой) получили на флешки и на электронную почту; перечень форм работы 
педагога-психолога;  
2) Методика «Эмоциональное отношение к учению» (12 картинок с учебными ситуациями, отдых, труд; бланк –стимульный  материал с овалами 
лиц), образец с пиктограммами эмоций, пояснения к методике  для знакомства для педагогов и родителей); Методика цветопредпочтения, 
методика «Страхи в домиках», 8 упражнений  «Эмоциональный интеллект», Методика «Психологический климат в классе (автор Федоренко),  
3. Отмечается нерегулярное или полное отсутствие педагогов-психологов на заседаниях РМО: 
- нерегулярное: Уральский детский сад, Тарасовская школа 
- полное отсутствие – Девятовская школа,  НОШ с. Северный  (Носкова Т.В.),  
4. Повышение уровня развития всех сфер учащихся и детей дошкольников, т.е. динамика развития положительная к концу года зависит от 
нескольких условий:         
- систематическое посещение занятий детьми (если ребенок пропустил занятие,  то оно в дальнейшем должно быть проведено; 
- регулярно возвращаться к тому, что было ранее пройдено – психические познавательные процессы  (закрепление, тренировка, устойчивый 
результат на конец года) – для детей с ОВЗ необходимо повторение; 
- постепенное налаживание отношений (навыки общения,  ведение диалога, связная речь – описание, рассказ о себе), принятие и уважение 
другого (если сразу не получается, не настаивать, а искать подходящую для общения ситуацию, положительный эмоциональный фон, хорошее 
настроение); 
- похвала  - за незначительный, но важный для него результат; 
- анализ выполненных заданий самим ребенком: с чем справился хорошо, над чем надо поработать на следующем занятии; 
- если у ребенка не получается, то оставить задание на следующий раз, но не забыть об этом и спросить у ребенка «Какое задание нам сегодня 
надо постараться выполнить (особенно с детьми импульсивными, гиперактивными) или чем мы занимались в прошлый раз (очень хорошо 
тренирует память) – учить сравнивать ребенка собственные  результаты, видеть свою успешность, испытывать положительные закрепляющие 
эмоции; приучение доводить задание до успешного конца;  
- большая помощь и поддержка исходит от классных руководителей – ненавязчивый, но постоянный контроль за посещением занятий у 
специалиста – дети привыкают по времени посещать занятия, учатся регулировать свое поведение; важно также встречаться с учителями детей с 
ОВЗ (особенно кто на домашнем обучении) – узнавать результаты ребенка в учебе и поделиться с успехами, которые он достигает у 
специалиста. 
- выводить уровень развития например: памяти или мышления,  не по одной методике, а по нескольким; 
- важно создать условия для  проведения круглых столов (с элементами тренинга) для детей разных возрастов в праздники или в конце четверти 
– беседы на различные темы. 
Приложение 9  



Игры для активизации познавательной деятельности для школьников 
 
 
 

 
Компьютерные игры: 
Quick, Draw! - сайт-игра, на котором нейронная сеть отгадывает нарисованный вами предмет. С помощью этого вы даже помогаете развитию 
технологий машинного обучения! 
Для любителей программировать есть Codecombat.com - крутейшая игра для обучения программированию. Завоевывать острова, защищать и от 
врагов и все с помощью простейшего программирования. А для младших школьников отлично подойдёт CodeMonkey, где необходимо собрать 
бананы, провести обезьянку через препятствия. 
TinyTap — мини-игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сервис, в котором каждый педагог и родитель может создать 
образовательную мини-игру для своих детей. Но в нём очень много готовых качественных игр. Это довольно простые задания на сопоставление 
объектов друг с другом по форме, склеивание разрезанных рисунков, соединение элементов, которые развивают базовые навыки дошкольников. 

 

 
Активные игры и игры на телефоне: 
Just Dance Now (Google Play, App Store) 
Наверное, самый популярный симулятор танцев. Для запуска вам понадобится только смартфон и еще одно устройство с выходом в интернет — 
например, ноутбук. Повторяйте танцевальные движения за персонажем на экране и двигайтесь под любимые мелодии (а их там действительно 
много, новинки появляются каждый месяц), набирая очки и переходя на новые уровни. Игра «понимает», что вы попадаете в движения, когда вы 
держите смартфон в правой руке. 
Weight Loss Dance Workout 
Приложение, которое вполне можно использовать вместо уроков физкультуры или похода в спортзал. В приложении спрятано порядка 40 
обучающих видео, совмещающих аэробные нагрузки и танцевальные движения. Под настроение можно станцевать бачату или зумбу, или 
ностальгически повторить знаменитый танец gangnam style. 
Играйте в Kahoot, почему бы и нет? Найдите викторину на любимую тему учеников, например, мультфильмы, и предоставьте код игры. 
Полезная и увлекательная перемена обеспечена! Подробная информация о сервисе. 

 
Игры без телефона: 
Игра для классного часа с цветными драже (например, M&M). Ученик выходит к доске и достаёт конфетку из миски. Цвет конфеты определяет 
рубрику для заданий, например: 

http://quickdraw.withgoogle.com/
https://codecombat.com/
https://www.codemonkey.com/
https://www.tinytap.com/
https://bit.ly/2SpPk09
https://apple.co/37urJiV
https://bit.ly/31V2zJ7
https://kahoot.com/
https://vk.com/wall-157199662_4064


• Расскажи, что нового ты узнал на каникулах 
• Какую книгу прочел / какой фильм посмотрел за каникулы 
• Какое новое блюдо пробовал за праздничным столом 
• Расскажи забавную историю 
• Твоё достижение за праздники 
• Какой навык освоил за это время 
• Задания могут быть любыми — в зависимости от ваших целей и фантазии. 
Кто же не любит играть в Крокодил или Alias? Делитесь на команды, засекайте время и вперёд, показывать слова на карточках! Карточки можно 
взять здесь и распечатать. А для преданных любителей праздника "Новый год" у нас есть новогодние карточки 
Настольная игра от создателей математического конкурса КЕНГУРУ.Настолку можно распечатать и использовать как вспомогательный 
материал на уроках и на классных часах. Ссылка на карту здесь. Остаётся только найти кубик и фишки. 
Сыграйте во всем любимую «Мафию» (карточки для игры), цель которой для мирных жителей — вычислить мафию, а для мафиози — 
постараться не рассекретиться. Только для этого необходимо уединиться в классе, если это перемена :) 
 
А для любителей гаджетов можно поиграть с ботом в Telegram @MafiaWarBot, который за вас распределит, кто будет бандитом, а кто мирным 
жителем.Как играть? Добавьте этого бота в общий чат команды в Telegram. После запуска бот предложит на выбор время регистрации от 1 до 5 
минут. Максимальное количество участников — 22, минимальное — 4. Когда все желающие вступят в игру, бот автоматически подберёт роли 
каждому («Главарь мафии», «Доктор», «Комиссар», «Мирный житель» и другие) и обозначит их количество в игре. 
 
Как и в классической «Мафии», все участники знакомятся, и, когда наступает ночь — мирные жители спят, главарь мафии выбирает, кого из 
участников убить, доктор — кого вылечить, а комиссар — кого проверить. 

 
«Твистер» — тот, что с кружочками и немыслимыми позами на полу. Если специального коврика у вас нет, на помощь придёт пара листов 
ватмана, скотч или самоклеющаяся пленка четырех цветов - красная, желтая, зеленая, синяя (можно использовать цветную бумагу и клей или 
краски и большой кусок прозрачного полиэтилена), циркуль и ножницы. 
А для тех, кто любит менее подвижные активности, есть пальчиковый Твистер. Ход игры: помощник (который вращает стрелку, т.к. у игроков 
руки будут заняты) вращает стрелку и говорит игрокам в соответствии с их ходом – какой палец левой или правой руки нужно поставить на 
выпавший цвет – так игра продолжается пока один из игроков не сможет поставить палец на нужный цвет – он и проиграл. 
Устройте соревнование на перемене! Возьмите много-много кубиков или стаканчиков, постройте самую большую Пизанскую башню и 
сравните, у кого она выше. 
Эрудит. Русскоязычный аналог всемирно известной игры «Скрэббл». Играть могут от 2 до 6 человек. Суть игры проста — за каждый ход из 
случайного набора 7 букв необходимо составить слово и выставить его на игровом поле наиболее удачным способом. 
 
В стандартный набор для игры входит игровое поле из 225 квадратов (15x15) и 131 фишка с буквами. Каждая буква в игре имеет свою ценность 

https://slotobzor.com/nastolnye-igry/skachat-kartochki-dlya-igry-krokodil/
https://www.geekteachers.ru/download/teachers_day?utm_source=vk&utm_medium=cpc&utm_campaign=teacherday1
https://vk.com/mathkang
https://vk.com/doc356386127_522111019?hash=1684eb67f1a4eb3485&dl=c9b3edea546122db65
http://www.printplay.ru/karty-igry-mafiya-skachat-raspechatat/
https://printgames.ru/palchikovyiy-tvister/
https://www.canva.com/design/DAEROv8cL6w/SAIuwtyaYHngJ9iFCQfMDA/view


— определённое количество очков. При этом сумма очков за слово увеличивается, если одна или несколько букв попадают на премиальные 
цветные клетки. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт больше очков. (около 1 часа). 
Пентамино. 
Пентамино: запомни и повтори. 
Популярная игра на развитие логики. Самая распространенная задача в пентамино — сложить из всех фигур прямоугольник, не допуская при 
этом зазоров и перекрытий. Прямоугольник должен быть площадью 60 единичных квадратов. Возможны другие варианты прямоугольников 
5x12, 3x20, 4x15 и 6x10. (30 минут) 
Бродилка. Правила просты: игроки по очереди кидают кубик и переставляют фишки на то количество полей, которое он подскажет. Кубик 
можно позаимствовать из любого другого набора, а в качестве фишек использовать пуговицы или любимые игрушки из Киндера.(20 минут) 
Клик 

 
Шахматы 
Печатный тетрис. Играть могут только 2 человека. Для игры понадобится 2 цветных карандаша или фломастера. 
 
Цель игры: Каждый игрок старается выложить на доску максимальное количество своих квадратов. Правила игры: Случайным образом решите, 
кто пойдет первым. Во время игры игроки решают, какие из своих фигур использовать, зачеркивают использованные и рисуют на доске. Фигуры 
можно рисовать, поворачивая или переворачивая. Первая фигура, вытянутая каждым игроком, должна занимать одно из стартовых мест на доске 
(отмеченных кружком). Каждая новая фигура должна касаться другой сыгранной фигуры того же цвета в углах любого квадрата. Нет двух 
сторон одного цвета. Однако разные цвета могут соприкасаться своими сторонами и даже пересекаться. Фигуры можно размещать на доске в 
любом направлении. Когда игрок не может сделать ход, игра для него заканчивается. 
Когда оба игрока не могут делать ходы, они подсчитывают количество отдельных квадратов, которые они оставили в своем резерве (каждая 
фигура состоит из нескольких квадратов). Игрок, у которого осталось меньше всего квадратов, становится победителем. 
 
Если игроку удалось использовать все свои фигуры, он побеждает, если другому игроку не удалось использовать все их фигуры, а также 
использовать их одну квадратную фигуру в качестве последней фигуры, размещенной на доске. (15 минут) 
Правила игры, карточки для игры (пароль - worksheets.site). 
Игра в П. Для компании от четырёх человек. Любопытная вариация на тему «шляпы», но не требует никаких специальных аксессуаров. Один 
игрок загадывает другому слово, которое тот должен объяснить остальным. Но пользоваться он может при этом только словами на букву «п» 
(любыми, кроме однокоренных). То есть слово «дом» придётся объяснять, например, так: «построил — проживаю». Если сразу угадать не 
удалось, можно подбрасывать дополнительные ассоциации: «постройка, помещение, пространство, простей шее понятие...» 
Настольная игра "Лиса и Гуси". Правила игры: Лиса ставит свою шапку на любое свободное место на поле. Начинают игру гуси. Противники 
ходят по очереди, передвигая свои шашки на любое свободное поле по линиям. Цель гусей - запереть в лесу. Цель лисы - не позволить сделать 
это. Лиса имеет право съесть гуся, перескочив через него на свободное поле, причем за один ход она может съесть и нескольких гусей (как 
шашках) сняв их с доски и в игре они больше не участвуют. Обычно леса запирается семью или восемью гусями но теоретически это возможно 
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из четырьмя, хотя считается что лисе для победы достаточно съесть восемь гусей - в этом случае блокирование ей не грозит. Забирайте поле для 
игры, правила и шаблоны для изготовления игровых фишек гусей и лисы. 
Ассоциации. Игра для большой компании. Ведущий ненадолго выходит из помещения. За это время остальные решают, кого из 
присутствующих они загадают (это может быть и сам ведущий). Вернувшись, игрок задаёт остальным вопросы, чтобы понять, кто был выбран 
— с каким цветком у вас ассоциируется этот человек, с каким транспортным средством, с какой частью тела, с каким предметом кухонной 
утвари и т. п. Вопросы не ограничены ничем, кроме воображения игроков. 
Слова. Эту игру знают все. Слишком просто? Усложняйте, ограничивайте тему для выбора слов. Одному игроку — растения, другому — 
животные, третьему — предметы, четвертому — инструменты, пятому — кулинарные блюда, шестому — природные явления. Добавьте лимит 
времени. Слова «Пять-четыре-три-два-один», которые компания кричит вслух, очень сбивают с мысли того, чья очередь держать ответ. 
Say the Same Thing. Бодрая и быстрая игра для двоих. Смысл игры в том, что на счёт «раз-два-три» каждый из игроков произносит произвольно 
выбранное им слово. Цель — с помощью последовательных ассоциаций прийти к общему знаменателю: на следующие «раз-два-три» оба 
произносят слово, так или иначе связанное с предыдущими двумя, и так до тех пор, пока не случится желаемое совпадение. Предположим, 
первый игрок сказал слово «дом», а второй — «колбаса». В теории они могут совпасть уже совсем скоро, если на втором ходу после «раз-два-
три» оба скажут «магазин». Если один скажет «магазин», а другой — «холодильник» (чем не дом для колбасы?), то игра может затянуться, тем 
более что повторяться нельзя — ни магазин, ни холодильник уже не подойдут, и придётся додуматься, скажем, до «рефрижератора» или 
«ИКЕИ». 
Узнай песню. Игра для компании от 4-5 человек. Ведущий удаляется, а оставшиеся игроки выбирают известную песню и распределяют между 
собой её слова — каждому по одному. Например, загадана песня «Пусть всегда будет солнце». Одному игроку достаётся слово «пусть», второму 
— «всегда», третьему — «будет», четвёртому — «солнце». Ведущий возращается и начинает задавать вопросы — самые разные и неожиданные: 
«Твой любимый город?», «Куда впадает Волга?», «Что делать и кто виноват?». Задача игроков — употребить в ответе своё слово и постараться 
сделать это так, чтобы оно не слишком выделялось. Отвечать нужно быстро и не очень пространно, но не обязательно правдиво. Ответами на 
вопросы в данном случае могут быть, например, «Один город мне выбрать сложно, но пусть сегодня это будет Рио-де-Жанейро» или «Волга — в 
Каспийское, но так происходит не всегда, каждый третий год она впадает в Чёрное». 

 
Проведите увлекательное соревнование «Гонка гусениц»! Ребята быстро сделают гусеницу-«гармошку», осталось только подуть (можно 
использовать для этого трубочку), чтобы она «поползла» (руками трогать нельзя!). Ещё есть классная игра «Меткое дыхание»: прикрепите к 
партам (под столешницу) одноразовые стаканчики, дайте детям мячики для настольного тенниса. Задача — загнать мячик в стакан только с 
помощью дыхания (без использования рук). Кто быстрее справился, тот и победил. 
Игры-конструкторы. Первый вариант — конструктор из цветных ватных палочек. Нужно заранее раскрасить кончики ватных палочек и 
распечатать схемы сборки. Задача — как можно быстрее собрать фигуры из ватных палочек по схеме, правильно соединив по цветам все 
кончики. Второй вариант — человечки из трубочек и крышек. Заранее соберите пластиковые крышки от бутылок и нарежьте разноцветные 
трубочки, распечатайте схемы человечков в соответствии с цветами трубочек. Задача — собрать правильного цветного человечка в нужной позе, 
кто быстрее и без ошибок справится, тот и победит. Третий вариант — знаменитый конструктор из зубочисток и пластилиновых шариков. 
Приготовьте много зубочисток (вместо них можно использовать деревянные палочки для шашлыков или нарезанные трубочки), скатайте много 
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небольших пластилиновых шариков — конструктор готов! Теперь дети могут собирать объёмные фигуры любых форм и размеров, связывая 
зубочистки (рёбра) пластилиновыми шариками. 
Расскраски-антистресс, подойдут тем, кто любит сидеть и релаксировать. Распечатайте много листов, положите на видное место и желающие 
воспользуются этим занятием. 
Чат-доска или лента Инстаграм. Дети могут писать друг другу письма, рисовать фломастерами и карандашами на чат-доске, рассматривать 
фотовыставку и обсуждать события из жизни друг друга, а не сидеть в телефонах в вотсапе или онлайн-играх. 
Снегоборьба. Возьмите несколько старых листов (привет, переработка!) и скатайте их в шары. Разделите класс на две группы. Нарисуйте 
среднюю линию с помощью стула, ленты или отметки на полу. Устанавливайте правила и позвольте детям участвовать в этом 
 
 

Приложение 10 

Логопедические игры для: 
• проведения речевого обследования, 
• развития фонематического слуха, 
• совершенствования звукопроизношения, 
• активизации связной речи, 
• работы над лексикой и грамматикой, 
• развития моторных навыков. 
5 развивающих блоков 
1. Речевое дыхание и воздушная струя: 
В играх дети задувают свечки на торте, борются с сорняками и ползают с обезьянкой по лианам. Задания не только веселые, но и 
полезные: дети тренируют речевое дыхание, работают над длительностью и интенсивностью воздушной струи, укрепляют тонус 
речевого аппарата. 
2. Постановка, автоматизация и дифференциация «трудных» 
звуков: 
В играх дети повторяет звуковые комплексы, слоги и слова с трудными» звуками. Задания разной сложности, они подойдут на 
разных этапах занятий и для детей разного возраста. 
Например, в игре «Игрозвуки» ребенок повторяет простые звуковые комплексы и соединяет их с движением. Эта игра простая, она 
подойдет для самых маленьких детей, которые только учатся 
говорить. А игра «Болтушки-хохотушки» — сложная, в ней ребенку надо услышать, какой звук в скороговорке искажен, и произнести 
фразу правильно. 
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3. Развитие фонематического слуха, звукового анализа слов и 
слогов: 
Задания игр разнообразны: соотнести звуки и слоги, повторить слоги, отстучать ритм, определить мягкие и твердые звуки, найти первый или 
последний звук в слове, подобрать первый или последний слог к 
слову. 
4. Лексико-грамматические категории и связная речь: 
Ребенок выбирает правильные предлоги, пополняет глагольный словарь, подбирает местоимения в зависимости от рода слов, работает 
с творительным падежом, ищет антонимы к словам, составляет рифмы и истории по сюжетным картинкам. 
У каждой игры есть четкая задача, но можно придумать свое задание, чтобы скорректировать игру под свои цели. Например, в игре 
«Кто что делает» можно не только активизировать глагольный словарь, но и составлять короткие фразы для развития связной речи. 
5. Все виды моторики: 
Игры в этом разделе предназначены для стимуляции лицевых мышц, 
развития мелкой и крупной моторики. 

 

Приложение 11 

Список трудностей в работе педагога-психолога (работа в группах) 

НИЗКАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ РМО  ПЕДАГОГОВ ПСИХОЛОГОВ 

НЕУМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ РАБОТУ, ДЕЛАТЬ ОТЧЕТ, ПРИМЕНЯТЬ В РАБОТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МЕТОДИКИ 

НЕУМЕНИЕ ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ ТРУДНОСТИ, ПОПРОСИТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБОЩЕНИЕ ОПЫТА, ПОПОЛНЕНИЕ КОПИЛКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИА 

 

 
 
 
 
 



 
Приложение 12 

План проведения РМО психологов 
Заседание №3 

(25.03.2021, кабинет 3 к 9.00) 
 
 
 

Тема: «Эмоциональное выгорание педагогов: пути и методы преодоления» 
1. Алгоритм действий специалистов профилактических организаций в случае возникновения кризисных состояний у подростков в кризисных 

ситуациях (самоповреждающее поведение: причины,  функции, маркеры). 
 

2. Презентация «Способы снижения тревоги (основные способы снятия тревоги в стрессовых ситуациях) 
- способы выражения эмоций 
- чем опасен стресс? 
- способы преодоления стресса 
- портрет стрессоустойчивого человека 
- копинг, виды копинга 
- приемы коррекционной работы 
- техника мгновенного успокоения 
 

    3. Психотерапевтическая роль метафорических карт «Мои любимые     
        тараканы» (3 случая) Алабужева Т.А. Усть-Сарапульская ООШ 
 
    4.Игры и упражнения на снятия тревоги «Образ сейчас», игра «Коридор»,      
      «Образ здесь и теперь», Рисунок под спокойную музыку. Петрова А.Я.,  
      Лысков В.В. ЦДО «Потенциал» 
 
    5. Арт-терапия с фольгой (элементы) Рузаева Л.Ю. Соколовская ООШ  
 
    6. Работа с цветными полотнами Петрова А.Я. 
 
    7. В копилку педагога-психолога:  
       - буклет с собой «Возьми себя в руки»; 
       - методики на флэшку 
 



    8. Рефлексия «Квадрат настроения» (написать отзыв и приклеить на    
        квадрат на определенный цвет по выбору) (принести флэшку и сладости, кроме чая) 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАСЕДАНИЯ РМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
(1 ноября 2022) 

 
Тема:  АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. АДДИКТИВНОЕ (ЗАВИСИМОЕ) ПОВЕДЕНИЕ. ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

 
Место проведения: МБОУ Кигбаевская СОШ 
Участники: педагоги-психологи района, учащиеся группы риска, учителя. 
Ход семинара: 

1) Введение в тему. Обсуждение (высказать свое мнение, мнение группы по фразе «Спокойная мама, спокойные дети, спокойные все», 
можно ли  сказать «Спокойные педагоги». Петрова А.Я. 

2) Презентация: 
• «Жизнь без агрессии» (Презентация, упражнения, техники, методики) Петрова А.Я., Мавлявиева А.Н. 
• Занятие-тренинг с подростками группы риска Снятие эмоционального напряжения у подростков «Коррекция страхов с помощью 

арт-терапии» Лысков В.В. (учащиеся с 6-9 класс). 
3) Памятки в соответствии с навигатором профилактики  «Агрессивное поведение» - работа с последствиями агрессивного поведения, 

«Аддиктивное  (зависимое поведение) поведение» – действия учителя, если учащийся употребил ПАВ. « Делинквентное поведение. Виды 
и формы делинквентного поведения» (работа с текстами памяток и выступление представителя с данной информацией). К. Екатерина 
(детский сад с.Уральский). 

4) Практикум «Игры и упражнения для снятия агрессии» (спортивный зал или свободная территория класса) - Петрова А.Я, Субботина Е.О.  
(Дулесовская школа), Лысков В.В. (Центр «Потенциал») 

5) Мастер-классы: 
• «Агрессия и конфликт»  -  Кишаева И.С. 
• Медитация «Медативные технологии в работе педагогов для урегулирования конфликтов и снятие агрессии»   

                     Лысков В.В. (решение конфликтных ситуаций) - учебный    
                     кабинет 

Педагоги:   
• «Профилактика эмоционального выгорания»   

          Психологическая игра «ПРОстрахи» Петрова А.Я. (другой            
          учебный кабинет). 

6) Работа с МАК – картами «Встречи с собой» Гарипова А.В. 
 Отъезд из Сигаево (от здания Администрации) – 8.30 
Завтрак – 8.50 – 9.10 



Начало семинара – 9.10-11.45 
Обед – 11.45-12.00 

План заседания  
РМО педагогов-психологов 

13.05.2022 на базе МБОУ Шевыряловской ООШ 
 

Время Тема выступления ФИО выступающего 
до 09.15 

09.20 
Заезд участников семинара, завтрак 
Приветственное слово директора МБОУ Шевыряловской ООШ 

Ксения  Сергеевна  Мымрина 

09.25 «Дифференциация образовательных потребностей для всех трех 
групп ЗПР (теоретическая часть) 

Светлана Леонидовна Даутова 
учитель-дефектолог 

МБОУ Соколовская ООШ 
09.45-11.00 Работа практических секций  
09.50-10.20                     

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-10.35 

1. Мастер-классы (одновременно в 3 группах – совместно с 
педагогами Шевыряловской школы) 
 Тема: «Приемы и методы мозгового штурма в  оснащении  
личностно-развивающей образовательной среды для детей с ОВЗ 
и для детей с нормой развития» 
- 25 комнат для развития ЛРОС для детей с ОВЗ 
- «Школа будущего» (ответить на 3 вопроса: Что обязательно 
нужно оставить от старой школы? Что обязательно изменить  в 
новой школе? Какая будет новая школа?) 
- От минуса к плюсу. Темы: Уважение к старшим. Мотивация к 
учению. 
Представление продуктов мастер-классов для всех участников 
РМО педагогов-психологов. Подведение итогов (руководители 
групп) 
 далее педагоги-психологи 
2. Информация по актуальным вопросам: 
- Презентация по теме «Самоповреждение. Работа с детьми 
группы риска» (5 минут) 
 
- Программа Локаловой по работе с детьми с ОВЗ (3 минуты) 
- Презентация «Информация об интеллектуальных картах» (5 
минут) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Эльвира Муллаяновна Каерова 
МБОУ НОШ с.Северный 

 
Герта Алексеевна БарановаМБОУ Сигаевская СОШ 

 
Ирина Шергина 

МБОУ НОШ с.Сигаево 
Рузаева Любовь Юрьевна 
МБОУ Соколовская ООШ 

 
 
 

Владимир Владимирович Лысков  Центр «Потенциал» 
с.Сигаево 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

10.35-11.00 

Баллинтовская группа (Проблемный круг) – обсуждение 
заявленных проблем: отчеты о работе с ОВЗ, работа с детьми 
группы риска, документация) 
 

Альфия Мавлявиева 
Кигбаевская школа 

Альфия Петрова 
Альфия Ямалдиновна Петрова 

 
Альфия Ямалдиновна Петрова 

11.00-11.15 Заключительная часть. Работа с картами МАК «Встречи с собой»  (Гарипова Анна Александровна). Подведение  итогов, 
принятие решений, рефлексия 

11.20-12.00 Обед, отъезд участников семинара 
 

Приложение 13 

Игры для школьников (полезный досуг) 

Делай раз, делай два 

Эта игра предназначена в основном для школьников. Она помогает выявить в группе играющих лидера. 

Перед началом обговаривается, что ребята должны все движения совершать одновременно. По команде ведущего: «Делай раз», все должны 
поднять стулья вверх. После этого ведущий объявляет, что он не будет больше ничего говорить. Важно заметить игрока, который первым подаст 
команду опустить стулья. 

Далее по команде ведущего: «Делай два», каждый начинает бегать вокруг своего стула, а по команде одного из игроков все должны 
одновременно сесть на стулья. У тех играющих, которые подавали команды в первом и во втором случае (особенно если это был один и тот же 
человек), есть задатки лидера. 

Считалки 

Рекомендована игра для детей старшего возраста и подростков. Она поможет выявить лидерские способности у игроков. 



Играющие закрывают глаза, а ведущий предлагает им досчитать, например, до десяти (число может быть произвольным). Условия счета таковы: 
нельзя говорить ничего постороннего, кроме чисел, а каждое из них должен произносить только один игрок. Если любые двое ребят заговорят 
одновременно, игра начинается сначала. 

Так как играющие сидят с закрытыми глазами, они не могут увидеть, кто собирается говорить, и не могут подать друг другу никаких знаков. В 
итоге наверняка останется человек, произнесший чисел больше всех. Он-то и является в этой компании лидером. 

«В темноте» 

Интересна игра детям школьного возраста. Несмотря на название, ее совершенно необязательно проводить при выключенном свете, даже 
наоборот, ведущему придется наблюдать за играющими, за тем, кто как себя ведет. Такое название дано из-за того, что играющим предстоит 
сидеть с закрытыми глазами в течение всего действия. 

Ведущий заранее предлагает определенную тему. Игра годится для любого тематического вечера в школе, в этом случае вопрос для обсуждения 
придумать проще, а игра поможет не только выявить лидера, но и поговорить о важных проблемах. 

Стулья для играющих и для ведущего расставляют по кругу. Задается тема, и участники игры высказывают свои мнения, так постепенно 
завязывается обсуждение. И тут ведущий просит всех закрыть глаза и только потом продолжить разговор. 

Необходимость разговаривать с закрытыми глазами сначала смутит играющих, и первое время беседа будет двигаться медленно или 
прерываться. Задача ведущего – поддерживать разговор, заинтересовать собеседников, помочь им расслабиться и таким образом создать 
предпосылки для доведения беседы до ее логического завершения. 

Особенности игры «В темноте» следующие. 

Во-первых, сидя с закрытыми глазами, играющий не видит, кто собирается говорить, поэтому решение «вступать или не вступать в разговор» 
зависит только от него. 

Во-вторых, когда у человека закрыты глаза, его мимика становится более выразительной. Ведущий может наблюдать за выражениями лиц 
играющих, за сменой настроений и реакцией на те или иные фразы. 

Те ребята, которые говорят уверенно даже с закрытыми глазами, спокойно реагируют на ответные реплики, не останавливаются, если начинают 
говорить одновременно с кем-то еще, наделены наиболее сильно развитыми лидерскими способностями. 

Тем же, кто очень чувствительно относится к репликам других, нужно помочь развить уверенность в себе. 

«Полицейские и воры» 



Предназначена игра для детей старшего возраста. Интереснее всего организовывать ее в лагере или доме отдыха, где дети долгое время 
находятся вместе, так как она может продолжаться несколько дней. 

Собираются играющие, и ведущий пишет на небольших листках бумаги имена и фамилии всех присутствующих. Их сворачивают, 
перемешивают и раздают играющим произвольным образом. 

Каждому достается бумажка с чьим-то именем. Желательно (но не обязательно), чтобы дети были знакомы друг с другом. 

Особенность этой игры состоит в том, что каждый играющий является и «полицейским», и «вором» одновременно. Суть в том, что каждый 
игрок считает себя полицейским, но для того игрока, который получил бумажку с его именем, он является вором, которого надо изловить. 
Естественно, играющий не знает наверняка, кто именно за ним охотится, это можно выяснить, только наблюдая за остальными участниками 
игры. 

Задача каждого играющего – встретиться со своим «вором» один на один, показать ему бумажку с его именем и сказать: «Ты пойман». Тогда 
«вор» отдает «полицейскому» свой листок с чьим-то именем и выбывает из игры. Теперь уже другой играющий становится «вором» для 
удачливого «полицейского». 

Игра продолжается, пока не истечет срок, заранее обозначенный и известный всем участникам. 

Ведущий должен вести список задержаний, чтобы знать, кто сколько поймал «воров». На основании этого списка можно сделать выводы о 
наличии лидерских качеств у того или иного игрока: кто произвел больше задержаний, тот наиболее активен и наверняка сможет быть лидером в 
этой группе. 

Игра полезна для всех игроков, поскольку она способствует развитию активности и контактности каждого участника. Естественно, ведущий 
должен быть достаточно тактичным и корректным, подводя итоги, и ни в коем случае не говорить, что кто-то произвел наименьшее количество 
задержаний, и поэтому ему никогда не суждено стать лидером. Ведь, бесспорно, в этой игре, как и в любой другой, огромную роль играет 
случай. 

«Кактусы растут в пустыне» 

Предназначена игра для детей дошкольного возраста. 

Все встают в круг, берутся за руки, ходят и говорят: 

«Кактусы растут в пустыне, кактусы растут в пустыне…» Ведущий стоит в центре круга, иногда поворачивается. Неожиданно кто-нибудь из 
играющих выпрыгивает из круга и кричит: «Ой!». Он обязательно должен сделать это так, чтобы ведущий в этот момент его не видел, а соседние 
с ним игроки сразу сцепляют руки. Если ведущий увидит, как кто-то собирается выпрыгнуть, он дотрагивается до его плеча, и тот остается в 
общем круге. 



Ведущий спрашивает: «Что с тобой?» 

Играющий придумывает любой ответ, связанный с кактусом (например: «Я съела кактус, а он горький» или «Я наступил на кактус»). 

После этого играющий возвращается обратно в круг, и выпрыгивать могут другие. Самое главное условие – не повторяться, отвечая на вопрос 
ведущего. 

Те дети, которые чаще всех оказываются вне круга, наиболее активны и обладают большими лидерскими способностями. 

«Роботы» 

Заинтересует игра детей примерно 10—12 лет. 

Все играющие выстраиваются в ряд вдоль нарисованной на полу мелом линии, поставив ноги на ширине плеч так, чтобы правая нога каждого 
стояла рядом с левой ногой соседа справа, а левая нога – рядом с правой ногой стоящего слева. Теперь можно связать ноги соседей, находящиеся 
рядом. 

Перед линией участников в 4—5 м рисуется мелом другая, параллельная первой линия. Цель играющих – дойти до этой линии, причем после 
каждого падения все должны вернуться к первой линии и начать все сначала. 

Проблема состоит в том, что ноги ребят привязаны к ногам соседей. Самый легкий способ дойти до нарисованной линии – это рассчитаться на 
первый – второй и шагать под счет: первые номера – с правой ноги, а вторые – с левой. Но если играющие этого не знают, им сначала придется 
немало потрудиться, прежде чем они догадаются, что надо делать. 

Нужно обратить внимание на того человека, который это предложит и будет считать вслух. 

Можно и усложнить задачу, запретив ребятам общаться друг с другом. Тогда после нескольких попыток один из группы медленно пойдет 
вперед, а остальные будут шагать, подстраиваясь под него. Именно он и есть лидер этой компании. 

«Совет директоров» 

Игра предназначена для школьников старшего возраста. 

Большинство ребят представляют, что такое совет директоров, по фильмам. Можно предложить им устроить нечто подобное дома. 

Ведущий должен заранее придумать для каждого играющего роль, изложить на отдельных листочках цели и возможности каждого персонажа и 
раздать листы игрокам. Чтобы игра получилась захватывающей, необходимо, чтобы у некоторых участников были противоположные интересы. 



Правила игры следующие: разрешается вступать в союзы с другими играющими, запрещается отступать от цели, подставлять других игроков и 
превышать полномочия, полученные в начале игры. 

Выигрывают те, кто раньше добьется своей цели. Именно у этих игроков сильнее всех развиты лидерские способности. 

Ведущий должен обратить внимание на то, как участники игры разговаривают, чтобы понять, какие их качества нужно развивать в первую 
очередь. 

Кто во что горазд 

Эта игра предназначена для детей младшего школьного возраста. Она научит серьезно и ответственно относиться к роли лидера. 

Всем предлагается приказать ведущему что-нибудь сделать. После того как все приказания произнесены вслух, игрокам сообщают правила 
игры. Они заключаются в том, что каждый играющий сам должен выполнить свое приказание. Если ребенок, придумывая задание, не 
позаботился о том, легко ли его выполнить, в следующий раз он будет серьезнее. 

«Мы пойдем гулять» 

Игра, предназначенная для дошкольников и младших школьников, научит ребят убеждать других, а не навязывать собственное мнение. 

Ведущий говорит: «Мы идем гулять в лес. Пусть каждый скажет своему соседу справа, что ему нужно взять с собой, и объяснит, почему именно 
эта вещь понадобится на лесной прогулке». 

Далее ведущий называет каждому предмет, который нужно взять. Лучше, если эта вещь не подходит для лесной прогулки, так игра получится 
интереснее. 

Когда играющие по очереди поговорят с соседом, ведущий объявляет, кого он возьмет на прогулку, а кого нет. Делает он это так: если 
играющий просто сообщает соседу, что нужно взять, но не может подробно объяснить причину, его на прогулку не берут. 

Если же играющий старается убедить соседа в необходимости захватить тот или иной предмет и придумывает невероятные причины, приводит 
различные доводы, его непременно надо взять. 

Лучше, если в то время, когда двое разговаривают, остальные будут их слушать и делать для себя выводы. Тогда тем, кого не взяли на прогулку, 
легче впоследствии исправиться. 

Далее ведущий объясняет, почему он одних взял, а других – нет. «Штрафники» исправляются, и все вместе идут гулять. 

Кто хозяин? 



Ребята школьного возраста в процессе игры научатся правильно и убедительно аргументировать свои слова. Лучшие результаты получаются 
тогда, когда играют ребята, не знакомые друг с другом. 

Поставьте в кружок стулья по числу играющих, плюс еще один стул для ведущего, объясняющего все правила и следящего за игроками. В 
центре круга поставьте небольшой круглый стол с несколькими предметами, их должно быть не меньше, чем играющих за столом. Все садятся 
на стулья. 

Сначала надо познакомиться. Делается это так: ребята разбиваются на пары и в течение 5 минут общаются в парах, стараясь узнать о соседе как 
можно больше. Если играющих нечетное число, один из них общается с ведущим. 

По истечении 5 минут каждый рассказывает о своем соседе от своего имени, то есть – не «мою соседку зовут Маша», а «меня зовут Маша». 
Такой способ знакомства позволяет расслабиться и чувствовать себя спокойнее, кроме того, стандартные факты биографии, преподнесенные 
таким забавным образом, гораздо легче запоминаются. 

С помощью какой-нибудь считалки из числа играющих выбирается ведущий, который и начинает игру. Для него распорядитель игры выбирает 
на столе любой предмет и предлагает игроку подобрать хозяина этому предмету среди остальных ребят, причем сделать это нужно, основываясь 
на личных качествах человека или на событиях его жизни. Например: «Вот этот носовой платок наверняка принадлежит Маше, так как она очень 
любит гладить, а этот платок отлично отглажен». При этом можно приводить разное количество аргументов. 

После того как для вещи подобран хозяин, она убирается со стола, а из оставшихся игроков выбирается следующий ведущий, и т. д. В конце 
игры в качестве призов всем раздаются те вещи, хозяевами которых они признаны. 

Данная игра направлена, в первую очередь, на преодоление стеснительности у детей. 

Критики 

Эта игра, предназначенная для подростков преимущественно 13—15 лет, позволяет развить лидерские качества у них. 

В нее можно играть в школе, во время соответствующего урока или на классном часе под руководством учителя, выступающего в роли 
ведущего. 

Подростки делятся на две команды. Ведущий заранее придумывает несколько проблемных ситуаций. Одна из них сообщается командам. В 
течение 4—5 минут играющие обсуждают возможные решения проблемы. Нужно обратить внимание на участника, направляющего и 
поддерживающего обсуждение. 

Дальше ведущий от каждой команды вызывает по одному представителю, который предлагает свое решение и объясняет, как оно возникло. 
Вероятнее всего, это будет именно тот игрок, который направлял обсуждение в течение всех 5 минут. 



После этого команда 2—3 минуты обсуждает чужое решение, выясняет его достоинства и недостатки, представляет, что произойдет, если 
применить его на практике. 

По истечении этого времени ведущий опять вызывает по одному игроку (это не должны быть те, кто выступал в первый раз). Они представляют 
критику решения другой команды. Необходимо заметить, что критика должна отмечать как отрицательные, так и положительные стороны 
решения. 

По желанию играющих можно повторить игру, предложив командам другую ситуацию. 

Очень важно сразу настроить играющих на серьезный и спокойный тон общения, иначе обсуждение недостатков может перерасти в ссору. 
Ведущий должен внимательно следить за всеми и предотвращать появление скандалов. То, что команда не только слушает критику, но и сама 
выступает с нею, поможет играющим научиться правильно ее воспринимать. 

«Медвежата на прогулке» 

В такую игру полезно вовлечь детей дошкольного и младшего школьного возраста. В нее можно играть в детском саду или на празднике в 
начальной школе. 

Сначала ведущий говорит: «Вы все – маленькие медвежата, вы гуляете по лугу и собираете сладкую землянику. Один из вас – самый старший, 
он следит за всеми остальными». 

Звучит веселая музыка, дети ходят по комнате и изображают из себя медвежат – переваливаются, делают вид, будто собирают ягоду, напевают 
песенки. 

В это время ведущий выбирает одного играющего и, когда музыка останавливается, объявляет, что он и есть старший медвежонок. Его задача 
(объявляется заранее) – как можно быстрее проверить, все ли медвежата на месте, то есть дотронуться до плеча каждого игрока. 

После того как он удостоверится, что никто не потерялся, игра возобновляется, а через несколько минут ведущий назначает другого старшего. 
Игра идет до тех пор, пока все не побывают в этой роли. Тот, кто выполнит это задание быстрее всех, объявляется самым быстрым и самым 
старшим. Естественно, это получится только у того, кто будет действовать спокойнее и организованнее, чем остальные. В конце игры ведущий 
объясняет, почему выигравший смог выполнить задание лучше, чем остальные. 

Игра «Медвежата на прогулке» позволяет детям научиться быстро реагировать на задание и правильно организовывать свои действия. Ее можно 
проводить довольно часто, изменяя медвежат на котят, цыплят, слонят и т. д. 

Выборы 

Подходит игра для детей старшего дошкольного и школьного возраста, лучше для большой компании. 



Ведущий сообщает, что играющие должны выбрать «президента», который в течение игры будет ими руководить. Правила такие: каждый 
кандидат выдвигает себя сам, но не голосует ни за кого. 

Нужно обратить внимание на тех, кто предложил свою кандидатуру, в каком порядке и каким образом это было сделано. Если играющего 
подталкивали и уговаривали, значит его способности нужно развивать, если же ничья помощь не потребовалась – ребенок стремится быть 
лидером. 

Через несколько минут в компании образуются две группы: «кандидатов» и «избирателей». В дальнейшем ведущий именно так и должен их 
называть. Цель каждого «кандидата» – попасть в «президенты», цель «избирателей» – избрать хорошего «президента» и не поддаться на уговоры 
остальных. 

Предвыборная кампания «кандидата» должна представлять собой план проведения оставшегося вечера. 

Дети, особенно дошкольники и младшие школьники, склонны преувеличивать свои возможности и неправильно рассчитывать силы, поэтому 
ведущий должен предупредить, что когда «президента» изберут, ему придется в действительности осуществлять все обещанное. 

Из того, кто какую программу выбрал, тоже можно сделать несколько выводов. Если то, что обещает играющий, красиво и осуществимо, этот 
ребенок – прирожденный лидер, а если программа из разряда нереального, значит чувство ответственности у этого ребенка развито плохо, что 
свойственно большинству детей. 

И вот наступает долгожданный момент – выборы! Каждый «избиратель» уходит в комнату, где находится ведущий, и сообщает ему имя одного 
«кандидата». После окончания процедуры ведущий объявляет избранного «президента». 

На этом игра заканчивается, дальше праздник идет своим чередом, а «президент» постепенно воплощает в жизнь свою программу. 

Игра развивает чувство ответственности, умение убеждать других, помогает ведущему определить, насколько ребенок стремится проявить себя. 

«Далеко-далеко, в густом лесу…» 

Игра – для дошкольников. В этом возрасте лидерские качества проявляются довольно ярко, обычно они непосредственно связаны с умственным 
или физическим превосходством. С возрастом эти качества могут пропасть, если их не развивать. 

Играющие садятся на стулья, закрывают глаза, и ведущий объясняет правила: произносится фраза «далеко-далеко, в густом лесу… кто?» Один 
из играющих отвечает, например: «лисята». Если произносятся несколько ответов одновременно, ведущий не принимает их и повторяет фразу 
еще раз. Иногда играющим бывает сложно решить, кто должен отвечать, но ведущий не должен вмешиваться и дать ребятам самим разобраться. 

Когда единственный ответ получен, ведущий говорит следующую фразу: «Далеко-далеко, в густом лесу лисята… что делают?» Ответы 
принимаются по тем же правилам. 



В эту игру можно играть довольно долго, пока не надоест. Или – когда первая фраза станет достаточно длинной, можно начать сначала. 
Единственное условие: все фразы должны начинаться одинаково: «Далеко-далеко, в густом лесу…» 

Обычно получается так, что один или несколько игроков отвечают больше всех. На них стоит обратить внимание – именно они обладают 
наиболее развитыми лидерскими способностями. 

«Кораблекрушение» 

Игра – для детей дошкольного и школьного возраста. 

Ведущий объявляет: «Мы плыли на большом корабле, и он сел на мель. Потом поднялся сильный ветер, корабль снялся с мели, но мотор 
сломался. Шлюпок достаточно, а вот рация испортилась. Что делать?» 

Ситуация может быть и другой, главное – чтобы из нее существовало несколько выходов. 

Ребятишки обсуждают создавшуюся ситуацию и рассматривают все возможные выходы из нее. Кто-то предлагает один выход, кто-то – другой. 
Важно обратить внимание на того, кто активнее всего принимает участие в обсуждении, отстаивает свое мнение. 

В итоге обсуждения играющие сообщают ведущему свой выход из ситуации, а он рассказывает им, что из этого получилось. Естественно, 
результат должен быть удачным. Ведущему нельзя допустить «раскола» среди играющих, то есть того, что одна половина ребятишек выберет 
один вариант, а вторая – другой. 

«Организатор» 

Предназначена игра для детей младшего и среднего школьного возраста. Сначала выбирается судья. Он должен внимательно наблюдать за 
ходом игры, чтобы впоследствии выявить лучшего организатора. Затем по очереди все должны попробовать себя в роли ведущего. Ведущий 
придумывает определенный сценарий игры и объясняет остальным, что они должны делать. Задача судьи – внимательно наблюдать за 
сценариями, придуманными каждым из игроков. После этого судья выбирает лучший сценарий. Соответственно, игрок, придумавший и 
поставивший его, будет считаться победителем. Ему присваивается звание «лучший организатор». 

Объясни, зачем… 

Игра рассчитана на детей 10—12 лет. 

Выбирается ведущий. Он должен по очереди обращаться ко всем участникам с различными предложениями. Например, одному из игроков 
предложите сходить на улицу и спросить у первого попавшегося человека дорогу к ближайшему спортивному клубу или что-нибудь еще. 
Другого пошлите на кухню, чтобы он там приготовил что-нибудь вкусное. 



Задача ведущего – придумать убедительное объяснение, чтобы заставить игроков выполнять приказы. Например, предлагая пойти на кухню и 
приготовить еду, ведущий может объяснить, что это необходимо, так как всем пора подкрепиться, угостить соседей, родителей и т. д. Ведущий 
дает задание каждому из игроков, потом сам встает на их место, а его место занимает кто-то другой. 

Победителем становится тот, кто быстрее и точнее заставит всех участников игры выполнять предложенные задания. Именно у этого ребенка 
наиболее развиты лидерские качества. 

«Король и слуга» 

Для детей среднего школьного возраста. 

В начале игры выбирается судья, который внимательно наблюдает за всеми действиями ребят. Остальные игроки делятся на пары – один в роли 
«короля», другой – его «слуги». «Король» должен четко и ясно отдавать приказы, а «слуга» – быстро и точно их выполнять. 

Приказы могут быть разными; например, «слуге» надо развеселить «короля» любым способом, потом – рассказать ему сказку, спеть песню и т. 
д. Судья внимательно наблюдает за всеми. Победителем станет тот «король», который сможет заставить «слугу» исполнять приказы особенно 
старательно. Затем игроки меняются местами, «короли» становятся «слугами» – и наоборот. 

«Режиссер» 

Игра рассчитана на детей 10—12 лет. 

Выбирается ведущий. Он будет «режиссером», а все остальные – «актерами». «Режиссер» должен рассказать какую-то сказку или сюжет фильма 
и после этого дать каждому из «актеров» роль. Например, один участник игры получает роль Красной Шапочки, другой – Серого Волка. Задача 
ведущего – объяснить, почему именно эта роль лучше всего подходит тому или иному участнику игры. 

В свою очередь, игроки по возможности должны отказываться от предлагаемых им ролей, так что ведущий должен привести массу доводов, 
чтобы доказать свою правоту. После этого каждый из игроков дает свою оценку ведущему, можно по пятибалльной шкале. Затем ведущим 
становится другой, и игра продолжается. Когда все участники попробуют себя в роли «режиссера», можно подвести итоги. Победителем 
окажется тот игрок, которого все участники оценят наиболее высоко. Именно он и будет считаться обладателем лидерских качеств. 

Кто кого переговорит 

Для детей среднего школьного возраста. 



В начале игры выбирается ведущий. Он по очереди обращается ко всем ребятам, задавая им различные, достаточно каверзные вопросы, на 
которые ответить сразу не так-то легко. Каждый должен дать свой ответ на эти вопросы. Если игрок не может ответить, ведущий задает 
наводящие вопросы до тех пор, пока не получит ответа. 

Варианты вопросов могут быть самые разные, главное – добиться от игрока ответа. После беседы с каждым из участников ведущим становится 
кто-то другой. Победителем объявляется тот, кто, будучи ведущим, смог добиться от игроков наиболее точных ответов на свои каверзные 
вопросы. Он, соответственно, и является обладателем лидерских качеств достаточно высокого уровня. 

«Военные действия» 

Игра рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Ребята делятся на две команды. В каждой должен быть «полководец», остальные – «воины». «Полководец» разрабатывает план «военных 
действий», а остальные должны ему подчиняться. Задача «полководца» – постараться так организовать свое «воинство», чтобы все члены 
команды четко выполняли его приказания. Он должен придумывать различные способы «нападения» на другую команду, достаточно 
интересные, и саму игру организовать весело и увлекательно. Если «полководец» не может повести за собой «воинов», его немедленно 
переизбирают. Обладателем лучших лидерских качеств в конце игры можно признать того «полководца», чья команда победила. 

«Рассказчик» 

Для детей среднего школьного возраста. 

Выбирается ведущий. Он должен рассказать присутствующим что-то интересное. При этом он может либо сам придумать рассказ, либо 
пересказать что-нибудь прочитанное или увиденное. Его задача – постараться заинтересовать всех участников игры. 

Если кто-то из игроков будет мешать ему, рассказчик должен принять какие-то меры. Например, он может попросить его помочь, то есть 
изобразить кого-то из героев своего рассказа, или найти какое-то другое задание. И если рассказчику удается осуществить все им задуманное, 
ему засчитывается несколько очков. Каждый из игроков должен дать по пятибалльной шкале свою оценку поведению рассказчика. 

Игра продолжается до тех пор, пока все ребята не перебывают в роли ведущего. Победителем становится тот из игроков, кто наберет больше 
очков. У него наиболее ярко выраженные качества лидера. 

«Пожарная команда» 

Для детей дошкольного возраста. 



В начале игры выбирается ведущий. Остальные игроки представляют из себя «пожарную команду». Ведущий должен отправить их «пожар» 
тушить. Игроки должны бегать, суетиться и совершать какие-то бестолковые действия. Задача ведущего – суметь их «собрать» и заставить 
«потушить пожар». В результате каждый игрок дает по пятибалльной шкале свою оценку поведению ведущего. 

Затем игроки меняются местами – ведущим становится кто-то другой. Игра повторяется. Далее каждый из игроков снова дает свою оценку 
поведению ведущего. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков не окажется на месте ведущего. Победителем будет тот, кто 
получил больше баллов. 

«Директор фирмы» 

Игра для детей 10—13 лет. 

Выбирается «директор». Остальные будут его «подчиненными». «Директор» должен придумать дело каждому из игроков. Далее начинается 
сама игра. Каждый выполняет свою роль, а «директор» контролирует «подчиненных». В «работе» должны постоянно происходить какие-то 
неприятности: например, «фирма» оказывается на грани разорения или на нее нападают «рэкетиры», либо ломается «оборудование» и т. д. 
«Директору» предстоит решать все возникающие проблемы. Потом каждый из игроков дает свою оценку действиям «директора» по 
пятибалльной шкале. 

Продолжается игра с другим «директором». После того как каждый участник игры побывает в этой роли, следует подвести итоги. Победителем 
становится участник игры, набравший больше всех очков. Как правило, именно у этого ребенка наиболее развиты лидерские качества. 

«Капитан» 

Игра для детей младшего школьного возраста. 

В начале игры выбирается ведущий – «капитан». Остальные игроки делятся на две команды. Первая команда – «матросы», а вторая – «пираты». 
«Капитан» отдает различные приказания, а «матросы» должны их выполнять, но только в том случае, если приказания четкие и ясные. Когда на 
«матросов» нападают «пираты», «капитан» должен продумать план «боя». В конце игры каждый из игроков дает свою оценку действиям 
«капитана» по пятибалльной системе. 

Игра продолжается, но уже с другим «капитаном». Когда каждый попробует себя в роли «капитана», подводятся итоги. Победителем станет 
участник, набравший больше очков. 

«Следователь» 

Для детей среднего школьного возраста. 



В начале игры выбирается ведущий – «следователь». Далее все игроки совместными усилиями придумывают ситуацию, которую «следователь» 
должен разгадать. Например, соседка только что вышла из дома. «Следователь» должен угадать, куда она собирается. Для этого ему следует 
сначала опросить игроков, которые хорошо ее знают. Игроки могут сказать, куда обычно ходит соседка в это время, – в магазин, в гости или на 
работу. Иногда «следователь» может попросить кого-то из игроков помочь ему. Он дает ему точное задание, например, предлагает отправиться к 
дочке соседки, чтобы узнать, куда ушла ее мама. 

Главная задача ведущего – придумывать точные задания участникам игры. После этого каждый игрок дает свою оценку действиям 
«следователя». Затем игра будет продолжена, но ведущим становится уже другой. Победителем считают того, кто наберет больше очков. В этой 
игре можно взять за основу сюжет какого-то фильма или книги. 

«Фотограф» 

Игра для дошкольников. 

В начале игры выбирается ведущий – «фотограф». Ведущий должен сделать интересные «фотографии», значит ему надо усадить остальных 
ребят по своему усмотрению. «Фотографу» предстоит действовать быстро и четко. Кому-то из участников игры он может предложить роль 
учителя – следовательно, тому надо принять соответствующую позу. Кто-то может стать «полицейским», кто-то «актрисой», кто-то 
«фокусником». 

Каждый из игроков дает свою оценку действиям «фотографа» по пятибалльной шкале. Далее игроки меняются, «фотографом» становится 
другой. Игра продолжается до тех пор, пока все ребята не побывают в роли «фотографа». А чтобы игра была еще интереснее, можно взять 
«полароид» и делать моментальные снимки. У лучшего «фотографа», соответственно, снимки получатся качественнее, значит он лучше других 
умеет добиваться, чтобы окружающие выполняли его требования, и является лидером. 

Выполняй команду 

Для детей младшего школьного возраста. 

В начале игры выбирается ведущий. Его задача – придумать различные движения, которые должны повторять все участники игры. Ведущий не 
показывает движений, а подробно рассказывает, что игрокам надо делать. Разумеется, если его объяснения четкие и ясные, все ребятишки без 
затруднений выполнят его требования. 

В конце игры каждый из ребят дает свою оценку действиям ведущего по пятибалльной системе. Затем ведущим становится кто-то другой. Игра 
должна продолжаться до тех пор, пока каждый не попробует себя в роли ведущего. Победителем считается тот, кто показал себя наилучшим 
образом. Именно его объяснения наиболее четкие и ясные, благодаря этому ребята высоко оценивают его действия. 

«Новый русский» 



Для детей среднего школьного возраста. 

Выбирается ведущий. Он будет исполнять роль «нового русского». Ему предстоит беседовать со всеми участниками игры. В процессе бесед 
«новый русский» должен объяснить игрокам, какие у него великолепные возможности. Но все остальные должны ему возражать, приводить 
свои опровержения. Например, «новый русский» утверждает, что он в состоянии построить чудесный дом. Остальные могут ему возразить, 
объявив, что дом он построит совершенно обычный, ничего оригинального придумать ему все равно не удастся. 

Задача ведущего – убедительно и подробно рассказать об особенностях своего дома. Дело остальных игроков – дать свою оценку действиям 
ведущего по пятибалльной шкале. Потом игроки меняются местами. Когда все участники игры побывают на месте ведущего, можно подводить 
итоги. Победителем станет игрок, набравший больше всего очков. Соответственно, именно этот игрок имеет хорошие лидерские качества, он 
уверен в себе и может повлиять на мнение других, заставит окружающих поверить в тот или иной факт. 

Правда или ложь? 

Для детей среднего школьного возраста. 

Выбирается ведущий. Ему предстоит рассказывать остальным ребятам какие-то интересные факты и события. При этом некоторые факты 
бесспорны, другие – нет. Например, ведущий говорит: «Ученые доказали, что некоторые виды бактерий могут жить только при очень высоких 
температурах». Задача участников – определить, верен ли тот или иной факт или нет. Если ребятам кажется, что факт неверен, они должны 
обоснованно возразить. Ведущий, в свою очередь, обязан привести веские доказательства в пользу сказанного. В итоге каждый участник игры 
оценивает поведение ведущего по пятибалльной системе. 

Затем ребята меняются местами. Когда все они побывают в роли ведущего, подводятся итоги. Победителем является тот, кто наберет больше 
очков. Соответственно, его можно считать обладателем лидерских качеств, так как он способен отстаивать свою точку зрения неважно, 
истинной или ошибочной она является. 

«Полетим на Юпитер?» 

Игра для детей 10—12 лет. 

В начале игры выбирается судья. Он дает играющим определенные задания, а сам наблюдает за поведением участников. Эту игру нужно 
проводить с теми, кто не знает, по каким признакам будет оценивать их действия судья. 

Итак, судья может сказать: «Представьте, что вам предстоит полететь в космос. Какие вещи вы возьмете с собой? Составьте список, в нем под 
номерами укажите, что вам будет необходимо». Остальные ребята должны обсудить и составить список вещей. В нем могут быть, например, 
спички, соль, оружие, еда, вода и т. д. Судья должен внимательно наблюдать за поведением ребят. Некоторые будут вести себя активнее, они 
постараются доказать правильность того или иного выбора. Вот именно по этим признакам можно сделать вывод относительно обладания 



лидерскими качествами. Участники игры, которые активнее объяснят и докажут необходимость взять те или иные предметы, обладают 
лидерскими качествами. 

Приложение 14 

Протокол № 1 
заседания РМО педагогов-психологов 

 
Дата: 5.11.2020г. 
Присутствовали: 7 педагогов-психологов 
Тема: «Документация педагога-психолога. Контрольно-измерительные материалы для проведения мониторинга результатов коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 
Повестка дня: 

1. Документация педагога-психолога по работе с детьми с ОВЗ (положение о работе, Адаптированные программы с детьми с ОВЗ  с 
разными категориями. Папка (индивидуальная) по работе с детьми с ОВЗ. 

2. Совместное составление  плана работы на год. 
3. Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ(личностная сфера) 

Выступили: 
1. По первому вопросу выступила руководитель РМО Петрова А.Я., предложила перечень названий видов документации педагога-

психолога  каждому на бланке и объяснила как вести документацию. Затем  показала психологам индивидуальную папку для проведения 
коррекционно-развивающих занятий с ребенком-инвалидом. Дала перечень контрольно-измерительных материалов. 

2. По второму вопросу Петрова А.Я выслушала предложения психологов Иштубаевой А.Н., Лыскова В.В., Алабужевой Т.А. при 
составлении плана на год – необходимость изучения эмоциональной сферы детей, методы и приемы работы с детьми группы риска, 
психотерапевтическая работа с помощью  метафорических карт.  

3. По третьему вопросу выступил Лысков В.В., познакомил участников заседания с метафорическими картами, как с ними можно работать с 
учащимися. 

Решение: 
1. Педагогам–психологам завести документацию психолога по предложенному  перечню  (списку) форм. 
2. Написание Адаптированной рабочей программы для детей с ОВЗ и учащихся с ОВЗ. 
3. Создать группу психологов района для профессионального общения, психологической и методической помощи участникам группы. 
4. К следующему заседанию подготовить информацию «Что получается? Какие трудности есть в работе?» 

 
Руководитель: ______________ Петрова Альфия Ямалдиновна 

 
 
 



 
 

Протокол № 2 
заседания РМО педагогов-психологов 

 
Дата: 4.02.2021г. 
Присутствовали: 7 педагогов-психологов 
Тема: «Документация педагога-психолога. Эмоциональный интеллект: определение, методы и приемы работы. Обратная связь: мои успехи и 
трудности в работе.  Психологическое сопровождение детей группы риска» 
Повестка дня: 

1. Документация педагога-психолога по работе с детьми с ОВЗ. Принятие единых форм работы (обсуждение) 
2. Информация «Мои успехи и трудности в работе». 
3. Психологическое сопровождение детей и учащихся группы риска. 
4. Эмоциональный интеллект: методы и приемы. 

Выступили: . 
1. По первому вопросу выступила руководитель РМО Петрова А.Я., провела обсуждение по вопросу принятия единых форм документации 

психологов. Договорились,  какие  документы будут едиными для всех психологов района и руководитель объяснила,  как вести записи в 
журналах. Остановились на том, что каждый психолог подберет свои контрольно-измерительные материалы в зависимости от наличия 
методической литературы. 

2. По второму вопросу Петрова А.Я выслушала всех педагогов-психологов по кругу об успехах и затруднениях в работе психолога с детьми 
с ОВЗ. Затруднения: написание Адаптированной рабочей программы, составление перспективного плана коррекционных занятий с 
детьми и учащимися с ОВЗ. 

3. По третьему вопросу выступил Лысков В.В., познакомил участников заседания с методами и приемами, диагностическими материалами 
работы с детьми группы риска. 

4. По четвертому вопросу  Петрова А.Я. познакомила с вопросом «Эмоциональный интеллект» и провела  с педагогами упражнения по 
данной теме. 

Решение: 
1. Четко вести документацию психолога, своевременно делать записи в журналах (проблема, результаты, рекомендации) 
2. По затруднениям психологов  обращаться за методической помощью к руководителю РМО (индивидуальные  и групповые консультации) 
3. Взять в копилку психолога для использования в работе материалы, с которыми выступил на заседании РМО. 
4. Материалы по эмоциональному интеллекту использовать в работе с детьми с ОВЗ  для снятия тревожности и напряжения. 

 
Руководитель: ______________ Петрова Альфия Ямалдиновна 

 
 

Протокол № 3 



заседания РМО педагогов-психологов 
 
Дата: 25.03.2021г. 
Присутствовали: 14 педагогов-психологов 
Тема: «Эмоциональное выгорание: пути преодоления стресса – методы и приема снятия, выгорания» (форма – тренинг) 
Повестка дня: 

1. Информация о самоповреждающем поведении подростков: функции, причины, маркеры. 
2. Основные принципы борьбы со стрессом, способы снятия стресса. 
3. Какие игры можно проводить с детьми с ОВЗ для снятия тревожности, напряжения. 

Выступили:  
     1. По первому вопросу слушали Петрову А.Я. – информация о самоповреждающем поведении подростков, которое может возникнуть при 
стрессовом состоянии: причины, функции, маркеры и пути борьбы. 
    2. По второму вопросу Петрова А.Я. показала презентации о стрессе, обсудили какими способами можно снять симптомы эмоц. выгорания. 
    3. По третьему вопросу выступил Лысков В.В., познакомил участников заседания с методами и приемами, диагностическими материалами 
работы с детьми группы риска. 
   4. Все психологи приняли участие в играх, упражнениях, которые можно применить в работе с детьми с ОВЗ: игра «Клеевой дождик», арт-
терпия с фольгой (Рузаева Л.Ю., работа с метафорическими картами, упражнения с цветными полотнами (Лысков В.В), рисование своего 
любимого места на земле. 
Решение: 

1. При проведении родительских собраний доводить информацию по самоповреждающему поведению подростков. 
2. В работе психолога уметь ставить защиту, барьеры от стрессовых     

ситуаций: способы и приемы снятия стресса 
     3. Все игры, упражнения, методики использовать в работе с детьми с ОВЗ 
      
 
Руководитель: ______________ Петрова Альфия Ямалдиновна 
 

 
 

Протокол № 4 
заседания РМО педагогов-психологов 

 
Дата: 25.08.2021г. 
Присутствовали: 8 педагогов-психологов, 3 психолога (подгрупповая консультация) 



Тема: «Отчет о проделанной работе с детьми ОВЗ, с детьми-инвалидами. Обсуждение выявленных проблем педагогов-психологов района: 
причины, пути решения. Формы работы педагогов: активные, пассивные, интерактивные. Знакомство с компонентами функциональной 
грамотности». 
Повестка дня: 

1. Отчет о проделанной работе с детьми ОВЗ, с детьми-инвалидами. Обсуждение выявленных проблем педагогов-психологов района: 
причины, пути решения.  

2. Формы работы педагогов: активные, пассивные, интерактивные.  
3. Знакомство с компонентами функциональной грамотности». 

 
Выступили: 

1. По первому вопросу Петрова А.Я., подведя итоги деловой игры «Отчет педагога-психолога…»: высказалась о выявлении, следующих 
затруднений: неумение педагогов обратиться за методической помощью, низкая посещаемость психологами заседаний и др. 

2. По второму вопросу о формах работы общие итоги подвели педагоги в подгруппах: Лысков В.В., Иштубаева А.Н., Рузаева Л.Ю., 
Шергина И. 

3. По третьему вопросу по знакомству с компонентами функциональной грамотности: читательская, финансовая, глобальная, креативное 
мышление, естественно-научная;   работали в подгруппах, итоги подвела Петрова А.Я. 

Выступили: . 
Решение: 

1. Педагоги-психологи могут получать методическую помощь с помощью: группы психологов района в вацапе, индивидуальные и 
групповые очные консультации с руководителем группы; работа с электронной почтой. 

2. Психологическое сопровождение  детей с ОВЗ, детей группы риска осуществлять с применением разных форм работы: активных, 
интерактивных и вести мониторинг результатов работы. 

3. Найти в интернете информацию о развитии у учащихся креативного мышления 
 

Руководитель: ______________ Петрова Альфия Ямалдиновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 15 

Мозговой штурм 

1. Техника «120 комнат»  
Представьте себе дом из 120 комнат, где каждая комната имеет свое назначение. Суть состоит в наполнении комнат содержанием. 
На первом этапе работа выполняется индивидуально: участники на стикерах кратко указывают назначение нескольких комнат (1 стикер 
– одна комната), работа ведется без обсуждения. Комнаты могут иметь самое разное и не всегда обычное название (например: «Воздух», 
«Лес», «Осень», «Загадка» и т.д.), главное  - идея, связанная функционалом комнаты. Например на стикере написано: «мелодия – 
возможность отдохнуть и прослушать мелодию для расслабления или повышения жизненного тонуса. 
На втором этапе все поочередно поясняют свои идеи. Критика не принимается, можно задавать вопросы на уточнение. По завершении 
участники выбирают идеи , наиболее интересные для создания ЛРОС. 
  Оцените потенциал  техники «120 комнат» для поиска креативных решений до и после проведения мозгового штурма по 10-балльной 
шкале: от 1(минимум) до 10 баллам (максимум). 

2. Техника «Обратный мозговой штурм» 
Двухэтапный мозговой штурм: 

1. Поиск худших решений для создания ЛРОС в ОО. 
2. Преобразование худших решений в лучшие. 

Например, группа ищет ответ на вопрос: «Как в ОО улучшить отношения между поколениями?» На стикере может быть такая запись:  
1. Худшие решения: 
а) Построить стену между старшим и молодым поколениям; 
б) не пускать старшее поколение в ОО, чтобы они никогда не встречались с внуками; 
в) построить машину, которая забирает все внимание детей, в результате чего они не хотят проводить время со старшими. 
2. Лучшие решения:   
а) позволить бабушкам и дедушкам в свободное время приходить и помогать с детьми; 
б) организовать силами детей обучение старшего поколения пользованию гаджетами. 
Затем участники поочередно кратко презентуют свои идеи, обсуждают их, выбирают лучшие. 
    Оцените потенциал техники «Обратный мозговой штурм» для поиска креативных мышлений до и после проведения мозгового штурма по 
10-балльной шкале : от 1 (минимум) до 10 (максимум). 
 
 
 
 



 
 

 
1. Техника «Случайные слова» 

Поиск новых идей на основе ассоциации с другими элементами, такими как слова и истории. Модератор показывает каждую карточку со с 
словом в течение 30 сек. За это время члены группы не общаются, а записывают свои ассоциативные идеи  со словом на стикерах.  Идеи должны 
представлять собой не отдельные слова, а предложения по изменению среды ОО на основе ассоциации, связанной с исходным словом.  Если 
команда зашла в тупик, смените слово. Соберите достаточно много ассоциаций. 

Примерный перечень случайных слов 
Трость         металл         молоток          вишня            рукав            важность 
 Гараж         заклепка      чепец              собака            тело              кулак 
Вагон          печать           перспектива  клюв              змея              жидкость 
Земля          ласточка       колючка        натюрморт     кусок           моряк 
Глоток        кровля          космос           бег                  кривизна      клубок 
Бравада      муха             мечта             стрелок           график         парча 
Шмель       глаза             боец               мишень          плевок          кит 
Жабры       малина         любовь          серп                скотч             мяч    
Дождь       путь               голод            мысль            зимородок      хрупкость 
Кинжал     борозда          река              арбуз             ящик                монета 
Запах         прибой           руки             загадка          болото             блажь 
Кудряшки забота            речь              прыжок         финиш            пельмени 
 
 
 

3 техники мозгового штурма 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ «КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛРОС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

     Оцените потенциал каждой техники для поиска креативных решений. 
Какой мозговой штурм эффективнее? 
Какую технику будет использовать ваша группа? 
Обсудите в течение 5 минут. 
 

1) Техника «Случайные слова» 
Поиск новых идей на основе ассоциации с другими элементами, такими как слова и истории. Модератор показывает каждую карточку со с 
словом в течение 30 сек. За это время члены группы не общаются, а записывают свои ассоциативные идеи  со словом на стикерах.  Идеи должны 



представлять собой не отдельные слова, а предложения по изменению среды ОО на основе ассоциации, связанной с исходным словом.  Если 
команда зашла в тупик, смените слово. Соберите достаточно много ассоциаций. 
Например, предложено слово «подушка». 
Примеры идей,  записанных на стикерах: 
- установить кресло-подушку, на которой дети будут собираться для общения во время перемен в зоне рекреации; 
- использовать подушки , для превращения ступеней  центральной лестницы в  сидячие места (амфитеатр) во время школьных событий в 
фойе; 
- провести благотворительную акцию «Подушка с игрушками» для детского дома: собрать сделанные своими руками мягкие игрушки в 
подушку, чтобы подарить детям соседнего детского дома (они смогут играть с мягким креслом-грушей). Участники поочередно кратко 
презентуют свои идеи и выбирают лучшие идеи и выбирают лучшие идеи для среды ОО. 
Оцените потенциал техники «Случайные слова» для поиска  креативных решений до и после проведения мозгового штурма по 10-балльной 
шкале: от 1 (минимум), до 10 (максимум). 
 
Вопросы для подведения итогов мозгового штурма. 
Какие техники использовались группами для мозгового штурма? 
Повлияли ли инструменты на  на  креативность результата? Свое мнение поясните. 
Изменилась ли ваша личная оценка потенциала техник для происка креативных решений для создания ЛРОС в ОО до и после 
проведениямозгового штурма? 
Да          Нет 
  Если ДА, то по каким техникам и почему? Оцените итоги мозгового штурма для себя лично. 
 
Приложение 16 

Особенности работы с детьми УО («вопрос-ответ») 
Альфия Ямалдиновна Петрова  
Реализация АООП обучающихся с УО 

1. В начало 
2. Мои курсы 
3. Реализация АООП обучающихся с УО 
4. Итоговый тест 
5. Итоговый тест по теме: "Реализация АООП обучающихся с УО" 

Тест начат Суббота, 11 Декабрь 2021, 18:11 
Состояние Завершенные 
Завершен Суббота, 11 Декабрь 2021, 19:28 

Прошло времени 1 ч. 17 мин. 

https://do.iro18.ru/mod/quiz/review.php?attempt=15332&cmid=2384
https://do.iro18.ru/
https://do.iro18.ru/course/view.php?id=115
https://do.iro18.ru/course/view.php?id=115&section=7
https://do.iro18.ru/mod/quiz/view.php?id=2384


Оценка 10,00 из 10,00 (100%) 
Отзыв Отлично!!! 

Вопрос 1 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет собой совокупность обязательных требований: 

Выберите один ответ: 

a. к структуре и содержанию АООП, СИПР 

b. структуре АООП и условиям ее реализации 

c. к структуре АООП, планируемым результатам освоения АООП, условиям реализации АООП  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: к структуре АООП, планируемым результатам освоения АООП, условиям реализации АООП 

Вопрос 2 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

ФГОС образования обучающихся с УО устанавливает следующие сроки освоения АООП обучающимися с УО: 



Выберите один ответ: 

a. 9-14 лет 

b. 9-12 лет 

c. 9-13 лет  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: 9-13 лет 

Вопрос 3 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Основанием перевода обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с одного варианта АООП на другой является: 

Выберите один ответ: 

a. успешность/неуспешность освоения АООП  

b. заявление (желание) родителей 

c. рекомендации ПМПК и согласие родителей (законных представителей)  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: рекомендации ПМПК и согласие родителей (законных представителей) 

Вопрос 4 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 



Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Вариант 2 АООП обучающихся с УО ориентирован: 

Выберите один ответ: 

a. на пропорционально одинаковое развитие жизненной компетенции и академических навыков обучающихся  

b. на развитие преимущественно академических навыков обучающихся  

c. на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся   

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся  

Вопрос 5 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Планируемые результаты освоения АООП обучающихся с УО - это совокупность  

Выберите один ответ: 

a. предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов 

b. знаний, умений, навыков и компетенций  



c. предметных и личностных образовательных результатов   

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: предметных и личностных образовательных результатов  

Вопрос 6 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Предметные результаты освоения АООП обучающимися с УО предполагают два уровня усвоения: 

Выберите один ответ: 

a. достаточный и повышенный  

b. базовый и повышенный  

c. минимальный и достаточный   

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: минимальный и достаточный  

Вопрос 7 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 



Отметить вопрос 

Текст вопроса 

В качестве одного из важнейших аспектов реализации особых образовательных потребностей выделяется особая организация обучения, что предполагает: 

Выберите один ответ: 

a. введение специальных учебных предметов и коррекционных занятий , которых нет в содержании образования других вариантов АООП 

b. качественную индивидуализацию обучения в особой пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды   

c. максимальное расширение образовательного пространства за пределы образовательного учреждения  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: качественную индивидуализацию обучения в особой пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды  

Вопрос 8 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Планируемые результаты освоения АООП зависят от: 

Выберите один ответ: 

a. качества обучения 

b. от индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся   



c. выбора примерной АООП 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: от индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся  

Вопрос 9 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Специальная индивидуальная программа развития и индивидуальный учебный план: 

Выберите один ответ: 

a. целиком включают в себя содержание АООП (вариант 2) 

b. включают только те предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют возможностям и особым образовательным потребностям 
конкретного обучающегося   

c. включают все предметные области и предметы обязательной части , а коррекционные курсы - с учетом особых образовательных потребностей  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: включают только те предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют возможностям и особым образовательным 
потребностям конкретного обучающегося  

Вопрос 10 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 



Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Оценка достижений планируемых результатов освоения АООП (вариант 2) обучающимися с УО дается: 

Выберите один ответ: 

a. экспертной группой, включающей специалистов и родителей   

b. учителем и другими специалистами, участвующими  в реализации СИПР 

c. учителем и родителями 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: экспертной группой, включающей специалистов и родителей  

В школах района появились учащиеся после прохождения ПМПК учащиеся с умственной отсталостью, данный тест можно использовать на 
семинаре с педагогами-психологами для знакомства с организацией учебного процесса с детьми с УО, их особенностями 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

 

                                                                                                      Приложение  
                                                    к основной общеобразовательной программе 
                                                                                        начального образования  
 
 

 

 

Адаптированная рабочая программа 
коррекционно-развивающей работы педагога-психолога для слабовидящих детей 

 
 

 
                                                                                    Программу составила: 

                                                                                                                                     педагог-психолог  высшей 
                                                                                                                                     категории Петрова  Альфия 
                                                                                                                                     Ямалдиновна 

 
 

Структура и содержание программы 
 

1. Пояснительная записка  
2. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями  
3. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования  
4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  
5. Направления и содержание программы коррекционной работы  
6. Учебный план  
7. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 
обучающихся. 



 
 

Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является обеспечение условий для индивидуального развития 
всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения -  слабовидящих детей.  
Адаптированная программа для слабовидящих детей - это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии слабовидящих детей и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 
программы начального общего образования.  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 
образования являются:  
• Закон РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел X.;  
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
 • Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);  
• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N 
АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.);  
• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ);  
• Положение «О специальных (коррекционных) классах VII вида».  
Адаптированная программа на ступени начального общего образования сформирована для контингента слабовидящих детей, обучающихся в 
образовательном учреждении. 
 Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта через 
обеспечение получения качественного начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 
освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 
 Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих 
основных задач: 
 - формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, развития 
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья;  



 - обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 
 - развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 
негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции;  
- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими обучающимися; 
- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья слабовидящего 
обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
 - выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
 - организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 
физкультурно-оздоровительной деятельности;  
- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 
достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 
особых образовательных потребностей; 
 - предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе 
реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 
 - включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 
города).  
В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях 
обучения;  
 - принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 
«образовательной области»;  



- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;  
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  
- принцип сотрудничества с семьей. 

 
Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы 

Слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).  
Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 
коллектива и самого обучающегося.  
 
 Основными направлениями в специальной поддержке являются:  
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением  
зрения;  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; -  
развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и  
компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и  
повседневной жизни;  
- формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 
 - овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  
- формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и  
обобщенных), пространственных представлений;  
- развитие познавательного интереса, познавательной активности;  
- формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических,  
тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную  
деятельность, и активное их использование;  
- использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности,  
доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих  
обучающихся;  
- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 
 - соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света,  
уменьшение светового потока и другое);  
- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;  
- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 



- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 
 - использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 
изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-
познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;  
 - соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
 - необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 
- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 
родителями;  
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 
обстановки;  
- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации 
школьного обучения в целом; 
 - развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 
активности; 
 - развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 7 2.  
 
 

Характеристика контингента слабовидящих учащихся 
В МБОУ  Сигаевской  СОШ», нет отдельных классов, занимающихся по адаптированной программе для слабовидящих детей. Всего на начало 
2018-2019учебного года в 1-4 классах 305учащихся. Из них 1 ученица -  с нарушением зрения, которой рекомендованы занятия по 
адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями зрения. Слабовидение связано со значительным нарушением 
функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения 
лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 
зрительной функции - поля зрения.  
Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 
изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и 
социальной адаптации.  
Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 
возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 
тяжелая, средняя, слабая.  
Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 
глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных 
функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 



контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 
косоглазия) и другие.  
Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов 
окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 
обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности.  
Тяжелая степень нарушения зрения. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом 
зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных 
функций может существенно снижаться. Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в 
учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. Определенная часть обучающихся, 
входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и 
чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 
Средняя степень нарушения зрения 
Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 
коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при 
передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения.  
В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 
сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 
глазодвигательные 8 функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 
снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 
ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 
индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 
Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 
коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно 
использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 
обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной 
деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 
осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 
восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, 
неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 
 Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных клинических форм слабовидения 
(нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: 
врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 
зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в 
учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 



 Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение 
данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое 
развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. 
 В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины.  
В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, 
обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных 
с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  
Обучающимся данной группы характерно:  

• снижение общей и зрительной работоспособности; 
• замедленное формирование предметно-практических действий; 
• замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями 
зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов 
взора с объекта на объект;  

• возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 
координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

• В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 
различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

• У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 
объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных 
навыков. 

• При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости 
и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного 
восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); 

• снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных 
операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: 
-  в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 
отношений;  
- в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; 
- в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. Слабовидящим характерно 
своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, 
слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 
обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 



- трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 
неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 
интерпретации, продуцирования средств общения).  
У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных 
видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, 
не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  
Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением 
зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  
У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 
образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). 
 У них могут формироваться следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 
У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 
общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 
 В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 
всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 
К общим потребностям относятся:   
- получение специальной помощи средствами образования;  
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками;  
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  
- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных» путей обучения;  
- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;  
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом. 
 К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 
- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 
 - руководство зрительным восприятием;  
- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий; 
 - развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 
группы обучающихся; - систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  
- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 
средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 



 - использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 
нарушения; 
 - учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  
- увеличение времени на выполнение практических работ; 
 - введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения;  
- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 
 - активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций;  
- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  
- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  
- повышение коммуникативной активности и компетентности; 
 - физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 
активности;  
- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 
 - поддержание психофизического тонуса слабовидящих; совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 
рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

3. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

 
Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают:  
- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  
- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;  
- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в 
микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропространстве; 
 - умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 
 - умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях;  
- умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  
- умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях;  
- развитие элементарных навыков самообслуживания;  
- развитие межличностной системы координат «слабовидящий нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими 
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  
- овладение вербальными и невербальными средствами общения;  
- повышение стремления к расширению контактов со сверстниками;  
- развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы;  



- развитие умения четко излагать свои мысли; 
 - развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;  
- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта познания и деятельности;  
- расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-
практических умений и навыков;  
- готовность к построению целостной и дифференцированной картины происходящего; - формирование умений пользоваться оптическими, 
тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;  
- повышение познавательной и социальной активности;  
- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  
- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие 
интереса к представителям ближайшего окружения;  
- расширение представлений о различных представителях широкого социума; 
- развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;  
- развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих;  
- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях;  
- обогащение и расширение социального опыта. 
        Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 
- использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебнопознавательном процессе и повседневной жизни; 
 - сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 
 - овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 
 - имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, социальные представления; - 
проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  
- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих 
(в учебных и бытовых ситуациях);  
- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; - способен к проявлению социальной активности;  
- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); - знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и 
повседневной жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 
 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 
НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей слабовидящих обучающихся;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность 
оценки. 
 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 
выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях.  
К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 
- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 
повседневной жизни; 
- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться в макропространстве;  
- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений о 
предметах, объектах и явлениях окружающей жизни;  
- проявление познавательного интереса, познавательной активности;  
- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного использования;  
- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах); 
 - сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; - способность к проявлению социальной 
активности;  
- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;  
- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.  
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка 
результатов освоения программы коррекционной работы слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок.  
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 
связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае 15 необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
 В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития 
компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 
влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 
слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и 
повседневной жизни).  
 



Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени 
образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  
 
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 
школьного образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 
ими программы коррекционной работы. 
 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 
динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 
направить на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 
освоения слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 
повседневной жизни.  
 

5. Направления и содержание программы коррекционной работы 
        Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Перечень индивидуально-ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их 
интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение ими АООП НОО может включать: 
 - игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; - 
упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной 
деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося;  
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и 
навыков, восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 
 - приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.  
Диагностическая работа образовательного учреждения обеспечивает своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 
образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 
Коррекционно-развивающая работа по оказанию своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся; консультативную работу, обеспечивает возможность 
своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе освоения слабовидящими 
обучающимися АООП НОО. 



 Информационно-просветительская работа направлена на обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, 
связанным с особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования 
нарушенного зрения в учебнообразовательном процессе. 
 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
 - оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля;  
- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
 

6. Учебный план 
       Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа 
осуществляется во внеурочное время.  
Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Система условий реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся Система условий 
реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 
 Система условий должна учитывать особенности организации, а также её взаимодействие с социальными партнерами. 
 Система условий должна содержать:  
- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 
обеспечение);  
- контроль за состоянием системы условий.  
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, 
воспитание слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и 
профилактику возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. 
 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в образовательной организации должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность: 
 - достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими обучающимися; 
 - выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, и через использование возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 
 - расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 
возможностям здоровья; - учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы слабовидящих обучающихся;  
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, формируемой участниками 



образовательного процесса, в соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательной организации;  
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств 
обучения и средств обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих;  
 - обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей);  
- эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования; эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке педагогических работников. 
 Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования Уровень 
квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных 
образовательных организаций и отдельных классах.  
Педагогические работники образовательной организации – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 
культуры, учитель адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 
квалификации установленного образца в области тифлопедагогики.  
 

Материально-технические условия реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-
развивающую внеурочную деятельность образовательная организация должна соответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована: область и 
 - учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон 
и зон для индивидуальных занятий, для активной деятельности  и отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной реализации 
слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной деятельности;  
- учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, специальными кабинетами): педагогической коррекции, 
коррекции речевых нарушений, психологической коррекции;  
- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным искусством и др.; 
 - помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой, фонотекой;  
- актовым залом;  
- спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), - оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём, соответствующим особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; - помещениями для питания обучающихся, 



а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;  
 - помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, ортоптический кабинет); - административными и иными 
помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием для организации учебного процесса;  
- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; - участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
 Информационно-образовательная среда образовательной организации, реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся, должна 
включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ.  
Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной 
(цифровой) форме следующие виды деятельности:  
- планирование образовательного процесса; 
-  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе  
– дистанционное посредством сети Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 
задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными организациями. Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.  
При реализации образовательной организацией образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения.  
Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся должны отвечать особым образовательным 
потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, 
что обусловливает необходимость предъявления специфических требований к:  
- организации процесса обучения;  
-организации пространства;  



- организации  временного режима обучения; 
-организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 
материалам и средствам наглядности. 

 
Требования к организации процесса обучения 

 
1. В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 
обучающихся, при 2 слабовидящих – не более 20 обучающихся.  
2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: - необходимость повышенного педагогического руководства учебно-
познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся;  
- необходимость использования специальных приемов организации учебнопознавательной деятельности слабовидящих обучающихся;  
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 
 - соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 
 - учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима (необходимость дополнительного источника света, 
уменьшение светового потока и др.); - рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 
 - использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  
- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 
 - использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 
изобразительной наглядности;  
- использование оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих 
обучающихся;  
- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих 
обучающихся;  
- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  
- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: 
 время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья.  
Требования к организации пространства Организация пространства должна обеспечивать: 
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:  
- безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. 
п.); 
 - оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми образовательными потребностями 
слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.);  
- обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать 
световой поток; 



 - обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 
равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; оперативное устранение факторов, негативно влияющих на 
состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); - 
образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров.  
 

Временной режим обучения 
 
Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), 
локальными актами образовательной организации. Сроки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом. У 
        Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 
Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение 
слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую смену. 
Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность групповых занятий 
коррекционно-развивающей области определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим 
состоянием обучающегося. 
 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 
СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 
зрительного утомления.  
Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, 
этапами лечения). 
 Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной 
деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом - офтальмологом, 
сестрой-ортоптисткой).  
Требования к организации рабочего места. 
 Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в соответствии с рекомендациями врача 
офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими 
предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 
Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. Требования к техническим средствам обучения. 
 Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени образования, в обучении слабовидящих должны 
использоваться специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 
дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность 
обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического использования слабовидящими 
обучающимися. Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать, изменять 
контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации.  



Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и наглядным пособиям. В процессе обучения слабовидящих 
необходимо использовать:  
- специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 
отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический 
аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих;  
-  учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в 
клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы; 
- индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся. 
 
Запрос педагогов-психологов: познакомить с АООП слабовидящих детей – вариант 4.3 
 
 
Приложение 18 

Памятка для педагогов – формы работы с коллективами педагогов 
ПАССИВНЫЕ   АКТИВНЫЕ     ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

Творческий отчет 

    Лекция 
Педагогические чтения 
Научно-практическая конференция 
Школа передового опыта 
Фестиваль педагогических идей 
Ярмарка педагогических идей 
Калейдоскоп уроков 
Рекламные акции 
Панорама педагогических достижений 
Активные лекции 
Тренинг 
Проблемная ситуация 
Интернет-форум 
Деловая игра 
Ролевая игра 
«Мозговой штурм» 
Педагогическая дискуссия 



Круглый стол 
Консилиум 
Методический КВН 
Педагогическая мастерская 
Мастер-класс 
 
Приложение 19 

Памятка для педагогов-психологов 
 
 

Факторы возникновения агрессивности: 
Ситуативные 
− температурное и климатическое воздействие; 
− неприятные и болевые ощущения, связанные с шумом, запахами, 
теснотой, давкой, нарушением личных границ; 
− культурное влияние, влияние масс-медиа в части демонстрирования 
моделей агрессивного поведения; 
− воздействие спиртных напитков, наркотиков и секса; 
− возбуждение при отсутствии разрядки, как его результата. 
Личностные 
− повышенная тревожность, враждебность, раздражительность, 
склонность к депрессии; 
− неадекватная оценка себя и своих способностей; 
− отсутствие воли как проявления стабильности в эмоциях и 
склонностях, их антисоциальная направленность; 
− уровень социального развития ниже среднего; 
− трудности в общении, зависть, стремление к превосходству, эгоизм, 
склонность обвинять в своих проблемах окружающих, разного рода 
зависимости; 
− различные расстройства психического и поведенческого характера. 
Возможные причины агрессивного поведения берущие начало в 
семейной системе 
– супруги находятся в ситуации конфликта, не обращают внимания на 
проблемы подростка, считают их малозначительными; 
– обвиняют подростка в возникновении внутрисемейных конфликтов; 

Факторы возникновения агрессивности:  
Ситуативные 
− температурное и климатическое воздействие;  
− неприятные и болевые ощущения, связанные с шумом, запахами, теснотой, 
давкой, нарушением личных границ; 
− культурное влияние, влияние масс-медиа в части демонстрирования 
моделей агрессивного поведения;  
− воздействие спиртных напитков, наркотиков и секса;  
− возбуждение при отсутствии разрядки, как его результата.  
 Личностные 
− повышенная тревожность, враждебность, раздражительность, склонность к 
депрессии;  
− неадекватная оценка себя и своих способностей;  
− отсутствие воли как проявления стабильности в эмоциях и склонностях, их 
антисоциальная направленность;  
− уровень социального развития ниже среднего;  
− трудности в общении, зависть, стремление к превосходству, эгоизм, 
склонность обвинять в своих проблемах окружающих, разного рода 
зависимости;  
− различные расстройства психического и поведенческого характера.  
Возможные причины агрессивного поведения берущие начало в 
семейной системе 
– супруги находятся в ситуации конфликта, не обращают внимания на 
проблемы подростка, считают их малозначительными; 
– обвиняют подростка в возникновении внутрисемейных конфликтов;  



– желание подростка привлечь к себе внимание родителей в связи с 
появлением второго (еще одного) ребенка в семье; 
– желание подростка привлечь к себе внимание родителей, в связи с 
недостаточным проявлением внимания с их стороны к его потребностям, 
интересам, проблемам; 
– протестное поведение подростка, когда родители предъявляют к нему 
чрезмерные требования; 
– агрессивное поведение подростка, как форма защиты, от высокого 
уровня нагрузок (учеба в школе, посещение по требованию родителей 
учреждений дополнительного образования, кружков, секций), бегство от 
чрезмерной перегрузки; 
– унижение, подавление подростка родителями; 
– протестное поведение подростка, когда родители запрещают ему 
общаться со сверстниками, проводить с ними свободное время 
- подросток находится в состоянии тотального контроля; 
- отношения с родителями сопровождаются постоянно подавленным 
состоянием и ощущением вины; 
- подросток постоянно пытается заслужить одобрение и уважение со 
стороны родителей; 
- отношения не сопровождаются поддержкой со стороны родителей, на 
заднем фоне всегда присутствует ожидание отвержения. 
Не правильно!!! 
– повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 
– демонстрация власти («Хозяин здесь пока я!», «Будет так, как я 
скажу»); 
– крик, негодование; 
– агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 
сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 
– сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 
– негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 
– использование физической силы; 
– втягивание в конфликт посторонних людей; 
– непреклонное настаивание на своей правоте; 
– нотации, проповеди, «чтение морали», 
– наказания или угрозы наказания; 
Правильно! 

 – желание подростка привлечь к себе внимание родителей в связи с 
появлением второго (еще одного) ребенка в семье; 
 – желание подростка привлечь к себе внимание родителей, в связи с 
недостаточным проявлением внимания с их стороны к его потребностям,  
интересам, проблемам;  
– протестное поведение подростка, когда родители предъявляют к нему 
чрезмерные требования;  
– агрессивное поведение подростка, как форма защиты, от высокого уровня 
нагрузок (учеба в школе, посещение по требованию родителей  
учреждений дополнительного образования, кружков, секций), бегство от 
чрезмерной перегрузки; 
 – унижение, подавление подростка родителями;  
– протестное поведение подростка, когда родители запрещают ему общаться 
со сверстниками, проводить с ними свободное время 
- подросток находится в состоянии тотального контроля;   
- отношения с родителями сопровождаются постоянно подавленным 
состоянием и ощущением вины;   

- подросток постоянно пытается заслужить одобрение и уважение со 
стороны родителей;   
- отношения не сопровождаются поддержкой со стороны родителей, на 
заднем фоне всегда присутствует ожидание отвержения. 
Не правильно!!! 
– повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 
 – демонстрация власти («Хозяин здесь пока я!», «Будет так, как я скажу»); 
 – крик, негодование;  
– агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или  
сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 
 – сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание;  
– негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей;  
– использование физической силы;  
– втягивание в конфликт посторонних людей;  
– непреклонное настаивание на своей правоте;  
– нотации, проповеди, «чтение морали», 
 – наказания или угрозы наказания; 
Правильно! 
- видеть и признавать сильные стороны и качества подростка;   



- видеть и признавать сильные стороны и качества подростка; 
- хвалить любое положительное проявление подростка; 
- не сравнивать подростка с другими, особенно если это сравнение не в 
его пользу; 
- говорить тактично, избегать резких выражений, не унижать особенно 
публично! 
- родитель должен уметь признавать свои ошибки и просить прощения; 
-  осуждать поступок, а не ребенка (не «ты грубиян», а «ты проявил 
грубость»); 
- уважать мнения, решения и поступки подростка.  Помочь их 
скорректировать, а не пресекать; 
- предлагать пути выхода из ситуации; 
- давать подросткам не жестко регламентированные задания, а чаще 
оставлять возможность для творчества; 
- концентрировать внимание подростков на уже достигнутых в прошлом 
успехах и вселять в них веру в будущие успехи! 
- не критиковать одежду, прическу, манеру речи в кругу друзей. Для него 
важно быть таким, как его друзья; 
- необходимо всегда говорить детям о их значимости в жизни родителей, 
семьи. 
- нужно внимательно выслушать ребенка, даже если то, о чем он говорит 
вам не интересно – так формируется доверие! 
- не осуждайте, а обсуждайте ту ситуацию, которая на ваш взгляд 
неправильная. - обсудите с подростком различные варианты решения 
проблемы – приобретете авторитет эксперта в его глазах! 
 
Приложение 
Алгоритм экстренного реагирования на случай совершения 
несовершеннолетними суицида либо попытки суицида 
в Удмуртской Республике 
 

Алгоритм реагирования на случай завершенного суицида 
 

        В первые часы обнаружения факта суицида 
Лица, обнаружившие суицидента (в том числе родители или иные 
законные представители несовершеннолетнего, совершившего суицид,  

- хвалить любое положительное проявление подростка; 
- не сравнивать подростка с другими, особенно если это сравнение не в его 
пользу;   
- говорить тактично, избегать резких выражений, не унижать особенно 
публично!  
 - родитель должен уметь признавать свои ошибки и просить прощения; 
-  осуждать поступок, а не ребенка (не «ты грубиян», а «ты проявил 
грубость»);   
- уважать мнения, решения и поступки подростка.  Помочь их 
скорректировать, а не пресекать;  
- предлагать пути выхода из ситуации;   
- давать подросткам не жестко регламентированные задания, а чаще 
оставлять возможность для творчества;   
- концентрировать внимание подростков на уже достигнутых в прошлом 
успехах и вселять в них веру в будущие успехи! 
- не критиковать одежду, прическу, манеру речи в кругу друзей. Для него 
важно быть таким, как его друзья; 
- необходимо всегда говорить детям о их значимости в жизни родителей, 
семьи. 
- нужно внимательно выслушать ребенка, даже если то, о чем он говорит 
вам не интересно – так формируется доверие! 
- не осуждайте, а обсуждайте ту ситуацию, которая на ваш взгляд 
неправильная. 
 - обсудите с подростком различные варианты решения проблемы – 
приобретете авторитет эксперта в его глазах! 



администрация образовательной организации) вызывают «Скорую 
помощь» и сообщают в следственные органы (полицию) по месту 
совершения случая. 
Полиция сообщает о данном случае в Администрацию муниципального 
образования (Главе или заместителю Главы по социальным вопросам). 
Руководитель (заместитель руководителя) Станции скорой медицинской 
помощи сообщает главному врачу районной больницы, который, в свою 
очередь, сообщает в Министерство здравоохранения Удмуртской 
Республики. 
Медицинский работник образовательной организации, при 
необходимости, оказывает медикаментозную помощь лицам из 
окружения суицидента. 
При необходимости с семьями и друзьями суицидента работают  
психиатр и/или врач районной больницы. 
Администрация образовательного учреждения обращается к 
Уполномоченному при  Главе Удмуртской Республики, а также в 
бюджетное учреждение Удмуртской республики «Республиканский 
методический центр социально-психологической помощи молодежи 
«Психолог – плюс» за методической консультацией по координации 
дальнейшей деятельности. 
До похорон: психолог (при наличии) или заместитель директора по 
воспитательной работе  образовательной организации по месту обучения 
несовершеннолетнего, совершившего суицид, проводит 
информационную работу (беседу) со взрослыми представителями 
ближнего окружения суицидента (педагоги, родители близких друзей), о 
возможной необходимости быть со своими детьми во время и после 
похорон. 
 
2. Во время похорон 
При необходимости медицинский работник образовательного 
учреждения или районной больницы присутствует на похоронах, 
оказывает первую медицинскую помощь нуждающимся. 
Классный руководитель присутствует на похоронах 
несовершеннолетнего и внимательно наблюдает за эмоциональным  
состоянием обучающихся. 
Психолог или социальный педагог учебного заведения (при наличии) 



присутствует на похоронах, наблюдает и оценивает психологическое 
состояние обучающихся. 
Сразу после похорон: родители или иные законные представители 
несовершеннолетних, уводят своих детей домой, или при необходимости 
присутствуют вместе с ними на поминках. 
 
3. После похорон - до 9 дня 
При необходимости, администрация учебного заведения привлекает 
специалистов БУЗ УР «Республиканская клиническая психиатрическая 
больница МЗ УР» и/или участкового врача для оказания 
медикаментозной  помощи окружению суицидента. 
В один из первых трех дней после случая суицида с детьми, подростками 
и педагогами работают специалисты республиканской 
межведомственной бригады по оказанию экстренной психологической 
помощи с целью снятия эмоционального напряжения и информируют 
родителей о том, как можно помочь детям пережить горе и дают 
методические рекомендации психологу учреждения (при наличии), 
педагогическому коллективу для дальнейшей работы. 
 
4. После 9 дня (в течение 7 дней): 
Администрация муниципального образования вносят коррективы в план 
профилактической работы по случаю суицида. 
 
 
Алгоритм реагирования на случай незавершенного суицида 
 
В первые часы обнаружения факта попытки суицида 
Лица, обнаружившие несовершеннолетнего, совершившего попытку 
суицида (в том числе родители или иные законные представители 
несовершеннолетнего, администрация образовательной организации) 
вызывают «Скорую помощь» и сообщают в полицию по месту 
совершения случая. 
Полиция сообщает о данном случае в Администрацию муниципального 
образования (Главе или заместителю по социальным вопросам). 
Руководитель (заместитель руководителя) Станции скорой медицинской 
помощи сообщает главному врачу районной больницы, который, в свою 



очередь, сообщает в Министерство здравоохранения Удмуртской 
Республики. 
Медицинский работник образовательной организации, при 
необходимости, оказывает медикаментозную помощь 
несовершеннолетним из окружения подростка, совершившего попытку 
суицида. 
Администрация образовательного учреждения, обращается к 
Уполномоченному при  Главе Удмуртской Республики, а также в 
бюджетное учреждение Удмуртской республики «Республиканский 
методический центр социально-психологической помощи молодежи 
«Психолог – плюс» за методической консультацией по координации 
дальнейшей деятельности. 
 
2. Если ребенка госпитализировали, то медицинская организация 
оказывает необходимую медицинскую помощь. 
3. После выписки несовершеннолетнего из медицинской организации по 
согласованию с родителями возможна организация работы с психологом 
или консультация с психиатром. 
4. При необходимости администрация образовательной организации 
может обратиться  в бюджетное учреждение Удмуртской республики 
«Республиканский методический центр социально-психологической 
помощи молодежи «Психолог – плюс» за методической консультацией 
для дальнейшей работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 20 
МЕТОДИКА «МОИ ЛЮБИМЫЕ ТАРАКАНЫ» 

Цель: Поиск запросов для терапевтической работы.   

Инструкция: В открытую просмотрите внимательно все карты колоды. Отберите из нее тех тараканов, которых Вы считаете своими 
«любимыми». Обнаружить их просто – глядя на «своего» таракана, Вы почувствуете эмоциональный отклик. Он может быть как позитивным, 
так и негативным.    

Вопросы и задания: 

— Сколько тараканов Вам удалось отобрать из колоды и «признать»? — Каких тараканов Вы оставили в колоде, но их стоило бы добавить к 
ряду «своих», если быть более искренним с собой? — О каких нерешенных проблемах и трудностях говорят отобранные Вами тараканы? — Как 
бы Вы сгруппировали отобранных тараканов? Кто с кем дружит или сотрудничает? Кто кого усиливает или ослабляет? И т.д. Расскажите об их 
взаимоотношениях. — Проранжируйте тараканов, начиная с самого проблемного и заканчивая самым незначительным по проблемности для Вас. 
— Сделайте выводы о том, с каким запросом Вам стоит работать в первую очередь.    

МЕТОДИКА «ОТВЕТСТВЕННЫЙ И РЕСУРСНЫЙ ТАРАКАНЫ» 

Цель:  Получение дополнительной информации о своей проблеме (задаче), поиск ресурсов для ее решения.   

Инструкция: Определитесь с проблемой (задачей), которую Вы хотите решить. В открытую просмотрите все карты колоды и найдите таракана, 
который ответственен за эту проблему у Вас. Вы можете выбрать одного таракана или столько, сколько посчитаете правильным в Вашем случае.   

Вопросы: 

— Почему Вы выбрали именно этого таракана? Как именно этот таракан ответственен за Вашу проблему? — Послушайте внимательно это 
таракана. Что он говорит Вам сейчас? Стоит ли его слушать? Что Вы можете ему ответить? — Хочется ли Вам добавить какого-то еще таракана 
для того, чтобы наиболее полно раскрыть суть Вашей проблемы? Если да, найдите его и также выслушайте. — Создайте (в воображении или на 
рисунке) и ресурсного таракана, который способен справиться с Вашей проблемой. Дайте ему имя. Ресурсного таракана необходимо именно 
придумать, а не искать в колоде (поскольку в колоде - только представители проблем). Каждому ответственному за проблему таракану 
необходимо противопоставить более сильного ресурсного (или нескольких). Например, Обжорка =>Стройняшка. Или Обжорка =>Мотиваш и 
т.п. — Озвучьте диалог двух (или более) тараканов. Добейтесь того, чтобы ответственный за проблему таракан стал слабее и подчинился 
ресурсному. — Получите совет от ресурсного таракана и поблагодарите его. — Сделайте выводы.   



МЕТОДИКА «ТАРАКАНЬИ БЕГА» 

Цель: Нахождение подсказок о базовых внутренних преградах и сопротивлении решению проблемы (задачи).   

Инструкция: Определитесь с запросом. Мысленно задайте вопрос: «Что мешает мне решить мою проблему (задачу)?». Взакрытую вытащите из 
колоды 4 карты. Не открывая, разложите их в ряд, представив, что у каждой карты есть своя «беговая дорожка», по которой сейчас побежит 
вперед таракан. Теперь откройте одновременно и рассмотрите все карты.   

Вопросы: — Каких тараканов Вы достали из колоды? Как Вы сами сейчас создаете себе преграды для решения проблемы (задачи), если 
рассмотреть этих тараканов как Ваших внутренних «жителей»? — Продвиньте каждого таракана вперед на беговой дорожке (насколько далеко 
он «убежал» относительно его конкурентов на соседних дорожках). Если расстояние, которое преодолели тараканы, сопоставить с силой 
оказываемого ими сопротивления, то какой таракан оказывается самым сильным? Какой - самым слабым? — Поговорите с каждым из тараканов. 
Можете использовать помощь психолога, ресурсного таракана, мудрой части и т.д. – любого помогающего персонажа. Ваша задача – 
переубедить их, заставить отказаться от участия в «забеге». Пусть каждый Ваш рациональный аргумент в споре метафорически будет выглядеть 
как преграда таракану на беговой дорожке. Чем больше сильных аргументов Вы найдете, тем сложнее передвигаться таракану. В какой-то 
момент Вы поймете, что таракан больше не может продвигаться вперед. В этот момент завершайте свой диалог, Вы победили. — Сделайте 
выводы.    

ТЕХНИКА «ТАРАКАНЫ КАК ЛЮДИ» 

Цель: Получение подсказок-инсайтов о значимых людях и новой информации о проблеме (задаче), связанной с межличностными отношениями.   

Инструкция: Подумайте о значимом для Вас человеке, с которым связана Ваша проблема (задача) и образ которого в последнее время часто 
появляется в Вашей голове. Это может быть супруг, ребенок или родитель, начальник или коллега, друг или важный человек из Вашего 
прошлого.   

В открытую просмотрите все карты колоды и выберите того таракана, с которым у Вас ассоциируется этот человек. Если, на Ваш взгляд, 
подходят несколько тараканов, выберите одного – того, который подходит больше остальных.   

Вопросы: — Почему Вы выбрали именно этого таракана? Чем он похож на значимого для Вас человека? — Что давно пора сказать значимому 
человеку, но Вы не сказали до сих пор? Скажите это сейчас таракану. — Послушайте, что ответит Вам таракан. Задайте ему любые вопросы, 
которые важно задать. Слушайте ответы. Продолжайте диалог до тех пор, пока Вам есть что сказать или спросить у таракана-человека. Получите 
пользу от этого диалога. Добейтесь эмоциональной разрядки. — Сделайте выводы относительно общения или отношения со значимым 
человеком. Примите важное реш 



. 
 
 
Приложение 21 

Памятка для педагогов по работе с агрессивным подростком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила экстренного вмешательства при агрессивном поведении 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии 
2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 
3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

1.  
 

5 шагов принятия решения 
 

1. Сформулируй проблему Подумай о проблеме, с которой тебе пришлось столкнуться. 
Опиши ее как можно точнее. Спроси себя: В чем заключается проблема? Что мне удалась 
уже предпринять? Каких результатов я  ожидаю? 

2. Обозначь решение Главное найти реалистичные решения проблемы. Опиши сначала 
идеальное решение, а потом попытайся придумать еще два-три нестандартных варианта. 

3. Запиши свои стратегии Для каждого решения запиши хотя бы три разные стратегии его 
воплощения. 

4. Рассмотри все возможности 
Без спешки оцени каждую стратегию, перечислив все за и против. Теперь выбери самую 
подходящую для твоей проблемы. 
5. Получи результаты  Наилучшая стратегия выбрана – пора получать результаты. Опиши 

пошаговый  процесс реализации стратегии. Готово. 
 

 



4. Снижение напряжения ситуации. 
Типичные неправильные действия взрослого: 
- демонстрация власти («Будет так, как я скажу) 
- крик, негодование 
- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные руки, разговор «сквозь зубы» 
- сарказм,  насмешки, высмеивание и передразнивание 
- оправдание, подкуп, награды 
- команды, жесткие требования, давление 
- сравнение ребенка с другими, не в его пользу 
- обобщение типа «Вы все одинаковые», «Ты, как всегда…»,  
- наказания или угрозы наказания 
- нотации, проповеди, «чтение морали» 
- непреклонное настаивание на своей правоте 
- использование физической силы 
- втягивание в конфликт посторонних людей 

5. Обсуждение поступка. 
6. Сохранение положительной репутации ребенка. 
7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 
1. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

 
Правила психологической самообороны 

для подростков 
• Эмоциональная нейтральность 
• Физическое избегание 
• «Маленький и смешной» (представить того, кто сильнее тебя маленьким смешным зверушкой) 

Правила психологической самообороны 
для подростков 

• Эмоциональная нейтральность 
• Физическое избегание 
• «Маленький и смешной» (представить того, кто сильнее тебя маленьким смешным зверушкой) 



Рекомендации по работе с агрессивными детьми 

1) Никогда не позволять себе оскорблять их, в диалоге не использовать жаргонные и бранные слова – это не даст права оскорбить вас и не 
демонстрировать в поведении все, на что они способны 

2) Общение на равных, но не впадать в зависимость от них. Лучше соблюдать некоторую дистанцию. 
3) В открытую не бороться, будет еще хуже. 
4) Останавливайте спокойно, с невозмутимым лицом, действуйте при минимуме слов. 
5) Обсуждайте поведение только после успокоения. 
6) Мстительны, иногда годами ждут, чтобы отомстить,  лучше не отвергать их 
7) Выясните,  как возникает агрессивное поведение. 
8) Пусть за что-то отвечает в школе. 
9) Нельзя угрожать и шантажировать. 
10) «Воинственность» ребенка можно успокоить своим спокойствием. 
11) Свое плохое настроение не разряжать на нем. 
12) На повод похвалить его, это особенно действует, когда пройдет время. 

5 выпускных клапана для гнева 

1. Устранитесь от ситуации 
2. Выполняя упражнения, гоните гнев прочь 
1. Изометрические упражнения (упритесь сильно о стену и толкайте ее изо всех сил, пока мышцы не обессилят) 
3. Вопите, кричите 
4. Бейте подушку 

Техника введения запретов и ограничений 
- Физическая и личностная безопасность 
- Сохранность оборудования 
- Постоянство времени и места занятия 
 
 
 

Техника введения запретов и ограничений 
- Физическая и личностная безопасность 



- Сохранность оборудования 
- Постоянство времени и места занятия 

 

Приложение 22 
Психологическая игра для всей семьи 

Психологическая игра Гюнтера Хорна 

 Разработал: детский и подростковый психотерапевт Гюнтер Хорн, г. Карлсруэ, Германия 
Адаптация в России: Е.В. Трофимова 

Правила игры 

Игра для детей латентного возраста (от 8 до 12 лет) для игры с отдельными детьми, с группами детей или семьями с целью развития “эмоциональной” и 
социальной компетенции. (Игра предназначена для детей, которые уже умеют читать. Однако в нее могут играть и более младшие дети, если помогать им 
читать карточки.) 

Перемешанные карты кладутся на середину стола. Участники игры по очереди берут по одной карте и зачитывают ее вслух. Если участник игры считает, что 
прочитанное ему подходит, он сохраняет себе эту карту. Если он считает, что содержимое карты больше подходит какому-то другому участнику, он передает 
ему карту и пытается это обосновать. Если этот участник считает, что карта ему не подходит, он передает ее дальше другому участнику или кладет в 
отдельную стопку - “корзину для мусора”. Когда все карты распределены, участники зачитывают вслух все свои карты. Если кто-то считает, что ему более 
важна какие-то другие карты, чем свои собственные, он может попросить обменять их. 

Особенность этой игры заключается в том, что в ней никто отдельно не выигрывает. Напротив, в выигрыше оказываются все благодаря лучшему знакомству с 
особенностями личности как себя самого, так и партнеров по игре. 

Игру можно дополнить дополнительными карточками, которые ребенок напишет (напечатает) сам. 

 

 

 



Приложение 23 

Анкета «Владею ли я собой?» 
Инструкция: Ответьте на следующие вопросы. 
1. Раздражают ли Вас окружающие люди? Почему? 
______________________________________________________________________ 
 
2. Как часто Вы срываетесь на них?_______________________________________ 
3. Считаете ли Вы себя раздражительным человеком?________________________ 
4. Считают ли Вас окружающие раздражительным человеком?________________ 

            . Как Вы реагируете на замечания окружающих людей?_____________________ 
            . Владеете ли Вы своими эмоциями в зависимости от ситуации?______________ 
            . Трудно ли Вам сдерживать свои эмоции?_________________________________ 
            . Как часто Вы переживаете свою несдержанность?_________________________ 

9. Как часто у Вас возникают конфликты? __________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
10.  Легко ли Вам контролировать свои эмоции в конфликте, 
11. Как Вы думаете Вы эмоциональный человек?____________________________ 
12. Хотели бы Вы контролировать свои эмоции?_____________________________ 
Спасибо за ответы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 24 

Психологическая  игра  для всей семьи по Хорну (текст карточек) 

 

Если в автобус входит старый или больной человек, я уступаю место. Я думаю, что моим родителям 
иногда стыдно со мной. 

Когда мои родители еще были 
детьми, им жилось лучше, чем 
мне. 

Чтобы заработать деньги на карманные расходы, я бы не прочь подработать. Прежде чем зайти в комнату 
родителей, я стучусь. 

Мне легко найти друга или 
подругу. 

Иногда я чувствую ярость, но не могу ее никак выразить. 
 
Взрослые часто раздражают 
меня. 

 
С чужими людьми я ни за что 
никуда не пойду. 

Иногда мне доставляет удовольствие жульничать во время игры. 
 
Я часто бываю  
не в духе. 

 
Часто я говорю больше, чем 
другие дети. 

Если вам дарят домашнее животное, то за ним нужно самому ухаживать. 
 
Я экономлю деньги на 
карманные расходы. 

Мне хотелось бы иметь 
подругу, которая играла бы 
только со мной. 

Иногда мне бывает трудно смотреть взрослому при разговоре в лицо. 
 
Если кто-то плачет, я хочу им 
помочь. 

Если я очень разозлюсь, мне 
нужно много времени, чтобы 
успокоиться. 

Если мне не напоминать о работе по дому, я о ней забываю. 
 
Зубного врача я ни капельки не 
боюсь. 

 
Я люблю списывать уроки. 

У учителя, который следит за порядком в классе, я чувствую себя уверенно. 
 
 
Я люблю животных. 

 
Мне нравится, когда в классе 
тихо и спокойно. 



 
Лучше сначала сделать уроки, а потом играть. 

 
В основном у меня хорошее 
настроение. 

После пользования туалетом я 
очищаю унитаз при помощи 
щетки. 

 
Если я что-то хочу и не получаю этого, я злюсь. 

 
Я с удовольствием помогаю 
маме. 

Если извиниться за свою вину, 
то на душе становится легче. 

 
Меня беспокоит, что я слишком много ем. 

 
Я никогда не хлопаю дверью. 

 
Если другие дети громко 
кричат, я тоже шумлю. 

Мне бы не хотелось, чтобы мой друг или моя подруга дружили еще с кем-нибудь 
другим. 

Мне все время кажется, что я 
не умею хорошо рисовать. 

Если я плачу, то я боюсь, что 
надо мной будут смеяться. 

 
Найти другу или подругу тяжело. 

Большинство людей в мире 
живет лучше,  
чем мы. 

Если мне кто-то говорит, что ко 
мне хорошо относится, я 
смущаюсь. 

Мне бы хотелось каждый день совершать хороший поступок. 
 
Я люблю много смотреть 
телевизор 

Если бы мне хотелось узнать, 
как появляются дети, я никого 
не решусь об этом спросить. 

 
Я и теперь люблю делать что-нибудь вместе с папой. 

 
Я часто прихожу домой очень 
поздно. 

Когда мои родители еще были 
детьми, им жилось хуже, чем 
мне. 

 
Быть единственным ребенком в семье хорошо. 

 
Сладостей мне всегда мало. 

Мне бы больше хотелось 
поиграть с родителями, чем 
смотреть телевизор. 

 
Когда я вырасту, я всегда буду участвовать в выборах. 

 
Я стараюсь не ябедничать. 

Я боюсь даже мысли, попасть 
когда-нибудь в больницу. 

Если я получаю плохую оценку, мне даже не хочется дальше учиться. Переходить в другую школу 
мне кажется ужасным. 

Когда я спешу, я даже могу 
перейти улицу на красный свет. 



Если папа мне в чем-нибудь отказывает, я пробую получить это от мамы. 
 
В основном у меня хорошее 
настроение. 

Если мои родители захотели бы 
развестись, мне было бы плохо. 

Иногда у меня бывает плохое настроение, а я не знаю почему.  
Я не сплетничаю о других. 

Если другого ребенка хвалят, 
мне тоже хочется, чтобы меня 
похвалили. 

Когда находишься один в комнате, можно даже поковырять в носу.  
Я всегда хочу быть первым. 

Иногда мне бывает плохо, а я 
не знаю, с кем об этом можно 
поговорить. 

Если мне кто-нибудь не нравится, я всё равно веду себя по отношению к нему 
корректно и подобающе. 

 
Мне больше нравится играть с 
девочками. 

Если учитель мне не нравится, 
то я особенно и не стараюсь 
выполнять его задания. 

 
Когда папа спит, я веду себя тихо. 

 
Каждое утро я сам убираю 
свою постель. 

Если меня что-то беспокоит, то 
я знаю, кому об этом 
рассказать. 

Иногда меня охватывает такая ярость, что я потом об этом сожалею. Я такой ребенок, который 
очень много смеется. 

 
Есть более старшие дети, 
которых я боюсь. 

Если мне бывает страшно, я не хочу, чтобы другие это замечали. С чужими вещами я обращаюсь 
очень осторожно. 

 
Я обычно говорю меньше, чем 
другие дети. 

Ради моего друга или подруги я даже могу что-нибудь украсть. 
 
Я чищу зубы  
каждый день. 

К нерусским людям я отношусь 
так же доброжелательно, как и 
к русским. 

Когда мама готовит вкусную еду, я обычно забываю ее за это похвалить. 
 
Мне уже приходилось что-то 
украсть. 

 
Карманные деньги я обычно 
сразу же трачу. 



Мне хотелось бы побольше узнать, что мы можем сделать для сохранения природы. 
 
Я беспокоюсь, что я слишком 
мало ем. 

 
Плохие оценки не приводят 
меня в уныние. 

Я не люблю телевизионные передачи, где показывают много убийств и смерть. 
 
Мне неловко плакать при 
других людях. 

Мне больше хотелось бы что-
нибудь поделать вместе с 
другими детьми, чем смотреть 
телевизор. 

В основном мои высказывания бывают более сдержанными, чем у других. Мои родители могут обо мне 
не беспокоиться. 

Я люблю, когда мама 
укладывает меня в постель. 

 
Мне бывает трудно извиниться за мою вину. 

 
Быть взрослым лучше, чем 
ребенком. 

 
Когда другие дерутся, я 
пытаюсь их разнять. 

 
Я хочу иметь хорошие оценки и по тем предметам, которые преподает нелюбимый 
учитель. 

 
Если другие на меня кричат, то 
я все равно остаюсь спокоен. 

 
Если у меня возникают во-
просы о сексе и отношениях 
между мужчиной и женщиной, 
я никого не решаюсь об этом 
спросить. 

Если хвалят других, мне тоже хочется получить признание. 
Когда мама что-нибудь для 
меня делает, я ее за это 
благодарю. 

Я бываю доволен и 
удовлетворительными 
оценками. 

 
Большинству людей в мире живется хуже, чем нам. 

 
Мне бы хотелось иметь еще 
брата или сестру. 

Иногда со мной что-то 
случается, отчего мне бывает 
стыдно. 

 
Мне тяжело медленно спускаться по лестнице. 

 
Чистить зубы мне тяжело. 

Я люблю смотреть фильмы, где 
есть убийства и покойники. 

 
Если мама говорит по телефону, я ей не мешаю. 

 
У меня часто бывает плохое 

Я говорю в основном больше, 
чем другие в моем возрасте. 



настроение. 

Мне бы хотелось, чтобы родители помогали мне делать домашние задания. Если мне кто-нибудь нравится, 
я могу ему это показать. 

За то, что мама для меня делает, 
я часто забываю ее 
поблагодарить. 

Часто я накладываю на тарелку больше еды, чем я могу потом съесть.  
Вставать по утрам я не люблю. 

 
В некоторых ситуациях мне 
бывает себя жалко. 

Я считаю неправильным кидать на улице окурки и мусор.  
Я не выдаю других детей. 

Мои ноги часто хотят мчаться 
гораздо быстрее, чем можно. 

 
Когда я играю, я всегда соблюдаю правила игры. 

Когда мама готовит вкусную 
еду, я ее хвалю. 

Мне кажется, что взрослым 
хорошо иметь мужа или жену. 

 
Когда я кашляю, я прикрываю ладонью рот. 

 
За столом я редко сорю. 

Мне всегда хочется болтать 
ногами, когда я сижу на стуле. 

Когда, другие говорят, то я не перебиваю, а говорю только тогда, когда они закончат. Я думаю, что мои родители 
иногда мною гордятся. 

Нетрудно подать другому 
человеку руку, чтобы 
поздороваться. 

Когда я говорю что-то важное, то я размахиваю руками. 
 
Мне бы хотелось писать более 
красиво. 

Если вечером я выхожу из 
комнаты, то я выключаю свет. 

Если вокруг шумно, то я тоже становлюсь возбужденным и шумным. Мне бы вообще-то хотелось 
еще больше играть с папой. 

Прежде чем зайти в комнату 
моей сестры, я стучусь. 

Выводить из себя учителя доставляет мне  
удовольствие. 

 
Мне больше нравится быть с 
мальчиками. 

 
Проигрыш в игре меня не 
особенно расстраивает. 

 
Для меня важно, чтобы у меня были чистые ногти. 

 
Мне часто бывает страшно. 

 
Я боюсь, что у нас тоже может 
начаться война. 



Мой рот часто хочет говорить больше, чем хотелось бы другим людям. 
 
Иногда мне нужно думать о 
смерти. 

 
Мне бы хотелось позже 
ложиться вечером спать. 

 
Мне уже приходилось что-то брать без разрешения. 

 
Иногда я злюсь на самого себя. 

Я гораздо больше получаю 
удовольствий, если я уже 
закончил свою работу. 

Я могу также радоваться успехам моих одноклассников, не завидуя им при этом.  
Я часто спешу и суечусь. 

 
Если другим людям плохо, я 
хочу им помочь. 

Если мама отказывается выполнить мое желание, я обращаюсь к папе. 
 
Я хочу делать свои уроки 
самостоятельно. 

Я знаю больше приятных   и 
приветливых людей, чем 
хмурых и неприветливых.. 

Иногда мне бывает страшно, что я могу потерять моего папу или маму.  
Я не хочу видеть покойников. 

Я люблю, когда мне говорят, 
что я кому-то нравлюсь. 

Если другие дети громко кричат, я все равно сохраняю спокойствие. 
 
Мне бы хотелось еще раз стать 
маленьким. 

Выполнение домашних заданий 
я часто стараюсь отложить. 

Для меня важно вести себя так, чтобы моя совесть была чиста. 
 
Мне тяжело спокойно сидеть за 
столом. 

Когда хвалят другого ребенка, я 
радуюсь вместе с ним. 

Если другой ребенок выбрасывает хлеб, я ему говорю, что так не поступают. 
 
 
Я боюсь зубного врача. 

 
В своей комнате я убираюсь 
самостоятельно. 

Я встаю по утрам самостоятельно, и будить меня не нужно. 
 
Мне часто нравится 
одиночество. 

Ради сохранения природы я 
могу пойти пешком, вместо 
того, чтобы ехать на машине. 

  Если ко мне пристает другой 



Ради сохранения природы я могу пойти на неудобства. Я никогда не выбрасываю хлеб. ребенок, я не умею хорошо 
защищаться. 

 
Мне больше нравится быть с девочками. 

 
Я иногда боюсь старших детей. 

Если мои родители сорятся, я 
пытаюсь их примирить. 

 
Когда другие дерутся, я не вмешиваюсь. 

Вообще-то мне бы хотелось 
еще больше делать что-нибудь 
вместе с мамой. 

Мне хотелось бы иметь 
хорошие оценки по поведению. 

      
 

 
Приложение 25 

Упражнение «Если, то…» 

Цель: оценка и анализ  поведения в ситуациях, формирование адекватных реакций в ситуациях. 
Инструкция: «Участникам предлагается продолжить предложения; 
- если меня сильно разозлить, то я могу...______________________________ 
- если меня кто-нибудь раздражает, то я могу…________________________ 
- если меня кто-нибудь раздражает, то я могу…________________________ 
- если на меня кто-нибудь будет кричать, то я мог…____________________ 
- если кто-нибудь будет шутить надо мной, то я могу...__________________ 
Оцените и проанализируйте те предложения, в которых выражено агрессивное поведение 
 
Приложение 25 

Формы работы педагога-психолога 
Форма № 1 – План педагога-психолога 
Форма № 2 – Заключение по результатам психолого-педагогического исследования 
                                                                               Заключение по результатам 
                                                                           психолого-педагогического   
                                                                           исследования (тема, сроки     
                                                                           проведения, кл.рук.) 
1. Чей запрос, причина проведения 
2. Кто выполнил (ФИО психолога, учреждение) 
3. Какие использованы методики (название, цель, автор) – разработка плана исследования, построение гипотезы) 
4. После обработки данных диагностики  получились следующие результаты: 



(представляются в таблице) 
Форма № 3 – Журнал консультаций педагога-психолога (учащиеся, педагоги, родители) 
 

дата Время 
проведения 

Консультируемые Повод 
обращения 

проблема Результат 
консультирования 

  возраст пол имя    
        

5. Рекомендации по результатам исследования 
Форма № 4 – Журнал учета диагностики 
Схема учета результатов тестирования  
 

№ 
п/п 

ФИО тестируемого Результаты выполнения диагностического 
задания 

Заключение 

    
 
Форма № 5 – Аналитический отчет о проделанной работе 
Форма № 6, 6А–Программа работы с группой (подгруппой) 
Форма № 7 - Коррекционная работа 
Форма № 8 – Программа коррекционно-развивающих занятий 
Форма № 9– работа по профориентации (в новых профстандартах есть в должностных обязанностях: 43 обязанности  и 6-8 прав) и их семьями). 
Форма № 10, 10А – работа с учащимися группы риска и их семьями (СОП, опекаемые) 
Форма № 11 – работа с учащимися с ОВЗ разных вариантов (Адаптированная рабочая программа по работе с детьми с ОВЗ, индивидуальный 
маршрут развития ребенка (ученика), Перспективный (календарный) план работы педагога-психолога), у каждого ребенка (ученика) есть папка с 
файлами, общая тетрадь (где фиксируется, как ученик выполнил задание – сильные и слабые стороны), заключение комиссии (копия) и можно 
поместить УУД (что должен знать и уметь ребенок) по классу, где учится 
 
Приложение 26 

Измерительные материалы педагога-психолога детского сада с.Уральский к рабочей Программе для детей с ОВЗ 
1. Методика «Лесенка»  
Цель методики: Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, 
его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 
2. Тест тревожности П.Тэммл, М. Дорки, В.Амен Методика  
Цель: Методика используется для исследования тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения 
с другими людьми. Определение степени тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 
информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе. 



3.  Методика «Контурный САТ-Н» 
Цель: Методика выявляет реальное состояние ребенка (эмоциональное, аффективное, мотивационное) через его ответы. Основная цель 
тестирования – раскрытие отношений между ребенком и окружающими его людьми(родителями) в наиболее важных или травматичных  
4. Методика «Кактус» 
Цель методики: Методика направлена на изучение состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности 
и интенсивности. 
5. Методика «Два дома» 
Цель методики – определить круг значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в семье, в детской группе, выявление симпатий 
к членам группы, травмирующих для ребенка ситуаций. 
Диагностика развития внимания: 
1.Методика «Что изменилось?» 
Цель: Методика направлена на диагностику развития непроизвольного внимания. 
2. Копирование точек  (модификация теста Керна-Йирасека) 
Цель: Методика направлена на исследование произвольного внимания с опорой на внешние знаковые средства. 
3. Методика Пьерона-Рузера 
Цель: Методика направлена на исследование устойчивости внимания, возможностей его переключения. 
 
Диагностика развития памяти: 
1.Тест «Вспомни картинки» 
Цель: Оценка состояния кратковременной зрительной памяти и деятельности удержания материала; уточнение объема запоминаемого 
материала. Оценка состояния долговременной зрительной памяти и деятельности удержания материала; уточнение объема запоминаемого 
материала. 
2.Тест «Посмотри и запомни» 
Цель: Оценка состояния кратковременной зрительной памяти и внимания, уточнение объема запоминаемого материала и способность 
воспроизведения материала в точной последовательности. 
3.Методика «Выучи слова» 
Цель: С помощью данной методики определяется динамика процесса заучивания.   
Цель методики: Изучение состояния памяти – непосредственного запоминания, способности к заучиванию и т.д 
4.Тест «Запомни и найди» 
 Цель: Оценка объема и устойчивости зрительной памяти, полноты воспроизведения. 
Диагностика развития мышления: 
1.Методика «Нелепицы» 



Цель методики: Оцениваются элементарные образные представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 
существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же методики определяется 
умение ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль. 
2.«Третий  лишний» 
Цель методики: Определение уровня развития логического мышления 
Диагностика дошкольной мотивации: 
1.Методика «Изучение соподчинения мотивов»  
 Цель: изучение особенностей соподчинения мотивов в дошкольном возрасте. 
2. Методика «Изучение мотивов взаимодействия со взрослыми»  
Цель: изучение особенностей мотивов взаимодействия со взрослыми. 
Диагностика воображения: 
1. Методика «Где чье место?» 
Цель: Посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации. 
2. Методика «Нарисуй что-нибудь»  Т.Д. Марцинковской 
Цель: Определить уровень развития воображения дошкольника. 
Диагностика самооценки: 
1.Лесенка О.В Хухлаевой, тест « Несуществующее животное» 
Цель: определение уровня самооценки. 
 
 Приложение 27 

Памятка старшеклассника 
Способы для снятия  напряжения: 

• Релаксация – напряжение – релаксация и т.д. 
• спортивные занятия 
• контрастный душ 
• пальчиковое рисование 
• скомкать, порвать и выбросить газету, закрасить разворот газеты 
• громко спеть любимую песню 
• потанцевать под музыку 
• смотреть на горящую свечу 
• вдохнуть глубоко 10 раз 
• погулять в лесу, покричать 



• посчитать зубы языком с внутренней стороны. 
Упражнение “Антистрессовая релаксация” 
Упражнение выполнять поэтапно: 

• Лечь или сесть поудобнее в тихом, слабо освещённом помещении. 
• Закрыть глаза, дышать медленно и глубоко. Сделать вдох и примерно на 10 секунд задержать дыхание. Выдыхать не торопясь, следить за 

расслаблением и мысленно говорить себе: “Вдох и выдох, как прилив и отлив”. Повторить эту процедуру 5-6 раз. Затем отдохнуть около 
20 секунд. 

• Волевым усилием сокращать отдельные мышцы или их группы. Сокращение удерживать до 10 секунд, потом расслабить мышцы. Таким 
образом пройтись по всему телу. Повторить данную процедуру трижды, отрешиться от всего, думать о расслаблении мышц тела. 

• Попробовать как можно конкретнее представить себе ощущение расслабленности, пронизывающее от пальцев ног, через икры, бёдра, 
туловище до головы. Повторять про себя: “Я успокаиваюсь, мне приятно”. 

• Представить себе, что ощущение расслабленности проникает во все части тела. Почувствовать, как напряжение покидает тело. Как 
расслабляются плечи, шея, лицевые мускулы (рот может быть приоткрыт).  

• Сосчитать до 10, мысленно говоря себе, что с каждой последующей цифрой мышцы всё более расслабляются. 
• Наступает “пробуждение”. Сосчитать до 20.  

 
Приложение 28 

Психологические особенности подростков 

• Период «бури и натиска» 
• Повышенная конфликтность 
• Трудновоспитуемость 
• Эмоциональная неустойчивость 
• Формирование «чувства индивидуальности» 
• Неравномерность, гетерохронность развития, (интериндивидная/гендерная/интраиндивидная) 
• «аффект неадекватности» 

Общение подростков 

• С родителями ---период эмансипации 
• С учителями --- возможные коммуникативные трудности 
• С ровесниками --- общение в референтной группе 

Самоповреждающее поведение 



• Распространенность самоповреждения в возрасте 10-24 лет составляет 12-25%.  
• Возраст начала самоповреждающего поведения – 11-15 лет. 
• К 25 годам у большинства завершается, но около 20% страдают хронически и на протяжении многих лет. 
• Подавляющее большинство не имеют суицидальных мыслей 

 намерений   

Причины самоповреждающего поведения 

• Чувство безнадежности, одиночества, беспомощности (депрессивное состояние) 
• Низкая самооценка, негативные представления о себе и других 
• Конфликты и кризисы в семье 
• Конфликты со сверстниками 
• Импульсивность, сниженный контроль 
• Эмоциональная и поведенческая лабильность 
• Сверстники/друзья, которые себя режут 
• Насилие, пренебрежение и другие детские травмы 
• Буллинг 
• Злоупотребление ПАВ 
• Психические расстройства: пограничное расстройство личности, депрессия, ПТСР, тревожные расстройства 

Функции  

самоповреждающего поведения 

• Попытка справиться с острым расстройством/тревогой/переживанием, добиться чувства облегчения 
• Попытка отвлечься от болезненных переживаний через физическую боль 
• Ощутить контроль над собственным телом, состоянием, эмоциями 
• перенос внутренних переживаний во внешнюю, осязаемую форму 
• обозначить свое состояние 
• наказать себя 
• исследовать границы собственного тела, своих возможностей,  
• способ коммуникации:  сообщения о своем состоянии и переживаниях, потребности во внимании, контакте 



Маркеры  

самоповреждающего поведения 

• множественные шрамы, свежие порезы, царапины, перебинтованные руки; 
• одежда только с длинными рукавами; 
• частое запирание в ванной комнате 
• частое сообщение словами (как правило, родителям) 

безнадежности, собственной ничтожности, непривлекательности, ненависти к себе; 
на поведенческом уровне возможны частые перепады настроения, эмоциональная холодность, отстраненность, апатия, одиночество 
 

Причины подростковых суицидов 
• семейные конфликты 
• сложности в романтических отношениях 
• физическое или психологическое насилие 
• личностные проблемы 
• психическое заболевание 
• конфликты со сверстниками и друзьями 
• проблемы в учебе/страх экзаменов 
• Буллинг 
• Аддиктивное поведение 

 
 

Антисуицидальные факторы  
Личности 

- эмоциональная привязанность к значимым родным и близким 
- выраженное чувство долга, обязательность; 
- концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь причинения себе физического ущерба; 
- неприятие (осуждение)  суицидальных моделей поведения; 
- убеждения о неиспользованных жизненных возможностях; 
- наличие жизненных, творческих,  семейных и других планов, замыслов; 



- наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в мышлении; 
- психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать негативные личные переживания, использовать методы снятия 
психической напряженности; 
- наличие актуальных жизненных ценностей; 
- проявление интереса к жизни; 
- негативная проекция своего внешнего вида после самоубийства 

 

Приложение 29 
Вопросы  тестирования для педагогов-психологов (педагоги-психологи РМО работают в группах по 20 вопросов, затем обсуждение) 

 Вопросы с выбором ответа  

1. Что в примерной образовательной программе образовательного учреждения (ФГОС - основная школа) выделяется как основной метод 
исследования воспитания и социализации учащихся?  
А) психолого-педагогический эксперимент  
Б) наблюдение  
В) интервью  
2. Вид мышления, при котором человек для решения задач использует образы, непосредственно извлекаемые из памяти или воссоздаваемые 
воображением:  
А) практическое 
 Б) теоретическое  
В) наглядно-образное  
Г) предметно-действенное 
 3. Эмпатия – это: 
 А) Способность эмоционально воспринять человека, проникнуть в его внутренний мир, понять его чувства и переживания 
 Б) Проявление чувства симпатии к другому человеку 
 В) Способность повлиять на другого человека  
4.Основное психологическое новообразования подросткового возраста: 
 А) Произвольность 
 Б) Потребность в новой более значимой и оцениваемой деятельности 
 В) Чувство взрослости  
5. Уровень развития основных познавательных функций определяет…  
А) интеллектуальную готовность к школе  
Б) физическую готовность  



В) эмоционально-волевую готовность  
6. В младшем школьном возрасте ведущей является деятельность: 
 А) предметно-манипулятивная,  
Б) сюжетно-ролевая игра,  
В) учебная. 
 7. Общие и существенные признаки, связи и отношения предметов и явлений отражает: А) восприятие;  
Б) мышление;  
В) память.  
8.Кризис, сопровождающийся такими симптомами, как потеря непосредственности, манерничанье, симптом «горькой конфеты».  
А) кризис 3 лет  
Б) кризис 7 лет  
В) кризис подростка 
 9. Как называют длительные исследования на одной и той же группе испытуемых?  
А) эмпирические  
Б) лонгитюдное 
В) выборочное  
10. К тестам, исследующим уровень развития мышления, относят  
А) цветовой тест М. Люшера 
Б) прогрессивные матрицы Дж. Равена 
В) рисунок семьи  
11. Вид профессиональной деятельности педагога-психолога, направленный на исправление недостатков психического развития и поведения 
человека с помощью специальных средств психологического воздействия, – это…  
А) психопрофилактика 
Б) психокоррекция 
В) психодиагностика  
12. Структуру взаимодействия между партнерами по общению с включением элементов «Родитель», «Взрослый», «Ребенок» описывает  
A) П. Сопер 
Б) Э. Берн  
В) Т. Парсонс 
13. Состояние, содержанием которого является непреодолимая боязнь конкретных ситуаций, предметов, существ или неопределенный 
беспредметный страх, называется:  
А) аффектом;  
Б) стрессом; 
 В) фобией.  
14. К основным свойствам внимания относятся: 
А) сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация  



Б) устойчивость, концентрация, распределение, переключение, отвлекаемость, объем  
В) типизация, агглютинация, гиперболизация  
15. Проективная методика, позволяющая выявить особенности восприятия обучающимся внутрисемейных взаимоотношений, - это…  
А) методика «Рука»  
Б) методика «Рисунок семьи»  
В) методика «Несуществующее животное»  
16. Завершающим этапом психологического консультирования является:  
А) установление контакта с клиентом и построение доверительного диалога;  
Б) формулирование желаемого результата для клиента; 
 В) подведение итогов, выход из контакта.  
17. Определите, какой из вариантов сообщения информации вероятнее всего принадлежит квалифицированному психологу:  
А) да, про вашего ребенка не скажешь, что он миролюбивый человек  
Б) кто и любит подраться, так это ваш ребенок, он без этого жить не сможет  
В) вашему ребенку сложно выражать свои сильные отрицательные чувства к людям  
18. Зону ближайшего развития можно определить с помощью заданий, которые:  
А) ребенок выполняет без помощи взрослого  
Б) ребенок может решить задачи с помощью взрослого, но после приобретения опыта совместной деятельности он становится способным к 
самостоятельному решению аналогичных задач  
В) ребенок не может выполнить даже с помощью взрослого  
19. В подростковом возрасте наиболее важными являются одобрение и поддержка:  
А) родителей;  
Б) учителей;  
В) ровесников.  
20. Под ведущим видом деятельности в психологии развития понимается…  
А) деятельность, которой ребенок уделяет больше всего времени  
Б) наиболее любимые ребенком занятия  
В) деятельность, которая определяет психическое развитие ребенка на данном этапе, благодаря которой формируются новообразования возраста 
 Г) деятельность, которая контролируется взрослым  
21. Эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неосуществления какой-либо значимой для человека цели, неудовлетворения значимой 
потребности и вызываемое непреодолимыми препятствиями в их достижении:  
А) тревога;  
Б) стресс;  
В) фрустрация;  
Г) настроение. 
22. Цветовой тест М. Люшера позволяет измерить:  
А) степень толерантности;  



Б) психофизическое, эмоциональное состояние, стрессоустойчивость;  
В) интеллектуальные способности;  
Г) воображение  
23. Рефлексия – это  
А) состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым 
опытом  
Б) анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие коллектива  
В) осмысление индивидом своих мыслей, поступков, переживаний, того, как он воспринимается и понимается партнерами по общению  
24. Возникновению какого вида внимания соответствуют следующие условия: интерес, сила раздражителя, контрастность раздражителя, 
соответствие раздражителя потребностям? 
 А) произвольного  
Б) непроизвольного  
В) послепроизвольного 
25. На какие виды делится память по длительности запоминания?  
А) механическая, осмысленная  
Б) образная, эмоциональная, двигательная, словесно-логическая  
В) сенсорная, кратковременная, оперативная, долговременная  
26. Методика, используемая для измерения уровня проявления эмоционального выгорания у педагогов – это…  
А) методика Д.Б. Эльконина 
Б) методика В.В. Столина 
В) методика В.В. Бойко  
27. Действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию 
других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях.  
А) аддиктивное поведение  
Б) делинквентное поведение  
В) суицидальное поведение 
28.Интериоризация – это:  
А) механизм превращения внутреннего действия во внешнее 
Б) механизм превращения внешнего действия во внутреннее 
В) механизм превращения низших психических функций в высшие психические функции 29. В работе с этой категорией обучающихся педагог-
психолог решает следующие психокоррекционные задачи: обучение релаксации, отреагирование психотравмирующих переживаний, 
преодоление страхов, развитие уверенности.  
А) социально запущенные  
Б) тревожные  
В) гиперактивные.  
30. Какой мыслительной операции соответствует следующая характеристика: мысленное разделение объекта на составные части и свойства?  



А) анализ  
Б) синтез  
В) обобщение  
Г) классификация  
31. На измерение каких способностей направлены тесты Векслера?  
А) специальных  
Б) общих интеллектуальных  
В ) коммуникативных 
 Г) организаторских  
32. Индивидуально – психологические особенности человека, которые отвечают потребностям данной деятельности и являются условием ее 
успешного выполнения, называют:  
А) темперамент  
Б) способности  
В) характер  
33. Тесты, предназначенные для измерения качества учебных или профессиональных знаний, умений и навыков; конструирующиеся с учетом 
содержания учебных или профессиональных задач для определения условий и целей тестирования (отбор, аттестация, экзамен и т.д.), - это…  
А) тесты способностей  
Б) тесты достижений  
В) тесты интеллекта  
34. Проанализируйте, какое из высказываний на первом этапе интервью принадлежит квалифицированному психологу.  
А) «Вы бы себя пожалели, чем быстрее будете говорить правду, тем легче найдем решение»  
Б) «у меня дар понимать людей, этого никто не отрицает»  
В) «мы вместе с вами постараемся увидеть ваши проблемы дру 
35. «В открытых опросниках заранее предусмотрены варианты ответов на поставленный вопрос. Испытуемый должен выбрать один из них.» - 
это утверждение  
А) верно  
Б) неверно  
6. К задачам деятельности психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения относится…  
А) определение образовательного маршрута воспитанников /обучающихся с трудностями в обучении  
Б) просвещение  
В) методическое обеспечение образовательного процесса  
7. Свойство теста давать при повторном его использовании через небольшой промежуток времени близкие результаты – это…  
А) стандартизированность 
Б) устойчивость  
В) валидность 
Г) надежность  



Д) точность  
38. Стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного характера, который возникает в критических условиях и сопряжен с 
выраженными двигательными и органическими проявлениями.  
А) настроение  
Б) эмоция  
В) аффект  
39. Назовите тип темперамента учащегося, характеризующийся низким уровнем психической активности, быстрой утомляемостью, высокой 
сензитивностью:  
А) сангвиник  
Б) меланхолик  
В) холерик  
40. Длительность сохранения интенсивного внимания на предмете или какой-нибудь деятельности называется:  
А) сосредоточенностью;  
Б) устойчивостью;  
В) переключением Вопросы на ограничение дополнения:  
41. Метод, предполагающий целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в познании которых заинтересована 
личность:  
42. Период в развитии человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств 
и видов поведения, период наивысших возможностей для наиболее эффективного развития какой-либо стороны психики называется 
________________________ 
43. Приспособление личности или группы к изменяющимся внешним условиям – это…. 44. Индивидуально-психологические особенности 
личности, отвечающие требованиям определенной деятельности и являющиеся условием еѐ успешного освоения и выполнения называются …  
45. Люди, которые отличаются повышенной возбудимостью и неуравновешенностью поведения, вспыльчивы, импульсивны, энергичны в 
деятельности, реактивны, являются представителями типа темперамента…  
46. Чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения 
47. Совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания психических процессов и поведения человека, их силу, 
скорость, возникновение, прекращение и изменение, называется ____________________.  
48. Чувство взрослости является одним из основных новообразований ____________  
49. Направленность сознания личности вовне, на объекты окружающего мира отражает понятие…  
50. Дополните уровни психолого-педагогического сопровождения реализации общеобразовательной программы образовательного учреждения 
(основная школа): индивидуальный; групповой, уровень класса, …  
51. Психологический защитный механизм, который проявляется в возвращении в проблемной ситуации к ранним или более незрелым (детским) 
формам удовлетворения потребностей и поведения, называется  
52. На вершине пирамиды потребностей человека (по А. Маслоу) является потребность в Ответ: самоактуализации; самоактуализация; 
раскрытии творческого потенциала; раскрытие творческого потенциала. Вопросы на установление соответствия  
53. Расположите в правильном порядке компоненты мотивационной пирамиды А.Маслоу. 1. А) потребности в уважении и самоуважении  



2. Б) потребности в безопасности и защите  
3. В) физиологические потребности  
4. Г) потребности в принадлежности и любви 
 5. Д) потребности в самоактуализации 1 2 3 4 5 54.  
Приведите в соответствие кризис и его основную характеристику: Кризис Основная характеристика 
 1) кризис 7-ми лет А) кризис самостоятельности  
2) кризис подростка Б) кризис возникновения самосознания  
3) кризис одного года В) кризис формирования личного самосознания, появления социального «Я»  
4) Кризис 3-х лет Г) кризис физиологической перестройки организма, переход от детства к взрослости 1 2 3 4 55.  
Приведите в соответствие названия мыслительных операций и их характеристику: Мыслительная операция Характеристика  
1) обобщение А) мысленное разделение объекта на составные части и свойства  
2) анализ Б) выделение общих и отличительных признаков предметов или явлений 
 3) сравнение В) мысленное объединение частей и свойств в единое целое  
4) синтез Г) объединение предметов и явлений в группы и классы на основе общих существенных признаков  
1 2 3 4 56. Приведите в соответствие названия методик и те психологические характеристики, на изучение которых они направлены: Методика 
Психологическая характеристика  
1) Корректурная проба А) общие интеллектуальные способности  
2) Тест Векслера Б) уровень школьной мотивации  
3) Опросник Леонгарда – Шмишека В) устойчивость и концентрация внимания 
4) Методика Н.Г. Лускановой «Отношение к школе» Г) акцентуация характера 1 2 3 4 57. Приведите в соответствие тип высшей нервной 
деятельности и тип темперамента.  
1) сильный, уравновешенный, подвижный А) холерик 
2) сильный, уравновешенный, инертный Б) сангвиник 
3) сильный, неуравновешенный В) меланхолик  
4) слабый Г) флегматик  
1 2 3 4 58. Приведите в соответствие психологические механизмы и их характеристику Психологические механизмы Характеристика  
1) Механизмы психологической защиты А) Рассчитаны на будущее, предполагают реалистическое восприятие и способность объективно 
относится к самому себе.  
2) Коппинг-механизмы (механизмы совладания) Б) Действуют на неосознанном уровне, обеспечивают индивиду избавление от тревоги за счет 
определенного искажения или отрицания реальности 1 2 Б А 59.  
Приведите в соответствие типы функциональнойассиметрии полушарий головного  
1. левополушарный (мыслительный тип) А) доминирование наглядно-образного мышления, эмоциональность, впечатлительность, интуиция, 
гибкость мышления, сумбурность и хаотичность  
2. правополушарный (художественный тип) Б) доминирование словесно-логического мышления, склонность к абстрагированию, логически 
выстроенная речь, склонность к алгоритмичности и однонаправленности мышления 1 2 Б А 
 60. Приведите в соответствие психологические термины и их определения. Психологические термины Определения 



 1) психодиагностика А) система мероприятий, направленных на предупреждение психогений и психосоматических болезней, а также 
отклоняющегося поведения 
 2) психокоррекция Б) оценка психических свойств, состояний личности, особенностей психических процессов на основе существующих норм 
при помощи психодиагностических методик  
3) психопрофилактика В) психологическая помощь по преодолению недостатков психического развития. 1 2 3 Б В А 
 
Приложение 30 
 

Анкета  

«Эмоциональное выгорание» 

Автор опросника В.В. Бойко  

(«Энергия эмоций в общении, взгляд на себя и на других»  

- М.: Инф.-издат. дом Филин, 1998. – с. 132-153) 

 

         Формулировки опросника адаптированы нами для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

 

1. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, переживать, напрягаться. 
2. Сегодня я довольна своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 
3. Я ошиблась в выборе профессии или профиле деятельности (занимаю не свое место). 
4. Меня беспокоит то, что я стала хуже работать (менее продуктивно, менее качественно). 
5. Теплота взаимодействия с детьми, родителями, коллегами очень зависит от моего настроения – хорошего или плохого. 
6. От меня как профессионала мало зависит благополучие детей. 
7. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть одной, чтобы со мной никто не общался. 
8. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы детей (свернуть взаимодействие). 
9. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать детям (родителям) того, что требует мой профессиональный долг. 
10.  Моя работа притупляет эмоции. 
11.  Я откровенно устала от проблем детей и родителей, с которыми приходится иметь дело на работе. 
12.  Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 
13.  Взаимодействие с детьми, родителями, коллегами требует от меня большого напряжения. 



14.  Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 
15.  Я бы сменила место работы, если бы представилась возможность. 
16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать ребенку, родителю, коллеге профессиональную поддержку, помощь. 
17.  Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты. 
18.  Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с детьми, родителями, коллегами. 
19.  Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 
20.  Из-за нехватки времени, из-за усталости или напряжения часто уделяю детям, родителям, коллегам меньше внимания, чем положено. 
21.  Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 
22.  Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии родителей, коллег. 
23.  Общение с детьми, родителями, коллегами побудило меня сторониться людей. 
24.  При воспоминании о некоторых коллегах по работе или детях, родителях у меня портится настроение. 
25.  Конфликты или разногласия с коллегами, родителями отнимают много сил и эмоций. 
26.  Мне все  труднее устанавливать или поддерживать контакты с родителями, коллегами. 
27.  Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 
28.  У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли 

сделать все как надо, не сократят ли и т.д. 
29.  Если ребенок, родитель, коллега мне неприятен, я  стараюсь ограничить время общения с ним или меньше уделять ему внимания. 
30.  В общении на работе я придерживаюсь принципа: «Не делай людям добра – не получишь и зла». 
31.  Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 
32.  Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы (меньше делаю, снижается качество, 

случайные конфликты) 
33.  Порой я чувствую, что надо проявить к ребенку, родителю, коллеге эмоциональную отзывчивость, но не могу этого сделать. 
34.  Я очень переживаю за свою работу. 
35.  Детям, родителям, коллегам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них признательности. 
36.  При мысли о работе мне становится не по себе: начинает колоть в области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 
37.  У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредс-венно руководителем. 
38.  Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 
39.  Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи на работе. 
40.  Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, повергают в уныние. 
41.  Бывают дни, когда контакты с детьми, родителями, коллегами по работе складываются хуже, чем обычно. 
42.  Я разделяю детей, родителей, коллег на «хороших» и «плохих». 
43.  Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и знакомыми. 
44.  Я обычно проявляю интерес к личности родителя, коллеги помимо того, что касается дела. 
45.  Обычно я прихожу на работу отдохнувший, со свежими силами, в хорошем настроении. 
46.  Я иногда ловлю себя на мысли, что работаю с детьми, родителями автоматически, без души. 
47.  По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-нибудь плохого. 



48.  После общения с неприятными людьми у меня бывает ухудшение физического или психического самочувствия. 
49.  На работе я испытываю постоянно физические и психологические перегрузки. 
50.  Успехи в работе вдохновляют меня. 
51.  Ситуация на работе, в которой я оказалась, кажется безвыходной (почти безвыходной). 
52.  Я потеряла покой из-за работы. 
53.  На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со стороны родителей, коллег. 
54.  Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с людьми я не принимаю близко к сердцу. 
55.  Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 
56.  Я часто работаю через силу. 
57.  Прежде я была более отзывчивой и внимательной к людям, чем сейчас. 
58.  В работе с людьми я руководствуюсь принципом: «Не трать нервы, береги здоровье». 
59.  Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не слышать. 
60.  После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 
61.  Контингент детей, родителей, с которыми я работаю, очень трудный. 
62.  Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю. 
63.  Если бы мне повезло с работой, я  была бы очень счастлива. 
64.  Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 
65.  Иногда я поступаю с детьми, родителями, коллегами так, как не хотела бы, чтобы поступили со мной. 
66.  Я осуждаю людей, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 
67.  Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 
68.  Обычно я тороплю время: поскорей бы рабочий день кончился. 
69.  Состояние, просьбы, потребности детей, родителей, коллег обычно искренне меня волнуют. 
70.  Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и отрицательных эмоций. 
71.  Работа с людьми очень разочаровала меня. 
72.  Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 
73.  Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 
74.  Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоятельств. 
75.  Моя карьера сложилась удачно. 
76.  Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 
77.  Некоторых людей я не хотела бы видеть и слышать. 
78.  Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям, забывая о собственных интересах. 
79.  Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в общении с домашними и друзьями. 
80.  Если представится случай, я уделяю человеку меньше внимания, но так, чтобы он этого не заметил. 
81.  Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 
82.  Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратила интерес, живое чувство. 
83.  Работа с людьми плохо повлияла на меня как на профессионала, сделала нервной, притупила эмоции. 



84.  Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 
 

 

Обработка данных 

 

         Каждому варианту ответа соответствует то или иное число баллов, которое указано в «ключе» в скобках рядом с номером суждения. 
Знак «+» соответствует Вашему «да», а знак «-» соответствует Вашему «нет». При совпадении Вашего ответа с ответом в «ключе», Вам 
нужно выписать указанное количество баллов. Сумма полученных таким образом баллов позволит определить Ваш показатель по каждому 
симптому «эмоционального выгорания». В соответствии с «ключом» можно осуществить следующие подсчеты: 

1) Определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «эмоционального выгорания». 
2) Подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3 фаз формирования «эмоционального выгорания». 
3) Находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» - сумма 12 симптомов. 
         «Эмоциональное выгорание» является динамическим процессом и возникает поэтапно. 

         Первая фаза – тревожное напряжение служит предвестником и «запускающим механизмом» в формировании «эмоционального 
выгорания» Тревожное напряжение включает в себя следующие проявления: 

1. Симптом переживания психотравмирующих обстоятельств.  
      Проявляется усиливающимся осознанием трудно устранимых или неустранимых психотравмирующих факторов профессиональной 
деятельности: 

1 + (2); 13 + (3); 25 + (2); 37 – (3); 49 + (10); 61 + (5); 73 – (5). 

2. Симптом неудовлетворения собой 

2 – (3); 14 + (2); 26 + (2); 38 – (10); 50 – (5); 62 + (5); 74 + (3) 

3. Симптом загнанности в клетку 

    Это состояние интеллектуального затора, тупика. 

3 + (10); 15 + (5); 27 + (2); 39 + (2); 51 + (5); 63 + (1); 75 – (5). 



4. Симптом тревоги и депрессии 

    Он является крайней точкой в формировании тревожной напряженности при  

    развитии «эмоционального выгорания». 

4 + (2); 16 + (3); 28 + (5); 40 + (5); 52 + (10); 64 + (2); 76 + (3). 

 

         Вторая фаза – резистенция, или сопротивление. На этой фазе человек начинает осознанно или неосознанно стремиться к 
восстановлению психологического комфорта, пытается снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении 
средств. Попытки оградить себя от неприятных впечатлений, сопровождаются такими проявлениями: 

1. Симптом неадекватного избирательного эмоционального выгорания ограничивает диапазон и интенсивность включения эмоций в 
профессиональное общение. 

5 + (5); 17 – (3); 29 + (10); 41 + (2); 53 + (2); 65 + (3); 77 + (5) 

2. Симптом эмоционально-нравственной дезорганизации.  

    Эмоции не пробуждают или слабо стимулируют нравственные чувства. 

6 + (10); 18 – (3); 30 + (3); 42 + (5); 54 + (2); 66 + (2); 78 – (5) 

3. Симптом расширения сферы экономии эмоций: на работе до того устаете от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что не хотите 
общаться даже с близкими людьми. 

7 + (2); 19 + (10); 32 – (2); 43 + (5); 55 + (3); 67 + (3); 79 – (5) 

4. Симптом редукции профессиональных обязательств.  

    Термин «редукция» означает сокращение, упрощение. В профессиональной деятельности, предполагающей широкое общение с людьми, 
редукция проявляется попытками облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. 

8 + (5); 20 + (5); 32 + (2); 44 – (2); 56 + (3); 68 + (3); 80 + (10) 

 



         Третья фаза – истощение. Она характеризуется более или менее выраженным падением общего энергетического тонуса, ослаблением 
нервной системы. Эта фаза представлена следующими симптомами: 

1. Симптом эмоционального дефицита.  

    К профессионалу приходит ощущение, что он не может соучаствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны его 
трогать.  

9 + (3); 21 + (2); 33 + (5); 45 – (5); 57 + (3); 69 – (10); 81 + (2) 

2. Симптом эмоциональной отстраненности.  

    Личность почти полностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ничто не вызывает эмоционального отклика – 
ни позитивные обстоятельства, ни отрицательные. 

10 + (2); 22 + (3); 34 – (2); 46 + (3); 58 + (5); 70 + (5); 82 + (10) 

3. Симптом личностной отстраненности или деперсонализации.     

    Отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку - субъекту профессионального действия: он воспринимает как 
неодушевленный предмет, как объект для манипуляций. 

11 + (5); 23 + (3); 35 + (3); 47 + (5); 59 + (5); 71 + (2); 83 + (10) 

4. Симптом психосоматических и психовегетативных нарушений.  

    Это переход реакций организма человека с уровня эмоций на уровень психосоматики. 

12 + (3); 24 + (2); 36 + (5); 48 + (3); 60 + (2); 72 + (10); 84 + (5) 

 

 

Интерпретация результатов: 

 



Симптомы 

         Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоционального выгорания». Прежде всего, надо обратить внимание на 
отдельно взятые симптомы. Показатель каждого симптома колеблется в пределах до 30 баллов: 

9 и менее баллов – несложившийся симптом. 

10-15 баллов – складывающийся симптом. 

16 и более – сложившийся симптом. 

20 и более баллов – симптом, относящийся к доминирующему в фазе или во всем синдроме «эмоционального выгорания». 

 

Фазы 

         Дальнейший шаг в интерпретации результатов – осмысление показателей физ.развития стресса: «напряжение», «резистенция» и 
«истощение». Оценка сформированности каждой фазы: 

36 и менее баллов – фаза не сформировалась. 

37 – 60 баллов – фаза в стадии формирования. 

61 и более баллов – сформированная фаза. 

         Для того чтобы наметить индивидуальные меры профилактики и самокоррекции, ответьте на следующие вопросы:  

1) Какие симптомы доминируют? 
2) Объективно ли «истощение» (если оно выявлено) внешним фактором (особенностями профессиональной деятельности) или 

субъективными факторами? 
3) Какие симптомы (какой симптом) более всего отягощают Ваше эмоциональное состояние? 
4) В каких направлениях надо влиять на обстановку в доме, образовательном учреждении, чтобы снизить нервное напряжение? 
5) Какие признаки и аспекты Вашего поведения подлежат самокоррекции, чтобы «эмоциональное выгорание» не наносило ущерба Вам, 

Вашей профессиональной деятельности и партнерам. 
 



         Выявление симптомов «эмоционального выгорания» является Вашей первой ступенькой на пути к активному поддержанию и 
укреплению психического здоровья. 

Приложение 31  
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Аннотация психолого-педагогической программы по психологическому просвещению и сохранению 

и укреплению психического здоровья педагогов-психологов и учителей 

          В течение последних десятилетий особенно острой стала проблема сохранения психического здоровья педагогов в образовательных 
учреждениях.. Особое внимание этому вопросу уделяют А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.Т. Дикая, Л.В. Мохнач, Н.А. Аминов и др. Переход на 
личностно-ориентированные модели образования обуславливает повышение требований со стороны общества к личности педагога 



(воспитателя), его роли в образовательном процессе детей. В практике образовательных учреждений возникает проблема профессиональной 
деформации как отражения личностных противоречий между требуемой от педагога мобилизацией и наличием внутренних энергоресурсов, 
вызывающих достаточно устойчивые отрицательные психический состояния, проявляющиеся в перенапряжении и переутомлении, что приводит 
к формированию синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности, возникновению невротических расстройств, 
психосоматических заболеваний.  

Многие исследования позволили определить причины возникновения этого явления: 

• Несоответствие между требованиями, предъявляемыми к педагогам, и его реальными возможностями; 

• Несоответствие между стремлением педагогов иметь большую степень самостоятельности, определять способы и методы достижения тех 
результатов, за которые они несут ответственность, и жесткой, нерациональной политикой администрации; 

• Отсутствие соответствующего вознаграждения за работу, которое воспринимается педагогами как непризнание его труда, что может 
привести к апатии, снижению эмоциональной вовлеченности в дела коллектива, возникновению чувства несправедливости и, 
соответственно, к выгоранию; 

• Несоответствие между собственными этическими принципами, ценностями и требованиями, которые предъявляет работа. 

          Задачу профилактики эмоционального выгорания могут решать, направлять педагоги-психологи. И психологическая служба 
образовательных учреждений, именно педагоги-психологи могут внести ощутимый вклад в решение этих вопросов. Но с педагогами-
психологами необходимо провести  психологическую просветительскую работу по приобретению навыков работы с педагогами школ, 
воспитателями детских садов по сохранению и укреплению психического здоровья, которые, в свою очередь, направят свои педагогические 
усилия для профилактической работы по предупреждению стрессовых ситуаций, снятию тревожности перед экзаменами, решение агрессивных 
проявлений мирными способами, профилактика самоповреждений от перегрузок нервной системы в познавательной, эмоциональной и 
личностной сферах у учащихся с нормой развития и детей и учащихся с ОВЗ.  

          В связи с этим организация работы по сохранению психического здоровья педагогов является одной из наиболее актуальных задач 
современной системы образования, а проблема эмоциональной саморегуляции – одной из важнейших психолого-педагогических проблем, 
актуальных для личностного и профессионального развития современного педагога. 

Данная программа направлена на формирование навыков саморегуляции, управления собственным психоэмоциональным состоянием, а также 
навыков позитивного самовосприятия. Все развивающие в данной программе навыки необходимы в профессиональной деятельности как 
педагогам, воспитателям, руководителям образовательных учреждений, так и самим педагогам-психологам. 

          Предлагаемая программа нацелена на гармонизацию внутреннего мира педагогов-психологов, учителей, воспитателей детских садов, 
ослабление их психической напряженности и повышение эмоциональной устойчивости. 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

         Общеизвестно, что профессия педагога – одна из наиболее энергоемких. Для ее реализации требуются огромные интеллектуальные, 
эмоциональные и психические затраты. 

         В последние годы проблема сохранения психического здоровья педагогов стала особенно актуальной. Современный мир диктует свои 
правила: выросли требования со стороны родителей к личности педагога, его роли в образовательном процессе. Да и администрация поднимает 
планку: приветствуется творческий подход к работе, новаторство, проектная деятельность, педагогические технологии и т. д. 

        Увеличиваются не только требования, вместе с ними растет и нервно-психическое напряжение личности, переутомление. Различного рода 
перегрузки усугубляются многочисленными страхами: страх критики и неудачи, страх быть покинутым, не найти поддержки; страх оказаться 
непрофессионалом; страх перед контролем и пр. 

        Такая ситуация достаточно быстро приводит к эмоциональному истощению педагогов, известному как «синдром эмоционального 
выгорания». Хроническая усталость лежит в основе многих психосоматических заболеваний, чье появление напрямую связано с душевным 
состоянием человека. «Эмоционально выгоревшие» педагоги отличаются повышенной тревожностью и агрессивностью, категоричностью и 
жесткой самоцензурой.  Эти проявления значительно ограничивают творчество и свободу, профессиональный рост, стремление к 
самосовершенствованию. В результате личность педагога претерпевает ряд таких деформаций, как негибкость мышления, излишняя 
прямолинейность, поучающая манера говорить, чрезмерность пояснений, мыслительные стереотипы, авторитарность. Педагог становится 
своеобразной «ходячей энциклопедией»: он знает, что нужно, как нужно, когда, зачем и почему, и чем все это закончится. Но при этом он 
становится абсолютно закрытым и невосприимчивым к любым новшествам и переменам. 

        Эмоциональное выгорание – это своего рода выработанный личностью механизм психологической защиты в виде полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Профессиональная деятельность педагогов изобилует факторами, 
провоцирующими эмоциональное выгорание: высокая эмоциональная загруженность, огромное число эмоциогенных факторов, ежедневная и 
ежечасная необходимость сопереживания, сочувствия, ответственность за жизнь и здоровье детей. К тому же педагогические коллективы, как 
правило, однополы, а это – дополнительный источник конфликтов. В результате педагог становится заложником ситуации эмоционального 
выгорания, пленником стереотипов эмоционального и профессионального поведения. 

        Проблемы педагога – это проблемы всего современного общества. Надо признать, что инновации в образовательной системе касаются в 
основном ребенка. А педагог остается наедине со своими проблемами и растущим объемом отчетной документации. Попытки поднять статус 
педагогической профессии, уровень жизни самих педагогов остаются на декларативном уровне. А людям, посвятившим свою судьбу 
воспитанию детей, нужна реальная помощь. 

        В нашем дошкольном учреждении проблема эмоционального выгорания, профессиональных деформаций, а по большому счету и 
сохранения психического здоровья педагогов обозначалась постепенно, поэтапно. Сначала это было недовольство повышением требований при 



прежних условиях труда. Затем все чаще стало проявляться недовольство педагогов друг другом: ведь каждый знает, как нужно работать, 
уверен, что именно он «тянет» на себе всю нагрузку, и считает своим долгом научить напарника работать «как надо». Экономическая 
нестабильность сделала свое дело: появилась апатия, ощущение тщетности и ненужности своей работы, усталость и недовольство. 

        А в периодике все чаще стала появляться информация об «эмоциональном выгорании», о необходимости реабилитации психического 
здоровья педагогов. Педагоги вели открытый диалог, делились своими проблемами, предлагали варианты их преодоления. 

       Так и в своей практике я постепенно пришла к созданию системы работы с педагогами-психологами, была назначена  руководителем 
районного методического объединения педагогов-психологов Сарапульского района.   В районе создана психологическая служба педагогов-
психологов, так как в школах увеличилось количество детей,  учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В районе на данный момент 
работает 19 педагогов-психологов.  

           В начале работы по  программе многие педагоги–психологи были начинающими: и молодые, и среднего возраст, небыло даже 
соответствия занимаемой должности. Стажисты (были приглашены на работу в свои учебные заведения, откуда ушли на пенсию) также не все 
имеют квалификационые категории по профессии педагога-психолога.  На семинарах, которые проводились 4 раза в год, освящались и 
теоретические вопросы и было проведено много практикумов, для  начинающих специалистов были предложены памятки в письменном и 
электронном виде. Тематика семинаров – по запросу, по методической теме Управления образования. По желанию педагогов-психологов были 
проведены индивидуальные консультации по ведению документации, по  работе с детьми  и учащимися группы риска и др. оффлайн и онлайн.    
Были прослушаны вебинары по актуальным темам (арт-терапия, жестокое обращение с детьми в семье и др.). Вся работа РМО педагогов была 
прозрачной для всех участников РМО: была создана группа в вк, был назначен  ее админ , педагог-психолог, помощник руководителя РМО. 

          Первый год семинары проходили в районной средней школе не с такой большой посещаемостью (иногда иногда просто не приходил 
автобус, была сложной обстановка для транспорта на трассе).  На второй год проведения РМО педагогов-психологов – семинары стали 
выездными – в сельские школы района. На семинарах стали принимать участие и учителя-предметники, и учащиеся группы риска, что дало 
понять опыт и пользу проведения совместных социальных психологических игр в дружественной  обстановке сотрудничества, в командной 
работе (во время каникул). Педагог-психолог принимающей школы нес большую ответственность: и с методической стороны (активно выступал 
на семинаре), и с организационной стороны (обеспечение питанием, подготовка кабинетов, спортивного зала и электронной техники). 

         Особенно сплотила и повысила посещаемость семинаров совместная поездка в столицу Удмуртской республики г. Ижевск в 
Психологический центр «Психолог-плюс» на первую интервизорскую встречу педагогов-психологов УР, где мной была предложена для 
обсуждения проблемная ситуация для совместного обсуждения. Из 7 присутствующих на Встрече 6 педагогов-психологов были наши 
психологи, участники нашего РМО педагогов-психологов района.. На семинарах были проведены  мини-тренинги, мастер-классы с 
использованием экспресс-диагностики и практических упражнений здоровьесберегающей тематики, интеллектуального и творческого развития, 
получение и обобщение опыта. Материал накапливался, складывалась система работы. Главным стимулом стали воодушевленные отклики 
самих педагогов-психологов и учителей района, действенная обратная связь, что подтвердило правильность выбранного мною 
направления,  необходимость работы по данной тематике. Прошло два с половиной года  с момента первых попыток обозначить проблему 
психического здоровья  педагогов-психологов и учителей района. Некоторые педагоги проходили диагностику страхов и приезжали в 
образовательное учреждение к руководителю РМО педагогов-психологов для личных и групповых консультаций. На сегодняшний день мне 



кажется логичным объединить  накопленный опыт в единую программу. Работу по программе можно продолжить, обеспечить психологическое 
сопровождение педагогов-психологов при прохождении аттестации (снятие эмоционального напряжения, развитие навыков 
стрессоустойчивости, повышение профессионального мастерства). Помощник руководителя РМО принял участие в районном этапе конкурса 
«Педагог года» в номинации «специальное образование». Затем на Республиканском конкурсе «Педагог-года» занял II место по Республике.  

        Педагог-психолог обладающий знаниями, навыками снятия симптомов эмоционального выгорания педагогов, несомненно окажет 
психологическую помощь в данных вопросах классным руководителям, учителям-предметникам, самим учащимся, особенно учащимся с ОВЗ. 

        

«Начинающий педагог-психолог: путь к освоению профессии» 

(Психолого-педагогическая программа 
для работы  по психологическому сопровождению, укреплению и сохранению здоровья педагогов-психологов и учителей) 

 
Цель программы: 

Повышение уровня психологической компетентности начинающих педагогов-психологов и учителей, развитие их профессиональных ресурсов, 
навыков командного воздействия и психологического благополучия, укрепление и сохранение психического здоровья. 

Задачи:  

- Обучать педагогов-психологов способам регуляции психоэмоционального состояния для   сохранения и укрепления психического здоровья 
участников педагогического процесса; 

- Развивать систему профилактики стрессовых ситуаций, эмоционального выгорания в педагогической среде; 

- Формировать у педагогов- психологов, педагогов мотивацию к профессиональному самосовершенствованию личности. 

- Создавать психологические ресурсы для психологического сопровождения  обучающихся с ограниченными возможностями, детей группы    

   риска. 

        Программа рассчитана на педагогов-психологов, учителей, обучающихся сельских школ и детских садов, посещающих семинары  в  рамках 
проведения  Районного методического объединения педагогов-психологов: в районном центре (1ый год реализации программы); выездные 
семинары РМО (2-ой и 3-ий год реализации программы) в сельские школы  и детские сады:  занятия-тренинги,  практикумы, мастер-классы, 
педагогические мастерские и т.д. 

Срок реализации: 2.5 (3) года. (2020-2023.). Тренинги, занятия, семинары проходят 4 раза в год, выезды в Ижевск в Республиканский 
психологический центр «Психолог–плюс», участие в вебинарах и психологических конференциях и фестивалях (оффлайн и онлайн). Семинары 
на втором и третьем году реализации – выездные, в них могут участвовать  и учителя и учащиеся, не только педагоги-психологи 



Направления работы педагога-психолога (руководителя РМО педагогов-психологов): 

• Психопросвещение - (консультации, выступления, сообщения на семинарах, практикумах, занятиях-тренингах в рамках Районного 
методического объединения, информация  в группе РМО педагогов-психологов, выкладывание  новостей в на сайте МАУ МЦРО 
Сарапульского района, наглядная информация);  

• Психопрофилактика - (групповая и индивидуальная работа с педагогами – тренинги, психологические игры, психологические зарядки, 
креативная деятельность, релаксация); 

• Психоконсультирование - (индивидуальные и подгрупповые консультации по запросам педагогов – личностные проблемы, проблемы 
взаимоотношений и , работа со страхами, эмоциональное выгорание и др.). 

Основные формы проведения: 

• Игровые (творческого, подражательно-поискового характера, релаксационные ит.д.) 
• Обучающие (саморегуряция, аутотренинг и т.д.) 
• Творческие (арт-терапия, игра-терапия и т.д.) 
• Моделирование и анализ заданных ситуаций; 
• Беседы, дискуссии. 

Основные блоки программы: 

• Диагностический; 
• Практический; 
• Блок контроля 

        Первичная диагностика и динамика изменений отслеживается с помощью диагностического блока и блока контроля по следующим 
показателям: изменение уровня самооценки, роста мотивации на сапопознание, самореализацию; уровня посещаемости семинаров, умение 
работать с документацией педагога-психолога (отчетность),  увеличение эмоциональной стабильности, активность  в проведении семинаров,  сф 
умение преодолевать трудности в профессиональной деятельности. 

        В содержании практического блока входят разработанные семинары-практикумы, тренинги, деловые игры, практические занятия, 
психолого-педагогические практикумы в которые включены двигательные, дыхательные упражнения, игры, творческие задания, даны основные 
подходы к работе с профессиональным выгоранием, методы саморегуляции и снятия эмоционального напряжения и т.д. 

        Предлагаемая программа носит обобщающий характер. Реализация ее в рамках конкретного образовательного учреждения позволяет 
разнообразить практическую часть за счет подбора игр, техник, упражнений в зависимости от характера эмоциональных проблем участников 
группы. 

         Программа «Начинающий педагог-психолог: путь к освоению профессии» может быть реализована на базе любого районного центра для 
педагогов-психологов и педагогов сельских школ. Частично можно выбрать материалы для работы педагога-психолога в любом 
образовательном учреждении  как коррекционный и профилактический комплекс работы и  с педагогами, и с учащимися. 



        Реализация программы не требует создания специальных условий: это может быть класс, где можно переставив парты объединить 
участников семинаров в группы, спортивный зал – удобно проводить семинары во время каникул учащихся.  Учащиеся для участия могут быть 
приглашены  на семинары, в сельской местности это не составит труда.   Передвижения участников группы, расположения их по кругу и 
объединения в микрогруппы во время подвижных игр можно организовать в рекреациях. 

 

Основные принципы реализации программы: 

- Добровольное участие (участники должны иметь естественную внутреннюю заинтересованность в изменениях своей личности в ходе работы 
группы) для учителей и учащихся. 
- Новизна (оригинальность вводимых упражнений, игр и постоянная смена партнеров при выполнении заданий); 
- Самодиагностика (самораскрытие участников, осознание и формулирование ими собственных личностно значимых проблем); 
- Активность (постоянная активность участников группы); 
- Диалогизация взаимодействия (полноценное общение на тренингах, семинарах, играх, основанное на взаимном уважении участников, их  
  полном доверии друг другу); 
- Доверительность и конфиденциальность (открытость и искренность членов группы) 
- Исследовательской позиции (в процессе работы группы создаются такие ситуации, когда участникам необходимо найти решение проблемы); 
- Партнерского общения (работа в группе основывается на признании ценности личности другого человека, его мнении, интересе. Все решения    
  принимаются с максимально-возможным учётом интересов всех участников тренинга). 
 

Правила работы в группе: 

Для реализации основных принципов программы перед участниками выдвигаются конкретные правила работы в группе на каждой встрече. 

- Правило «здесь и сейчас»: главным является то, что происходит сейчас, какие чувства каждый из участников испытывает в данный момент; 
- Правило круга: во время работы участники должны видеть друг друга. Каждый участник должен находиться в равном положении относительно  
  любого другого участника; 
- Правило инициативы участников: на встречах обсуждается любая тема, соответствующая внутреннему запросу присутствующих; 
- Правило включенности: на встречах нет супервизоров, наблюдателей, оценщиков; 
- Правило эмоциональной открытости: если участник что-то думает или чувствует «здесь и сейчас», то ему надо сказать об этом, выразить свои  
  чувства, чтобы они стали достоянием группового опыта; 
- правило личного вклада: чем больше участник проявляет собственную активность, чем больше он участвует в групповой работе, тем больше  
  обратных связей он получит, следовательно, тем больше у него будет возможностей для личностного роста; 
При организации и проведении занятий необходимо руководствоваться следующими этическими нормами: 

• Участие во всех упражнениях - добровольное. 
• Участникам занятий предоставляется полная информация о способах и целях тренинга. 



• При проведении упражнений и игр принимаются все меры предосторожности против психических и физических травм. 
•  

Предполагаемый результат: 

- Улучшение психологического микроклимата в  коллективе педагогов-психологов.; 
- Повышение самооценки педагогов, уверенности в себе и своих силах (профессиональных и личностных); 
- Формирование начальных навыков рефлексии, саморегуляции негативных психоэмоциональных состояний; 
- Повышение мотивации педагогов к участию в работе тренинговых групп, как возможности самопознания и саморазвития; 
- Получение педагогами знаний, умений, навыков для сохранения своего здоровья и овладение здоровьесберегающими технологиями (снятие 
тревожности, снижение нагрузки на нервную систему, обучение навыкам релаксации педагогов и учащихся, с другими людьми); 
- Умение составлять отчеты за год по работе с детьми и учащимися с ОВЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Дата проведения, 
тема семинара 

теоретические вопросы практический компонент охват 



1 05.11.2020 
Тема: 
Документация 
педагога-
психолога. 
Контрольно-
измерительные 
материалы для 
проведения 
мониторинга 
результатов 
коррекционной 
работы с детьми с 
ОВЗ и детьми –
инвалидами. 

- Документация педагога-психолога по работе 
с детьми – ОВЗ ( положение о работе, 
Адаптированная рабочая программа с ОВЗ 
(7.1, 7.2, 5.1, 6.2, ЗПР – 5-9 классы, 
индивидуальный образовательный  маршрут 
ребенка с ОВЗ, индивидуальная папка с 
тетрадь для записей результаты работы с 
дошкольниками, с учащимися и учащихся)-  
- совместное составление плана работы РМО 
педагогов-психологов на год. 
- Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ 
(личностная сфера) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение семинара: 
1)  Оформить  документацию педагога-
психолога по работе с детьми и учащимися 
ОВЗ 
2)  Использовать в работе для подведения 
итогов (результатов в  диагностической  
деятельности классические методики) 
3)  Серьезно отнестись к  проведению занятий  
с детьми с ОВЗ, подготовить для каждого 
индивидуальный образовательный маршрут 
детей-инвалидов 

работа с метафорическими картами с 
учащимися (личностная сфера) 

7 педагогов-
психологов 

(39%) 
 

выступления   
3 педагога-
психолога 



 04.02.21 
Тема: 
Ведение 
документация 
педагога-
психолога 
(продолжение) 

- Упражнение «Мои ожидания»  (что ожидают 
от встречи) 
 - Отчет о работе педагога-психолога за 
год.(рефлексия  об успехах и трудностях – 
психологи высказываются по кругу) 
-  Документация педагога-психолога  (формы 
работы, принятие единых форм документации 
педагога-психолога 
- Психологическое сопровождение детей и 
учащихся группы риска (методики, анкеты,  из 
опыта работы руководителя РМО и педагога-
психолога со стажем 
Решение семинара: 
1)Своевременно и четко вести записи в 
журналах отчетности педагога-психолога. 
2)При возникновении затруднений в работе 
педагога-психолога обращаться за помощью к 
руководителю РМО (консультация) 
3)Использовать в работе педагога-психолога 
рекомендации, методические материалы, 
предложенные руководителем РМО, в том 
числе материалы по эмоциональному 
интеллекту с детьми с ОВЗ по снятию 
напряжения, тревожности 

Практикум «Эмоциональный интеллект» 
(определение, методы и приемы работы, 
упражнение №8 – практическая работа. 
-  Работа с метафорическими картами 
«Кошки» (что помогает (какая ситуация), 
снять агрессивное состояние, тревожность, 
злость – найти свой ресурс 
 
 

7 педагогов-
психологов 

(39%) 
 

выступления: 
 4 педагога-
психолога 

3 25.03.21 
Тема: 
Эмоциональное 
выгорание 
педагогов: пути и 
методы 
преодоления. 
(средняя школа в 
районном центре) 

- Алгоритм действий специалистов 
профилактических организаций в случае 
возникновения кризисных состояний у 
подростков в кризисных ситуациях 
(самоповреждающее поведение: причины,  
функции, маркеры). 
- Презентация «Способы снижения тревоги 
(основные способы снятия тревоги в 
стрессовых ситуациях) 
- способы выражения эмоций 
- чем опасен стресс? 
- способы преодоления стресса 

- Игры и упражнения на снятия тревоги 
«Образ сейчас» ( с каким животным себя 
ассоциируете), игра «Коридор» (тактильные 
ощущения),   «Клеевой дождик» (сплочение) , 
«Рисунок под спокойную музыку» (изо-
терапия, найдите себе пару, чем похожи 
рисунки) 
      «Образ здесь и теперь», Рисунок под 
спокойную музыку. Петрова А.Я. 
руководитель РМО педагогов-психологов 
- Арт-терапия с фольгой (элементы) 
«Создай образ себя и опиши»  педагог-

14 (77%) 
педагогов-
психологов 

 
 
 

выступления: 
4 педагога-
психолога 



- портрет стрессоустойчивого человека 
- копинг (поиск короткого пути для  
разрешения ситуации, объединение мыслей и 
действий, поиск дополнительных ресурсов – 
Лазарус и Фолькман), виды копинга 
(адаптивные, неадаптивные, частично-
адаптивные), копинг стратегии 
(когнитивные, поведенческие, эмоциональные),  
- приемы коррекционной работы 
- техника мгновенного успокоения 
- Психотерапевтическая роль метафорических 
карт «Мои любимые     
тараканы» (3 случая) (педагог-психолог с 
удостоверением по курсам по метафорическим 
картам) 
Решение семинара: 
1) Принять к сведению алгоритм 
взаимодействий специалистов 
профилактических организаций, роль 
психолога при обнаружении 
самопровреждения (действия). 
2) Использовать для снятия эмоционального 
напряжения учащихся те методы и приемы с 
данного семинара, адаптируя их к 
контингенту своих учащихся с учетом их 
особенностей 

психолог  
- Работа с цветными полотнами «Создание 
сказочного персонажа»  (совместное 
творчество в двух командах) 
- В копилку педагога-психолога:  
       - буклет с собой «Возьми себя в руки»; 
- Электронный раздаточный материал  
«Методики на почту» 

4 25.08.21 
Отчет о 
проделанной 
работе за 2020-
2021 учебный год 
 

Деловая игра «Отчет о результатах 
проделанной работе  с детьми с ОВЗ, детьми-
инвалидами и детьми группы риска» 
педагогов-психологов Сарапульского района» 
-  Презентация руководителя  РМО  
(информация о выявленных проблемах) 
- «Обсуждение в группах  по двум пунктам: 
причины  проблем и пути их решения»  
(педагоги работают в группах по 4-6 человек) 
- Анкета для педагогов-психологов 

Методика «Кактус» - тревожность, 
агрессии, самооценка 
Педагогическая мастерская «Знаю. Умею. 
Делаю» 
- на 6 столов раздаются 6 компонентов 
функциональ 
ной  грамотности на листочках бумаги с их 
определениями. На листе бумаги А4 педагоги 
выбирают иллюстрации подходящие к 
названию предложенного компонента 

7 (39%) 
педагогов-
психологов  

сельских школ 
района 

выступления:  
3 педагога-
психолога 



(информация о квалификации,  курсы 
повышения квалификации, образование, стаж, 
аттестация) 
-  Формы работы педагогов-психологов – 
интерактивная форма работы: педагоги 
распределяют полоски бумаги с написанными 
формами по группам: пассивные, активные, 
интерактивные (предварительно ведущий 
раздает формы на столы по группам) – 
обсуждение,  все ли согласны с 
распределением форм по группам. 
Решение семинара: 
1)Использовать в работе педагога- психолога 
разные формы работы: активные,  
интерактивные, с целью повышения  уровня 
развития познавательной  сферы,  
формирования коммуникативных навыков , 
развития стрессоустойчивости при 
психологической нагрузке при сдаче экзаменов. 
2)Ознакомиться с информацией :  материалы 
PISA   по функциональной грамотности, более 
подробно – креативное мышление , наметить 
задачи на следующий учебный год по данной 
теме. 
3)На следующий год обратить особое 
внимание на составление отчета работы за год 
с детьми и учащимися с ОВЗС учетом их 
потребностей и особенностей. 

функциональной грамотности. Затем на 
листочках пишут методы и приемы для 
формирования данного компонента; 
- каждая группа презентует свою работу. 
Руководитель делает выводы. 
- Работа с трудностями, которые возникали в 
течение учебного года: 1) неумение 
анализировать работу, делать отчет, 
применять в работе предложенные на 
семинаре методики 
2) неумение заявить о своей, попросить о 
методической помощи 
3) обобщение опыта, пополнение копилки 
диагностических и методических материалов 
- внесение предложений на следующий 
учебный год, заявки педагогов-психологов на 
выступления на заседаниях с опытом работы 
(новинки, интересные методики, 
методические разработки, инновации, 
игровая деятельность для детей с ОВЗ) с 
использованием интерактивных и активных 
форм работы.  
 



5 11.11.2021 
Тема: «Развитие 
креативного 
мышления чнрез 
применение 
педагогами и 
педагогами-
психологами игр и 
игровых приемов 
на уроках и 
внеурочной 
деятельности» 
(выездной семинар 
в сельскую 
основную  школу) 

Презентация «Функциональная грамотность. 
Вызовы. Креативное мышление. 
Оценка креативного мышления: 
содержательные области. 
Классификация игр и игровых упражнений для 
применения педагогами на уроках и 
внеурочной деятельности 
 
 
 
 
 
Решение семинара 
1.Педагогам района создавать 
образовательную среду средствами 
критического мышления: – учебные задачи и 
ситуации, которые помогут учащимся: 
-  лучше осознавать  изучаемый  материал 
(работа со смыслами); 
-  переводить знания из пассивных в активные 
(слова-ассоциации, Паутинка) 
-  способствовать интеграции знаний в разных 
предметных областях 
 
 

- практические задания: «Словарик», 
«Модель оценки креативного мышления»; 
- Деловая игра Командообразование 
(учащиеся 7-8 класса); 
-  Игра «Необитаемый остров» («Волшебная 
пещера» (учащиеся 9 класса); 
- Практическое задание  «Примеры заданий – 
письменное выражение» (педагоги, 
учащиеся) 
- Занятие-тренинг (уч.6 класса) «Коррекция 
страхов с помощью арт-терапевтических 
методов» ; 
Практикум с педагогами «Круги Торренса» 
(критерии оценки) 
Калейдоскоп игр:  
 «Учим, развиваем, играя»: 
- «Фишки (игры- активизаторы) для уроков и 
внеурочной деятельности»; 
- Генеалогическое дерево (педагоги и 
учащиеся); 
- Психологическая игра «Рыба-
размышляйка»,  
- Социальная игра по Хорну (совместная игра 
в кругу); 
- Карты МАК «Мои ресурсы» (рефлексия) 
- Работа с метафорическими картами 
«Встреча с собой» 

8 психологов. 
(44%) 

 
(7 сельских школ, 

1- доп.образ.) 
7 учителей 

12 учащихся 5-9 
классов 

(15 педагогов) 
 
 

Выступления: 
4 человека 

6 29.03.2022 
Тема: «Развитие 
креативного 
мышления» 
(продолжение) 
Выездной семинар 
– сельская  средняя 
школа 

Презентация «Креативное мышление.  Оценка 
креативного мышления. Модели заданий» 
Презентация «Основа формирования 
функциональной грамотности – выполнение 
учащимися учебных заданий особого типа» 
- Рефлексия «Человечек» (отметить 
настроение с помощью цветных стикеров – 
волосы и пальцы человечка) 
- Примеры заданий Творчество Пауля Клее 

- Работа с метафорическими картами 
«Встреча с собой» 
Оценка КМ в психодиагностике (качества 
креативного мышления - беглость, 
продуктивность, гибкость и разнообразие; 
нестандартность, разработанность, 
проработанность. Тест Круги Торренса (3 
подгруппы – учителя, психологи, учащиеся).  
Выполнение заданий на самовыражение 

9 (50%) 
педагогов-

психологов   из 
сельских школ 

района, 10-
учителей-

предметников 
(19 человек) 

и 8 учащихся 8 



(Щебечущие машины, Пейзаж с закатом); 
Геометрические фигуры, Гром среди ясного 
неба, Мечтательная ночь, противостояние. 
Памятки. 
- сюжеты заданий, Получение нового задания, 
Решение проблем; Компетентностная модель: 
примеры действий 
- О читательской  грамотности. 
Ромашка Блума 
Метод интеллектуальных карт 
(интеллектуальная карта, ментальная карта) – 
виды интеллектуальных карт, преимущества 
интеллектуальных карт, области применения, 
  Решение семинара: 
1)  использовать в работе педагога-психолога 
приемы и методы развития креативного 
мышления: задания (письменное выражение), 
«Щебечущие машинки»,  «Пейзаж среди 
ясного неба»,  «Геометрические фигуры», 
«Мечтательная ночь» 
2) освоить применение в работе педагога-
психолога  диагностику по развитию 
воображения, развивающие качества 
креативного мышления: беглость,  
продуктивность, гибкость и разнообразие 
(«Круги Торренса», «Дорисовывание»)  

(иллюстрации) 
работают 2 подгруппы: педагоги и учащиеся 
8 класса 8 человек. 
 
раздаточный материал: 
- современные педагогические технологии 
- Измеритель эмоций 
- Виды заданий по креативному мышлению 

класса 
 
 

Выступления: 
4 человека 

 05.04.2022 
Республиканский 
методический 
центр социально 
психологической 
помощи молодежи 
МБУ УР  
«Психолог-Плюс» 
г. Ижевск 

г. Ижевск в 13.00  
Первая Интервизорская встреча педагогов-
психологов СОШ  Удмуртской республики 

2 ведущих психолога Психологического 
центра МБУ «Психолог–Плюс» г. Ижевск 
Удмуртская республика 

разбор проблемы (случай из 
профессиональной практики: работа с 
учащимся и родителями) по запросу  

педагога- психолога Сарапульского района, 
руководителя РМО педагогов-психологов 

7 педагогов 
психологов 

(6 человек из них 
– педагоги-
психологи 

Сарапульского 
района) 

 



7 13.05.2022 
тема: «Все дети 
разные» - 
районный 
семинар 
педагогов-
психологов, 
дефектологов, 
Сарапульского 
района (работа 
трех секций 
секций) 
 

Дифференциация образовательных 
потребностей для всех трех групп ЗПР 
(теоретическая часть 
 
Секция педагогов-психологов 
Самоповреждение: маркеры, причины, 
функции и профилактика (методы и приемы 
работы с детьми группы риска); 
 - диагностический материал выявления 
маркеров суицидальных наклонностей. 
 - Алгоритм действий при обнаружении случая 
самоповреждения 
Решение семинара: 
1)  Освоить и применять в работе с учащимися 
приемы  и методы мозгового штурма для 
развития  творческого и логического 
мышления. 
2) В учебных учреждениях  педагогам-
психологам Сарапульского района создавать 
личностно-развивающую образовательную 
среду для развития творческого потенциала 
учащихся в команде со специалистами: 
учителем-логопедом, дефектологом. 
3)  Оформить копилку методик для развития 
творческого и  логического мышления. 

Мастер-классы: 
Мастер-классы (одновременно в 3 группах – 
совместно с учителями  сельскойшколы) 
 Тема: « Методы и приемы мозгового штурма 
в  оснащении  личностно-развивающей 
образовательной среды для детей с ОВЗ и для 
детей с нормой развития» 
- 25 комнат для развития ЛРОС для детей с 
ОВЗ 
- «Школа будущего» (ответить на 3 вопроса: 
Что обязательно нужно оставить от старой 
школы? Что обязательно изменить  в новой 
школе? Какая будет новая школа? 
- От минуса к плюсу. Темы: Уважение к 
старшим. Мотивация к учению. 
Представление продуктов мастер-классов для 
всех участников РМО. Подведение итогов 
(руководители групп) 
 психологам вручены памятки «Алгоритм 
экстренного реагирования», перечень 
диагностики по работе с учащимися группы 
риска 
- Программа Локаловой по работе с детьми с 
ОВЗ (3 минуты) 
- Презентация «Информация об 
интеллектуальных картах»  (Правила 
составления ИК, и сферы  применения 
интеллектуальных карт, значение ИК для 
развития учащихся, свойства ИК)  
Баллинтовская группа 
« Работа с метафорическими картами 
«Тараканы в голове» - выбрав карточку, 
вспомнить с какой ситуацией в вашей жизни 
связана) (тренинговый круг, рефлексия) 
 

12 (63%) 
педагогов-
психологов 

сельских школ 
района 

Выступления 
6 педагогов-
психологов  
6 учителей 

сельской школы 



8 17.02.2022 
Вебинар МБУ 
психологической 
помощи  
«Психолог-Плюс» 
г. Ижевск 

«Жестокое обращение с детьми в семье: 
причины и следствия» 

  участие 
15 педагогов-
психологов 

(83%) 

 
08.2022 
 Тема:  
Мастер-класс по 
использованию 
мандалотерапии 
«Озеро души» 
средняя школа 
районного центра 

 Просите -  и вам откроется, мечтайте – и это 
сбудется. 
Природа дает вам силы 
Смотри – и ты увидишь. 
Ответственность родителей. 
 
 

Озеро – это как детские души, как отдельные 
миры 
- рисование образа, который вас представляет 
- пройти через круг (ритуал пропуска в 
комнату) 
- большая мандала на доске, раскрашивают 
свою мандалу (работа с нитями) 
- Дерево радости (на рисунок дерева написать 
и повесить лист с ситуациями радости и 
грустный ситуаций) 
- нарисуй образ воспитателя, психолога, 
родителя, ребенка – взаимодействие 
- работа с негативными словами Выбрать 
слово и вспомнить трудную ситуацию из 
своей практики: эмоции, профессиональные 
трудности), 
« цвет и настроение» (отметить свое 
настроение цветом) 
- «Мои мечты» (зона комфорта, зона отдыха) 

12 
педагогов-
психологов 

4 выступления 

10 1.11.2022 
«Проблемы  
подростков: 
агрессивное 
поведение,  
аддиктивное 
(зависимое), и 
делинквентное 
поведение. 

 
 

- Введение в тему. Обсуждение (высказать 
свое мнение, мнение группы по фразе 
«Спокойная мама, спокойные дети, спокойные 
все», можно ли  сказать «Спокойные 
педагоги». Петрова А.Я. 
-  Презентация: 
«Жизнь без агрессии» (Презентация, 
упражнения, техники, методики  работа с 
навигатором профилактики «Агрессивное 
поведение» - работа с последствиями) 
агрессивного поведения, «Аддиктивное  

- Занятие-тренинг с подростками группы 
риска Снятие эмоционального напряжения у 
подростков «Коррекция страхов с помощью 
арт-терапии» (учащиеся с 6-9 класс)  
педагог-психолог Занятие-тренинг с 
подростками группы риска Снятие 
эмоционального напряжения у подростков 
«Коррекция страхов с помощью арт-
терапии»  (учащиеся с 6-9 класс). Педагог-
психолог Центра 
 ДО «Потенциал» 

18 (95%) 
педагогов-
психологов 
8 учителей-

предметников и 
начальной школы 
5 учащихся с 5-7 

класс (группа 
риска) 

 
выступления: 



(зависимое поведение) поведение» – действия 
учителя, если учащийся употребил ПАВ.  
«Делинквентное поведение: виды и формы 
делинквентного поведения» (работа в 3 
группах с текстами памяток и выступление 
представителя с данной информацией).  
Решение семинара: 
1)Проработать данные навигатора 
профилактики агрессивного, аддиктивного и 
делинквентного поведения. 
2)Использовать банк диагностического 
материалов по профилактике  стрессовых 
ситуаций у учащихся и эмоционального 
выгорания педагогов (профилактической 
работе с учащимися школ и учащимися группы 
риска, семей СОП) – дать рекомендации 
родителям данного контингента учащихся. 
3) Включить в состав службы медиации 
Сарапульского района педагогов-психологов, 
пройти курсы повышения квалификации 
(республиканская служба медиации)  

- Практикум «Игры и упражнения для 
снятия агрессии» (спортивный зал) провели 3 
педагога-психолога 
Мастер-классы: (проходят одновременно в 
разных аудиториях) 
- «Агрессия и конфликт»  -  педагог-психолог 
средней школы районного центра 
- Медитация «Медативные технологии в 
работе педагогов для урегулирования 
конфликтов и снятие агрессии»  педагог-
психолог, руководитель службы медиации 
района 
- «Профилактика эмоционального 
выгорания» Психологическая игра 
«ПРОстрахи» (эмоциональный тренажер 
Людмилы Депутатовой , Школа развития 
эмоций) педагог-психолог , руководитель 
РМО (другой учебный кабинет). 
Учителя средней  школы (8 человек) 
Рефлексия (МАК карты «Встречи с собой) 

 6 педагогов-
психологов 

11 02.2023 
Тема: 
Социально-
педагогический 
тренинг для 
педагогов «Работа 
с мыслительной 
картой» 

- снятие эмоциональной напряженности; 

- создание доверительной атмосферы; 

- формирование чувства сплоченности группы; 

 

- Психогимнастика «Здравствуйте» 
- Игра «Поменяйтесь местами» 
- Игровое упражнение «»Планировать или не 
планировать свою деятельность» 
Упражнение «Мыслительная карта» 

 

12 05.2023 
Тема: 
Психологический 
тренинг 
«Управление 
эмоциональным 
состоянием» 

управление собственным эмоциональным 
состоянием, способы улучшения настроения 

Разминка «Поменяйтесь местами те, кто…» 
включение в работу, снятие накопившегося 
напряжения 
«Мозговой штурм»  
«Составление банка эмоциональных 
состояниях» - выяснение способов 
управления своими эмоциями 

 



 

• В таблице  прописным  шрифтом отмечены мероприятия и семинары, которые относятся к укреплению, сохранению психического 
здоровья, профилактика эмоционального выгорания – педагоги многие молодые, начинающие (9человек), поэтому испытывали трудности 
в работе, говорили о страхе критики и неудачи, была неуверенность, что выполняют должностные обязанности в полной мере. 
Профилактика эмоционального   выгорания, стрессоустойчивость, умение работать не только с детьми , но и с учителями, у которых 
недавно учились (они не воспринимали серьезно своих бывших учениц как специалистов, психологов и были случаи увольнения 
педагогов-психологов) – поэтому задача укрепления и сохранения психического здоровья играет наиважнейшую роль в становлении 
педагога как профессионала, специалиста психологического сопровождения участников педагогического процесса.  
 

 

 

Вопросы об эмоциях. 
Игра «Будь внимательным» 
упражнение «Ладошка» 
Игра «Пары» 
Игра «Мышь и мышеловка» 
игра «Молчанка» 
 

13 08.2023 
Тема: 
Деловая игра 
«Психологическая 
культура в 
повседневной 
жизни» 
 
 
 
 
  

 Деловая игра «Психологическая культура в 
повседневной жизни» 
Команда 1,2 
1)«Визитка» - показать умение 
самопрезентации 
2) «Узнай своих» показать внимательность 
капитанов своим игрокам 
3) «Манера общения» - убедить партнера в 
своей точке зрения либо найти с ним комп- 
ромисс 
4) «Отгадай фразу» - учиться понимать друг 
друга без слов 
5) «Передай по кругу» - показать 
сплоченность команды 
6) «Рекламный плакат» - создать своей 
командой на листе ватмана 

 



 Результаты работы руководителя РМО педагогов-психологов  по программе 

№ 

п\п 

критерии Начало работы по 
программе 

(18 педагогов-психологов) 

Завершение работы по 
программе 

(19 педагогов-психологов) 

Примечание 

1. самооценка: 

- низкая 

- средняя 

- высокая 

 

2 

6 

10 

 

1 

4 

14 

 

2. посещаемость семинаров Районного 
методического объединения 
педагогов-психологов 

2020-2021 
5 семинаров (47.6%); 

2021-2022 
4 семинара (58.6%) 

 
 

 

 

 

2022-2023 
1 семинар (95%) 

 

после поездки в 
Республиканский 
психологический центр на 
Интервизорскую встречу 
(присутствовало 7 педагогов-
психологов – из них 6 из 
Сарапульского района, 1 – 
г.Ижевск) резко поднялась 
посещаемость семинаров, это 
сплотило группу психологов 
(психолог издалека стала 
приезжать на поезде на 
семинары) 

3. активность в проведении семинаров 
РМО педагогов-психологов 

2020-2021 – 3 человека 
2021-2022 – 4 человека 

2022-2023  - 8 человек к завершению программы 
педагоги-психологи уже 
могли самостоятельно 
работать и проводить  работу 
со своей подгруппой и 
готовить выступление с 
выводами (задания по 
мозговому штурму – 3) 

4. аттестованы на соответствие 
занимаемой должности 

2 6  



5. аттестованы на первую 
квалификационную категорию. 

1 (ОВЗ 1  

6. высшая квалификационная категория 1 1  

7. составление отчетов по работе с 
детьми и учащимися с ОВЗ 

7 отчетов (ОВЗ) 18 отчетов (ОВЗ) в одной из сельских школ 
появились в школе (после 
ПМПК ) 4 ученика с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 1 вариант 
(легкая степень) 

8. Служба медиации Сарапульского 
района 

1 

- 6 педагогов-психологов (были 
на учебе – районный симинар) 

1 педагог-психолог высшей 
квалификационной категории  – 

помощник руководителя 
медиации района (выезды на 

разбор конфликтов между 
семьями и учащимися) 

1 педагог-психолог первой 
категории – руководитель 

службы медиации 
Сарапульского района 

1 педагог-психолог – назначен 
наставником педагогов-

психологов района 

 

 

9. - получают высшее психологическое 
образование  

- выше психологическое образование 

2 

 

16 

2 

 

17 

 

10. - участие в Районном конкурсе 2021 год   



«Педагог-года- 2021», номинация 
«специальное образование» 
Республиканский конкурс «Педагог 
года – 2022» 

1 

 

2022 

1 

 

 

 

2 место по Удмуртской 
республике, аттестован на 

первую квалификационную 
категорию 

11. образовательные учебные заведения 
(сельские), где работают педагоги-
психологи 
- школы сады -  4 
- детский сад            2 
- основные школы   9 
 средние школы       4 
 

  не во всех школах района 
работают педагоги-психологи 
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Приложение 1 
Деловая игра 
«Психологическая культура в повседневной жизни» 
Цель встречи: пропагандировать психологическую культуру в повседневной жизни; практиковаться в применении коммуникативных и 
творческих навыков. 
Участники: две команды; жюри; болельщики команд. 
Психолог: «Добрый день, участники игры! Сегодня мы посвятим день психологии. Вы будете демонстрировать нам свои способности, а 
уважаемое жюри определит, кто из вас более талантлив в импровизации разных жизненных ситуаций. Пожелаю всем участникам использовать 
все свои психологические знания и умения. Представление жюри. 
Первый конкурс – «Визитная карточка» - наши команды подготовили заранее. В «Визитке» отразились лучшие качества команд, их сильные 
стороны, в общем – «психологический портрет». Максимальная оценка за конкурс 5 баллов. Встречайте команду!!» 
«Визитка» (10 минут) 
Цель: показать умение само презентации. Командам необходимо придумать себе название, выбрать капитана и подготовить заранее визитную 
карточку. В визитке команды должны отразить свои лучшие качества, показать сильные стороны, в общем – «создать психологический 
портрет». Визитка представляется командами по очереди. 
Психолог: «Второй конкурс – капитанов. Настоящий капитан – это особый человек, незаурядный. Из всех своих капитанских качеств сегодня 
капитаны продемонстрируют одно – внимание и умение узнавать своих игроков всегда и везде, даже с завязанными глазами. А уважаемое жюри 
присвоит команде один балл за каждого найденного своего игрока. 
«Узнай своих!» (6 минут). 
Цель: показать внимательность капитанов к своим игрокам. 
Конкурс капитанов. Данный конкурс заранее не известен капитанам. Настоящий капитан может узнать своих игроков всегда и везде, даже с 
завязанными глазами, используя только тактильные способности. 
Капитанам завязывают глаза. Двигаясь вдоль сидящих, капитаны ощупывают головы и одежду игроков и находят членов своей команды. За 
каждого найденного получают по 1 баллу. 
Психолог: «Конкурс «Манера общения» покажет способности наших команд настоять на своем. Основная же задача команд – 
продемонстрировать нам во время разговора культуру и вежливость в общении. От каждой команды выходит по участнику. Пара из двух команд 
получает сове задание для спора, написанное на карточке. У команд будет по четыре задания, поэтому максимальная оценка – четыре балла за 
конкурс. Пожалуйста, приступим!». 
«Манера общения» (по 2 минуты на диалог). 
Цель: убедить партнера в своей точке зрения либо найти с ним компромисс, а также продемонстрировать культуру общения. 



От каждой команды выступают по два участника. Им предстоит составить диалог друг с другом по сценарию карточки, которую они получают. 
В паре используются парные карточки. Партнеры для диалога должны находиться в другой команде. (Поскольку конкурс сложный, можно 
заранее дать ознакомиться с ним командам, чтобы они приготовили примерные фразы для спора, а во время самого конкурса педагоги 
проявляют именно умение вести диалог). 
 
Психолог: «Конкурс «Отгадай фразу!». Каждая команда получит карточку и постарается с помощью мимики и жестов показать, что там 
написано. Мы все знаем, что такое невербальное общение. Пусть наши участники проявят чудеса этого общения, так, чтобы играющие с другой 
команды с первого раза отгадали, какая фраза написана на карточке у команды! Максимальная оценка за фразу – три балла. 
«Отгадай фразу» (6минут). 
Цель: учиться понимать друг друга без слов. 
Команды получают карточки с фразой. Сколько слов в фразе, столько участников выходят и с помощью мимики и жестов показывают, что там 
написано. Каждый показывает по одному слову из фразы. Остальные участники команды отгадывают, что написано в карточке. 
Фразы для карточки могут быть такие: «Страшная радость пришла в наш дом!», «Все знают – любовь зла!». Можно использовать пословицы, 
поговорки. 
Психолог: Конкурс «Передай по кругу!» покажет сплоченность команды. Каждая команда получит апельсин. Этот апельсин нужно передавать 
по кругу. Первый круг – зажав его локтями, второй круг – коленями, третий круг – подбородками! За каждый круг команда, выполнившая 
упражнение, быстрее, получает один балл». 
«Передай по кругу» (5 минут). 
Цель: показать сплоченность команды. 
Команда становится в кружок, получает апельсин. Этот апельсин нужно передавать друг другу по кругу. Первый круг – зажав его локтями, 
второй круг – коленом, третий круг – подбородками. (За каждый круг команда, выполнившая упражнение быстрее, получает 1 балл). 
Психолог: «В завершающем конкурсе командам надо будет создать рекламный пла»Узнай своих»»Отгадай фразу»кат «Психологическая 
культура в нашей жизни». К доске прикреплены два ватмана. Участники сидят спиной к ватману. Один встает, подходит к ватману и начинает 
рисовать рекламный плакат «Психологическая культура в нашей жизни». Когда он закончит свою часть, садится обратно, подходит следующий 
участник и продолжает рисовать плакат, затем по очереди все остальные. Интересно то, что остальные участники не видят, что рисуют в этот 
момент. В этом конкурсе время не ограничивается, важно не кто быстрее рисует, а кто создаст лучшую рекламу психологической культуре. 
Максимальная оценка за конкурс – 5 баллов. Приступим!». 
«Рекламный плакат» 
Командам необходимо создать рекламный плакат «Психологическая культура в повседневной жизни». 
К доске прикреплены два ватмана. Участники сидят спиной к ним. Один встает, подходит к ватману и начинает изображать рекламный плакат 
«Психологическая культура в нашей жизни». Когда он закончит свою часть, садится обратно, подходит следующий участник и продолжает 
рисовать, затем по очереди все остальные. Важно, что остальные участники не видят, что рисуют в этот момент. 
Это задание не ограничивается по времени, оценивается не кто быстрее, а кто лучше создаст рекламный плакат. 
Психолог: «На этом, дорогие друзья, наши конкурсы подошли к концу, и я уступаю слово жюри! 
И напоследок хочется пожелать всем присутствующим в этом зале раскрытия и применения в жизни своих способностей. Ведь в этом и есть 
успех, а успех приносит счастье. Счастья Вам! До новых встреч!!!» 



Приложения к Деловой игре. 
Карточка А «покупатель» 
Вы от нечего делать просто зашли в парфюмерный отдел магазина. Продавец навязчиво предлагает Вам товар. Вы сомневаетесь в полезности 
покупки. Вам не нужен такой товар, объясните это продавцу! 
Карточка А «продавец»Вам нужно убедить покупателя в необходимости покупки в отделе парфюмерии. Вы должны обязательно продать ему 
что-либо и по-доброму разойтись с покупателем. Действуйте смелее! 
Карточка Б «покупатель» 
Вы – почтенный пенсионер. Просто прогуливаясь, зашли в отдел спорттоваров. Покупать ничего не собирались. А навязчивого продавца вообще 
пора «поучить жизни», чтобы знал, как уважать старших! 
Карточка Б «продавец» 
Вы – продавец спортивных товаров. Вы твердо убеждены, что если человек пришел в ваш отдел, то должен сделать покупку. А теперь убедите в 
этом покупателя. Будьте настойчивы! 
Карточка В «классный руководитель» 
Вы звоните своему ученику – двоечнику. Вам нужно убедить его в необходимости посещать школу. Продолжайте разговор и во что бы то ни 
стало заставьте ученика выслушать Вас! 
Карточка В «ученик» 
Вы – злостный прогульщик, грубиян, лентяй, двоечник. Вам нужно как можно скорее отвязаться от классного руководителя, который звонит вам 
по телефону. Но постарайтесь быть вежливым. Трубку класть нельзя! 
Карточка Д «сплетница» 
Вы звоните своей подруге. У вас много последних сногсшибательных новостей. Расскажите подруге все в подробностях! Не жалейте её времени, 
она все должна узнать именно сейчас. Заставьте подружку выслушать вас полностью, не разрешайте себя перебивать! 
Карточка Д «подружка» 
Вам звонит подруга-сплетница. Как же вам надоело слушать её рассказы, вы просто устали их ежедневно выслушивать! Закончите разговор как 
можно быстрее. Помните, что вы вежливы, не любите ссориться и не можете бросить трубку. 
 
Приложение 2 
Мастер-класс 
по использованию мандалотерапии 
«ОЗЕРО ДУШИ» 
Психолог: «Среди бескрайних просторов лесов и пустынь, гор и равнин есть тайные озёра, подобно голубым самоцветам на зеленом платье 
земли. Эти озёра наполнены волшебством детства и мудростью прошлых поколений. Одни озёра такие тихие и прозрачные, а их воды так 
приветливы и теплы, что хочется сразу окунуться в них. Но есть и другие озёра – мрачные и холодные, их глубокая темная вода пугает и 
отталкивает неосторожного путника. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность ты никогда не знаешь, что ожидает тебя в глубинах этих 
озёр, где их ключи, кто населяет их, что происходит на самом дне и есть ли подводные течения, омуты и камни. 



Каждое озеро – это тайна, постоянно меняющая свои очертания. Кто-то увидит только гладь озера, кто-то готов добраться до его глубины. А 
стоит ли вообще пытаться узнать тайны озёр? А может, обойти их стороной или научиться плавать в загадочных водах, узнавая ответы на самые 
сокровенные вопросы? У тебя всегда есть выбор. 
Озеро – это как детские души, как отдельные миры, со своими историями, со своей судьбой… 
Сегодня у Вас есть шанс окунуться в тайны озера детской души, посмотреть, услышать, почувствовать, узнать и удивиться. Пусть это невольное 
вторжение станет путеводной звездой в мир детства и открытий. 
Открой в себе ребенка! 
Итак, путешествие в Страну озёр начинается. К сожалению, вы не можете быть в этой стране людьми. Вы должны представить себе образ, в 
котором вы будете путешествовать по Стране озёр. 
На листе бумаги в течение 8-10 минут вы нарисуйте образ, который будет представлять вас в Стране озёр. Дайте ему имя. 
Теперь назовите себя. Кто Вы? Нам необходимо пройти через круг, чтобы оказаться в тайной стране. 
(Ритуал пропуска в круг). 
Пусть каждый найдет себе место в круге. Запомните его, это очень важно. Когда Вы проходили через круг, вам помогали другие, что часто 
бывает в жизни. Помоги другому – помогут тебе. 
(С доски срывается ткань, под которой находится рисунок большой мандалы). 
Психолог: «Мы прибыли в страну Волшебного озера. Найдите свое место на изображении мандалы, прикрепите в этом месте свой нарисованный 
образ. Итак, вы узнали, нашли свое место в мандале чувств. Опишите свои чувства тремя словами, пусть это будет первые три слова, которые 
придут вам на ум. Есть ли желающие сказать о своих чувствах? (Ответы участников). 
Как трудно и важно сказать, что ты чувствуешь. 
А сейчас закройте глаза. Придя в чужой мир, приоткрывая чужие тайны, мы не должны забывать о своих истоках и корнях. Озеро души 
открывает свою первую тайну и дарит её вам. (Звучит релаксационная музыка). 
Ранее утро. Туман. Хрустальная прохлада. Слышится шелест травы и пение птиц. Над озером стелется туман. Вы приближаетесь к нему и 
видите – озеро расцвело. Откройте глаза. Посмотрите на волшебный круг – это Цветочное озеро. (На доске изображение «цветочной мандалы» 
на листе формата А3). 
У вас есть точно такое же изображение Цветочного озера. Найдите самый главный цветок в круге. Раскрасьте его. Посмотрите: рядом с 
цветочком растут его близкие. Кто они? Раскрасьте их. Подумайте, какие это цветы? Запишите свои ассоциации. Есть ли в этом Цветочном озере 
друзья главного цветочка? Напишите, что нужно для цветов, чтобы они были счастливы? Подумайте, что мешает цветам. Где найдут они свои 
силы? Напишите ответы на эти вопросы. 
Психолог: «У каждого озера есть свои границы. Выберите цвет, который подходит для берегов вашего озера. Подумайте, почему вы выбрали 
именно этот цвет, что он для вас значит? Что вы сейчас чувствуете?» (Ответы участников). 
Обозначив свои границы, мы понимаем, где заканчивается наша территория, наш внутренний мир и начинается мир других. 
(Участники становятся в круг). 
Психолог: «А сейчас озеро готово открыть вам новую тайну. В середину круга встаньте те, кто почувствовал тревогу. Озеро души дарит вам 
волшебные водоросли как путеводные нити в лабиринтах судьбы». (Участники, стоящие на границе круга, берут в руки клубки разноцветных 
нитей и протягивают концы нитей тем, кто стоит в центре круга. Под медитативную музыку все начинают двигаться по часовой стрелке). 



Психолог: «Сейчас вы будете украшать мандалу различными предметами. Главное украшение – это люди, которые стоят в центре. Это задание 
мы будем выполнять молча. Людей, стоящих в центре круга, мы попросим принять удобное для них положение. Мы будем украшать круг молча, 
можно использовать самые различные предметы, нити. 
Просите – и вам откроется, мечтайте – и это сбудется. 
 
Психолог: «Давайте поделимся мыслями, чувствами по поводу выполненной работы. Озеро души подарило каждому свой опыт, кто-то отдал 
свое тепло, кто-то в своей душе открыл новое. 
Делитесь – и вам вернется. 
Психолог: «А теперь мы отдохнем. (Медитация). 
Сядьте удобно, расслабьтесь. Берега озера утопают в зелени. Я люблю бывать там. Свежий воздух, прохлада, шелест травы всегда притягивают 
меня. Я опускаюсь в траву, закрываю глаза. Я расслабляю ноги, руки, лицо: дышится легко, ровно, глубоко. Травы, мои любимые травы 
упоительно пахнут, придают мне силы и уверенность. Я открываю глаза и вижу свой любимый цветок. Он склонился надо мной, приветствует 
меня. Дышится легко, ровно, глубоко. Кругом тишина. Только журчит вода, где-то поет птица свою назойливую песенку. Я радуюсь вместе с 
ними каждому мгновению дня. Дышится легко, ровно, глубоко. Как прекрасен мир! Я смотрю в голубое небо. Причудливые ватные облака 
спокойно плывут по голубому воздушному морю. Дышится легко, ровно, глубоко. Насладившись прохладой, я встаю с цветочного ковра. На 
память земля дарит мне цветок или травинку. Я знаю, что это мое, то что мне нужно… Я возвращаюсь домой. 
А теперь откройте глаза. Зарисуйте или напишите, какую траву или цветок вы взяли с собой. Положите его в символический мешочек. А теперь 
у двоих из вас есть возможность забрать с собой свой ароматический мешочек. (Участники выбирают травы, которыми заполняют свои 
мешочки – включаются обонятельные ассоциации). 
Природа дает Вам силы. 
Вечереет. Над озером спускается птица-ночь, а вокруг озера один за другим вспыхивают ночные огоньки. Как человеческие странники, как 
искры ночных светил, они помогают заблудшим душам вырваться из тьмы страха, обмана, лжи. Их тепло согревает, и ты понимаешь, что 
великая сила скрыта в тебе самом, только ты сам можешь вырваться из пелены ночи. А рядом всегда есть кто-то, кто протянет тебе свой 
горящий огонёк… 
Смотри – и ты увидишь, слушай – и ты услышишь. 
А сейчас мы с вами сделаем горящую мандалу. 
Зажигаются свечи. 
участники вытягивают руку со свечой к центру, идут по кругу, ступая аккуратно, не спеша, с зажженными свечами в руках. 
затем вытягивают одну руку со свечой к центру, снова идут по кругу в другую сторону. 
затем встают в пары и синхронно выполняют упражнения, вверх-вниз, влево вправо. 
очерчивают круг горящими свечами, ставят их на пол по кругу, сами становятся в центр круга. 
Психолог: «Возьмитесь за руки, станьте ближе друг к другу. Закройте глаза. (Звучит медитативная музыка). Вы находитесь в центре, где 
соединяются человеческая сила, разум, эмоции. Вы не одни, вы не одиноки. Вы крепко стоите на ногах. Вы знаете, что делать. Вы верите, что 
все будет хорошо. Впереди открытия и радости, удачи и поражения. 
Впереди огромная жизнь, и это здорово!!! 



Уходя, не забудьте забрать свою свечу, которая будет вам напоминать о пребывании В Стране Озера души. А теперь каждый, кто покидает эту 
страну, подойдет к мандале чувств, найдет свой образ, мысленно попрощается с ним и обретет свое настоящее имя. 
 
 

 

 

 
 
Приложение 3 
Социально-педагогический тренинг для воспитателей 
«Работаем с мыслительной картой» 
Цели: 
* снятие эмоциональной напряженности; 
* создание доверительной атмосферы; 
* формирование чувства сплоченности группы; 
После каждого упражнения проводятся обсуждение, анализ его выполнения 
(2-3 мин). Участники отвечают на вопросы ведущего (в его роли может выступать старший воспитатель или педагог - психолог, или они могут 
совместно проводить работу) типа: Что вы почувствовали, о чем подумали во время игры, упражнения? И т.д. 
Психогимнастическое упражнение «Здравствуйте!» 
(время проведения – 5 мин) 
Участники хаотично двигаются по залу. По сигналу ведущего, каждый должен найти себе пару, и прикоснуться к ней той частью тела, которую 
укажет ведущий. Выбирать одну и ту же пару несколько раз подряд нельзя. Прикоснувшись необходимо сказать: «Привет!», «Здравствуйте!» 
или Добрый день!». Указания ведущего могут быть самыми разнообразными: он может предложить участникам поздороваться ладонями, 
плечами, локтями, спинами, носами и др. 
Игра «Поменяйтесь местами» 
(время проведения - 5 мин) 
Участники стоят по кругу. Ведущий называет некий признак, по которому они меняются местами. Чтобы участники нашли больше признаков, 
объединяющих друг друга («Я не один такой!»),вопросы необходимо подбирать по принципу: веселые, проблемные и чередовать их между 
собой. Признаки могут быть такими: 
* кто пришел в юбке; 
* у кого подавленное настроение; 
* у кого короткая стрижка; 
* кто испытывает трудности в планировании своей деятельности; 
* кто любит золотые украшения; 



* кто не знает, как составлять конспекты занятий; 
* у кого двое детей; 
* кто иногда опаздывает на работу; 
* у кого ничего не болит; 
* кто не знает, как общаться с родителями; 
* кто любит играть роли; 
* кто жалеет, что выбрал профессию педагога; 
* кто любит отдыхать на море и др. 
 
Основная часть 
Цель: развитие у воспитателей умений определять общее содержание темы применительно к конкретному возрасту детей, виды деятельности, в 
которых его можно представить; выстраивать логические и ассоциативные цепочки между занятиями; ставить образовательные задачи в каждом 
виде деятельности. 
Игровое упражнение «Планировать или не планировать свою деятельность?» 
(время проведения - 15 мин) 
Каждый участник получает карточку с вопросом: «Чем для вас является план работы?». Из трех предложенных вариантов ответа педагог 
выбирает один, опираясь на свой собственный опыт. Варианты ответов следующие: 
* план – это формальный документ (имеются другие методические пособия с 
готовыми конспектами); 
* план – это документ, необходимый для контроля и анализа деятельности 
педагогов (заполненные графы воспитателем в реальности выполнить 
невозможно); 
* план – важный документ, позволяющий достигнуть результатов деятель- 
ности (без него нельзя представить последовательность действий для 
достижения результата). 
Ведущий предлагает каждому педагогу по очереди (по кругу, начиная с правой стороны), высказаться относительно выбранного ответа. По ходу 
объяснений он составляет табличку (3 графы – 3 варианта) для записи ответов педагогов. Затем подводятся итоги полученных результатов, после 
чего ведущий резюмирует, что планирование деятельности является эффективным при условии соблюдения всех основных правил составления 
плана: 
* определение целей (куда необходимо двигаться) – данные цели заданы 
базовыми госпрограммами; 
* определение стратегии (как двигаться) – подбор необходимых методик и 
технологий; 
* выбор тактики (с помощью каких средств) – определение оптимальных 
методов и приемов, форм работы; 
* контроль достижения ожидаемых результатов и коррекция действий 



(планирование без анализа невозможно). 
В настоящее время существуют новые подходы к планированию деятельности педагогов. Ведущий предлагает участникам поговорить, 
например, о разработке мыслительной карты. 
Упражнение «Мыслительная карта» 
Каждый педагог получает чистый лист бумаги (А-4), письменные принадлежности (ручку, карандаши, фломастеры). Затем дает задание: 
разработать свой вариант мыслительной карты по обобщению представлений детей по теме «Медведь» (поэтапно): 
* напишите все, что вы знаете о медведе; 
* обозначьте цифрами: что и в каком порядке вы можете рассказать детям 
о медведе (можно определить и возраст детей); 
* укажите, какие формы работы для этого можно использовать; 
* выберите итоговое мероприятие с детьми по этой теме. 
Ведущий просит воспитателей придумать и кратко представить систему работы с детьми своей возрастной группы по теме «Медведь». Надо 
рассмотреть разные занятия и виды деятельности вне занятий в определенной последовательности, определив их образовательные задачи. 
После того как педагоги оформили свои мыслительные карты, ведущий предлагает каждому кратко рассказать о своем проекте. Затем 
проводится обсуждение. 
Итоговая часть 
Цели: 
* запустить процесс самораскрытия педагогов; 
* развивать умение открыто выражать свои чувства, переживания вербальными 
и невербальными способами. 
Игровое упражнение – технология «Шесть шляп». 
Перед педагогами разложены на столе шесть шляп (красного, черного, желтого, зеленого, белого, и синего цвета). Ведущий объясняет, что метод 
шести шляп активизирует наше мышление и делает его всесторонним. Простая просьба о чем-то подумать зачастую вызывает у нас 
растерянность. Но если нас пригласить исследовать предмет, используя метод шести шляп, широта нашего восприятия быстро увеличивается. 
Каждая шляпа отвечает за свой режим мышления: 
Красная шляпа – эмоции, интуиция, чувства человека. Когда человек надевает эту шляпу, он не должен давать объяснения своим эмоциям, он 
только их обозначает, проговаривает: «Какие у меня по этому поводу возникли чувства?» 
Черная шляпа – критика, недоверие, осторожность: «Какие препятствия могут быть на моем пути? В чем недостатки? Сработает ли это?». 
Желтая шляпа – поиск положительных сторон, преимуществ: «Почему это стоит сделать? Что хорошее, положительное я вижу в этой затее, 
ситуации?». 
Зеленая шляпа – различные новые идеи, предложения, творчество: «Какие альтернативы данному решению, данной ситуации? Что еще можно 
сделать?». 
Белая шляпа – «чистый лист» - поиск информации, ответов на вопросы: «Какой мы обладаем информацией?». 
Синяя шляпа – организация мышления: «Чего мы достигли? Что с этим мы будем делать дальше?». 
Ведущий предлагает участникам высказать свое мнение о работе над мыслительной картой, уделяя внимание разным аспектам мышления в 
зависимости от цвета шляпы. 



Начинается работа с красной шляпы (все по очереди надевают ее и обозначают свои эмоции и чувства). Примерные вопросы для эффективного 
вхождения в роль в той или иной шляпе. 
* Сфокусируйте свое мышление на эмоциях, которые вызывает у вас эта работа. Какие чувства вы испытываете сейчас? 
* Каковы ваши мысли в желтой шляпе? Какие положительные стороны можно найти в данной работе (в такой ситуации)? 
* Мы выслушали положительные стороны. Теперь давайте переключимся с желтой шляпы на черную. Какие могут возникнуть неприятности, 
если поступить таким образом? Что может не получится, если мы попытаемся воплотить эту идею? 
* Находясь в черной шляпе, вы объяснили, почему идея может не сработать, Теперь давай те перейдем к зеленой шляпе и посмотрим, нельзя ли 
разрешить проблемы. 
* Какие факты нам известны? Что мы об этом знаем? Давайте наденем белые шляпы. 
* Здесь я хотела бы надеть синюю шляпу и спросить. Можем ли мы прий ти к выводу? 
Ведущий по окончании круга с каждой шляпой подводит итог и делает предложение педагогам продолжить работу над созданием мыслительной 
карты, но уже в другом направлении, например, по теме «Знакомство детей с книгой». Данный вид работы будет являться совместным проектом 
каждой возрастной группы, обсуждение которых состоится на следующей встрече. 
Игровое упражнение «Подарок» 
(время проведения – 5 мин) 
Участники группы встают в круг. В этом упражнении каждый участник дарит и получает выдуманный подарок. Ведущий встречи начинает игру 
словами: «Наталья, я хочу подарить вам…» далее изображает подарок руками, который передает названному участнику. Участник, который 
получил подарок, принимает его и кладет рядом с собой. Затем этот педагог благодарит за полученный подарок и также делает свой выбор. Игра 
продолжается до тех пор, пока каждый участник не получил и не подарил подарка. 
Прощание 
(время проведения 7 – 10 мин) 
Проводится ритуал: обратная связь, когда каждый участник, получив мяч, рассказывает о своих чувствах, переживаниях, эмоциях, полученных в 
ходе тренинга. Каждый имеет возможность высказать свое мнение. Обратная связь осуществляется по кругу. 
 
Приложение 4 
Психологический тренинг 
«Управление эмоциональным состоянием» 
Цель: Управление собственным эмоциональным состоянием, способы улучшения настроения. 
Разминка «Поменяйтесь местами те, кто…» 
Цель: включение в работу, снятие накопившегося напряжения. 
Участники группы сидят на стульях в кругу. В середине круга стоит водящий. Он говорит: «Поменяйтесь местами те, у кого двое детей». Во время смены 
водящий занимает свободное место. Кто остался без места, тот водит. 
Мозговой штурм. 
«Составление банка эмоциональных состояний». 
Цель: выяснение способов управления своими эмоциями. 
Участники группы отвечают на следующие вопросы: 
Что вы понимаете под эмоциями? 



Какие эмоции чаще испытываете? 
Как боретесь с негативными эмоциями? 
В процессе обсуждения составляется список способов борьбы с негативными эмоциями. Полученный список корректируется и дополняется общим 
обсуждением. 
Ведущий: «Эмоции – особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непосредственных переживаний, ощущений приятного 
и неприятного отношения человека к миру и людям, процесс и результаты его практической деятельности. К классу эмоций относятся: настроения, чувства, 
аффекты, страсти и стрессы. Это так называемые чистые эмоции. Они включены во все психические процессы и состояния человека. Любые проявления его 
активности сопровождаются эмоциональными переживаниями. 
Главная функция эмоций состоит в том, что благодаря эмоциям мы лучше понимаем, друг друга, можем, не пользуясь речью, судить о состоянии друг друга, 
настраиваться на совместную деятельность и общение». 
Игра «Будь внимательным». 
Ведущий: «При разговоре люди смотрят друг на друга. Чтобы проверить вашу наблюдательность, давайте поиграем. Закройте глаза. А теперь поднимите 
руку, у кого сосед со светлыми волосами? Откройте глаза и проверьте себя. Опять закройте глаза. У кого сосед с темными глазами? Поднимите руку. 
Откройте глаза и проверьте себя. Опять закройте глаза. У кого сосед, в ушах которого две дырочки? Поднимите руку. Откройте глаза и проверьте себя». 
Ведущий: «Я благодарю всех вас за активное участие в игре, желаю, чтобы в будущем у вас были только приятные знакомства». 
Упражнение «Ладошка» 
Цель: эмоционально расслабиться и сблизиться. 
Ведущий: «Возьмите лист бумаги и карандаш. Обведите на листе бумаги свою ладонь. Внутри каждого пальца впишите по одному качеству, которое вам в 
себе нравится. Затем подпишите лист и передайте по кругу. Каждый участник допишет те качества, которые он ценит в вас. Если кто-то по какой-то причине 
не хочет вписывать ничего. Это его право. Листок с качествами должен вернуться к вам». 
Комментарии: можно использовать музыкальное сопровождение. Упражнение длится 2-3 минуты. 
Игра «Пары» 
Ведущий: «Вам нужно стать пары в произвольном порядке. На каждую пару берется по одному листу бумаги. В этой игре надо стать друг к другу лицом и 
зажать лист бумаги лбами. Листок бумаги надо удерживать во время движения по помещению без помощи рук – руки должны быть заведены за спину. 
Двигаться необходимо постоянно, в произвольном направлении. Выигрывает та пара, которая дольше других удерживала лист». 
Игра «Мышь и мышеловка» 
Ведущий: «Вам необходимо стать в круг. Выбрать водящего – мышку. Плотно прижмитесь друг к другу ногами, бедрами, плечами и обнимитесь за пояс – это 
«мышеловка». Задача водящего всеми возможными способами вылезти из мышеловки: отыскать «дырочку», уговорить кого-то раздвинуть играющих, найти 
другие способы действий, но выбраться из создавшейся ситуации». 
Комментарии: «мышеловка» не должна пинаться ногами, не делать больно «мышке». 
Игра «Молчанка». 
Ведущий: «Все вы сейчас будете молчать, а я попытаюсь вас рассмешить. Кто издаст звук, тот исполнит желание ведущего». 
Ведущий: Рассказывает анекдоты или смешные стихи. 
- Идет по лесу заяц, на дереве висит волк, за ногу привязан. 
-Волк, ты что делаешь? 
-Вешаюсь. 
-А почему за ногу? За шею надо. 
-Я пробовал, дышать нечем. 
Червяк, проползая вокруг травинки, неожиданно увидел другого червяка, неописуемо красивого, и тут же без памяти влюбился. 



-Выходи за меня замуж! – страстно воскликнул он. – Только ты можешь меня осчастливить! 
-Заткнись лучше, старый дурак! – ответил объект его страсти. – Я твой другой конец. 
Антисоветы психолога педагогу. 
Не обращай внимания на детей. Их много – ты один! 
Учение детей – дело рук самих детей. Не мешай ребенку учиться! 
Если кто-то падает – подтолкни его, и процесс ускорится. 
Если тебе плохо, то с какой стати кому-нибудь должно быть хорошо? 
Педагогика – замечательное дело! Только дети мешают. 
Сладкое воспоминание. 
Провоцируйте конфликты. 
Пусть они трясут весь садик. 
А потом – коль доживете 
Вы до пенсии своей – 
Будет вам, что в жизни вспомнить, 
Лежа на больничной койке, 
И решать, что эти годы 
Были прожиты не зря. 
Развитие речи. 
Научите педагогов 
Очень крепко выражаться. 
Поливают пусть друг друга. 
И ругаются с детьми. 
Через месяц убедитесь 
Как спокойно на работе. 
*** 
Речь активно развивая, 
Быстро стрессы победим. 
Забота о психотерапевтах. 
Повышайте постоянно 
Агрессивность и тревожность 
У себя и педагогов 
И, конечно же, детей! 
Вам за это благодарны 
Будут психотерапевты. 
Вы поможете им быстро 
Ощутить бюджета рост. 
 
Кто рассмеялся, выполняет задания: рассказать стихотворение, спеть песню, рассказать смешной случай из своей жизни. 
 



Ведущий: «Стресс, как правило, сопровождается негативными эмоциями, такими как злость, страх, грусть. И негативными состояниями, такими как 
раздражение, беспомощность, апатия. Никому не нравится переживать эти эмоции и состояния, однако в природе нет ничего лишнего. Каждая эмоция 
выполняет определенную функцию и зачем-то нужна, так же как человеку необходима способность, испытывать физическую боль, голод или холод. 
Давайте сейчас разобьемся на четыре группы, каждая из которых получает задание: обсудить, зачем человеку нужна способность, испытывать негативные 
эмоции и состояния. 
Первая – обсуждает злость; 
Вторая – страх; 
Третья – грусть; 
Четвертая – апатию. 
По ходу обсуждения записывайте свои выводы. На работу дается 3-5 минут. Далее группы рассказывают о результатах своей работы». 
Ведущий: подводит итог обсуждения. 
Злость мобилизует нашу энергию, позволяет защититься; 
Страх сигнализирует об опасности; 
Грусть побуждает нас задуматься; 
Апатия дает «передышку», позволяет отстраниться от ситуации, взглянуть на нее со стороны. 
Я предлагаю вам обсудить, что вы делаете, когда испытываете негативные эмоции? Сравните два высказывания: 
«Ты ненадежный друг, потому что не выполняешь своих обещаний» и «Я злюсь, потому что книга, которую ты забыл принести, сейчас мне очень нужна». 
Второе высказывание позволяет человеку открыто говорить о своих негативных эмоциях, не создавая конфликта. 
Упражнение «Путаница». 
Ведущий: «В этой игре мы все постараемся повысить друг другу настроение. 
Все становятся в круг и поднимают правую руку. Теперь надо взять за руку любого из участников, кроме своего соседа. Не разжимая правых рук, повторить 
то же левыми. Теперь все запутались в клубок. Надо распутать клубок, держась за руки. (Перед игрой снять обувь и надеть спортивную одежду)». 
Упражнение «Звуковая гимнастика». 
Цель: знакомство со звуковой гимнастикой, укрепление духа и тела. 
Ведущий: «Прежде чем приступить к звуковой гимнастике, нужно встать в круг, расслабиться, выпрямить спину. Сначала делаем глубокий вдох носом, а на 
выдохе громко и энергично произносим звуки: 
А – воздействует благотворно на весь организм; 
Е – воздействует на щитовидную железу; 
И – воздействует на мозг, глаза, нос, уши; 
О – воздействует на сердце, легкие; 
У – воздействует на органы, расположенные в области живота; 
Я – воздействует на работу всего организма; 
М – воздействует на работу всего организма; 
Х – помогает очищению организма; 
ХА – помогает повысить настроение. 
 
Игровое упражнение «Песня». 
 



Ведущий: «Сейчас мы с вами повысим настроение. Я предлагаю спеть хором. Для начала всем знакомая песня «В лесу родилась ёлочка». По первому хлопку 
ведущего, все начинают петь. По второму хлопку – пение продолжается «про себя», молча. По третьему хлопку – опять нужно петь вслух. Тот, кто ошибется, 
выходит из игры». 
Ритуал прощания. 
Упражнение «Связующая нить». 
Ведущий: «Долгое время миф об идеальном педагоге, который никогда не сердится, «не выходит из себя», всегда служил примером, препятствовал 
осознанию педагогом своих негативных чувств, что привело к определенным последствиям: деформации личности педагога. Выход видится не только в 
признании присущих нам чувств, но и в умении работать с ними. Как поступить с теми чувствами, которые причиняют страдания? С обидой, злостью, 
страхом, тревогой? Один из способов – научиться понимать и выражать их. 
Я для вас подготовила маленькую информацию, как лучше выйти из стрессовых ситуаций и 9 профилактических правил для всех и каждого. 
Сейчас каждый из вас, держа клубок в руках, выскажет: что он чувствует сейчас, как прошел тренинг, что хотел бы пожелать участникам или лично кому-то». 
 
 
 

 
Приложение 5 
 

Приложение (семинар 1.11.2022) 

 
 

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
(памятка в соответствии с навигатором профилактики) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Работа с последствиями агрессивного поведения 
• Окажите первичную помощь ученику-жертве агрессивных действий 
• Наедине уточните, в каком он состоянии (физическом и психологическом) 
• Уточните, не является ли проявление агрессии систематическим по отношению к нему, есть ли у него друзья в школе 
• Проявите заботу, предложите ему по необходимости обращаться к вам за поддержкой, предложите ему выговориться 

Если вы столкнулись                         - Аккуратно остановите, не акцентируй на   
с непосредственными                                 этом внимание других учеников  
проявлениями агрессии                                                                                              -                    
                                                                                 - Постарайтесь не переходить  на крик,        
                                                                                   избегать агрессивных действий со своей 
                                                                                   стороны 



• Уточните. Готов ли он пойти на примирение с агрессором 
• Вступите в диалог с агрессором 
• Не спешите занимать обвинительную позицию 
• Спросите, что с ним сейчас происходит, в какой он сейчас ситуации 
• Попробуйте уточнить, в чем причина, зачем он себя так ведет, возможно,  ему самому нужна помощь 
• Спросите, при каких условиях он больше не стал бы совершать подобные действия (возможно, подходящим решением будет заключить 

некоторую «сделку») 
• Уточните его интересы, круг общения, , по возможности включите его в какую-нибудь творческую/конструктивную деятельность, 

которая может быть ему интересна 
• Уточнить, готов ли он пойти на примирение/восстановление отношений с жертвой 

 
 
 
 
 

 
• Вынесите этот случай на консилиум с другими специалистами школы 
• Обсудите этот случай со школьным психологом  и представителем школьной службы примирения/медиации (если она есть) 
• Учитывая семейную ситуацию ребенка-агрессора, аккуратно сообщите  родителям, попросите их не применять насильственные 

наказания. Объясните ситуацию родителям жертвы 
• Совместно с другими специалистами школы разработайте программу психолого-педагогических мероприятий, направленных на 

профилактику и коррекцию агрессивного поведения, помощь жертве, сплочение учебного коллектива, приступите к реализации этой 
программы 

• По возможности, включите агрессора и жертву в созидательную, интересную им коллективную деятельность, где они оба смогут 
чувствовать свою причастность к коллективу и осознавать полезность  собственных действий 

• В случае травли на публичных страницах в социальных сетях, обратитесь к их администратору (если не является другой ученик) либо 
вынесите на консилиум предложение обратиться в правоохранительные органы с целью блокировки данной ситуации (если 
администрация анонимна или относится к школе) 

• Через некоторое время проведите мониторинг ситуации. Убедитесь, что динамика агрессивных проявлений идет на спад 
 

Куда еще                        Всероссийский телефон доверия (бесплатно,  круглосуточно)                                         8-800-2000-122 
можно обратиться                            
педагогу                                      Горячая линия  «Дети онлайн» 
                                                                     8-800-250-00-15 
                                            

Если случай подразумевает хотя бы малейшую потенциальную 
угрозу для здоровья (физического и психологического) или 
ученик ведет себя агрессивно систематически 



                              Информационный портал по проблемам буллинга: 
                                            http://druzbacn.сartoonnetlinetwork.ru/#/get-help 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

АДДИКТИВНОЕ (ЗАВИСИМОЕ) ПОВЕДЕНИЕ 

       Если у вас возникли подозрения о том, что обучающийся употребил психоактивное вещество, необходимо: 

• Удалить учащегося из класса, отделить его от одноклассников 
(старайтесь сделать это как можно менее агрессивно, не акцентируя на этом внимание других учеников, безоценочно). 

• Срочно вызвать медицинского работника школы (не оставляя обучающегося одного) 
• Поставить в известность руководителей школы, психолога, социального педагога 
• В случае, если состояние подростка может быть расценено как состояние наркотического или алкогольного опьянения 
• Немедленно известить о случившемся родителей или опекунов подростка (учитывайте семейную ситуацию, попросите родителей 

избегать насильственных действий, рекомендуйте разобраться в ситуации, оказать поддержку) 
• В рамках консилиума с другими специалистами школы разобрать программу дальнейшего сопровождения обучающегося и 

профилактических мероприятий в школе, рассмотреть вопрос о необходимости его постановки на профилактический учет 
Что еще может сделать учитель для профилактики аддиктивного    
                поведения обучающегося: 



• Сохранить контакт с подростком. Для этого помните, что авторитарный стиль взаимодействия для подростков неэффективен и даже опасен.  
Чрезмерные запреты, ограничения свободы и наказания могут спровоцировать у подростка ответную агрессию и заставить погрузиться его 
еще глубже в  аддиктивное поведение. В подростковом возрасте  предпочтительной формой взаимодействия является заключение 
договоренностей.  

• Способствовать созданию дружеской поддерживающей атмосферы в классе, ориентировать учеников на совместную деятельность и 
сотрудничество. Всегда внимательно выслушивать жалобы детей, помогая им разобраться в возникшей ситуации. 

• Обращать внимание на ситуации, когда один или несколько учеников явно демонстрируют какой-либо вид аддиктивного поведения (чаще 
курение или  употребление алкоголя),  проведите разъясняющую беседу с ним лично, поговорить с родителями, для дополнительной помощи 
обратитесь к школьному психологу и социальному педагогу. 

• Классный час используйте как место и время поговорить о личных интересах каждого ученика, ненавязчиво пропагандируя ЗОЖ. 
• Важно поддержать диалог с подростками, оставлять возможность, чтобы при необходимости  ученик мог обратиться к вам в трудной 

жизненной ситуации. 
• Способствовать развитию умения у обучающегося отстоять свою точку зрения в дискуссиях со взрослыми, это поможет ему отказать в 

предложениях употребления ПАВ. 

Куда еще                              Всероссийский Детский телефон доверия            
                                                         (бесплатно, круглосуточно) 
можно обратиться                                    8-800-2000-122 
                                              Федеральная горячая линия  по вопросам                   
                                                      наркомании и алкозависимости 
 педагогу                                                   8-800-700-50-50 
                                                Здоровая Россия. Проект Министерства   
                                                                здравоохранения РФ  
                                                                   8-800-200-0-200 
                                                Горячая линия «Ребенок в опасности»  
                                                        Следственного комитета РФ   
                                                                   8-800-200-19-10                                                    
 
 
 

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
 

        Делинквентное поведение - это поведение, при котором нарушаются  нормы права, но в силу  либо недостижения ребенком или подростком 
возраста уголовной ответственности, либо незначительности правонарушения, за ним не следует уголовное наказание.  



        К криминальному поведению относятся серьезные преступления, влекущее за собой уголовное наказание. 
            

Какие виды и формы делинквентного поведения существуют? 
 
 

•  
•    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Делинквентное поведение 
• Может сопровождаться социально-психологической  дезадаптацией 
• У подростков опосредовано групповыми ценностями 
• В настоящее время может проявляться в интернет-сфере 
• В некоторых случаях под открытым делинквентным поведением в форме агрессии скрывается суицидальное или аутодеструктивное 

поведение 
• Нередко первые признаки (особенно в детском возрасте) говорит о наличии проблем в жизни ребенка, с которыми он не может 

справиться привычными способами 
• Каждый учащийся, демонстрирующий указанные признаки, нуждается в серьезной комплексной помощи специалистов в сотрудничестве 

с родителями 
• Чем раньше и /или чем сильнее такое поведение начинает проявляться, тем более интенсивная работа должна проводиться с ребенком 

 
 

Какие факторы риска повышают уязвимость ребенка? 
 

Скрытое делинквентное поведение в 
форме причинения имущественного 

ущерба 
- мелкое воровство 
- кражи со взломом 
- мошенничество 
- вымогательство, грабежи 
- пологи 
- вандализм, поджоги 
- разрушение имущества 
Иногда имеет место раннее начало в возрасте 

7-7.5 лет 

Открытое делинквентное поведение 
в форме агрессии 

- злобные выпады, злословие, 
обвинения и запугивание  
- травля (буллинг) или иное насилие 
по отношению к младшим детям или 
сверстникам 
- мелкое хулиганство 
- драки (в т.ч. в подростковых 
группировках) или нападения 
- жестокие действия по отношению к 
животным 

Иногда имеет место раннее начало в 
возрасте около 6 лет 

 



3) Индивидуальные факторы риска 
- оправдание правонарушений, отрицательное отношение к закону 
- сниженная критичность к своему поведению, непонимание происходящего 
- выраженные эмоциональные особенности  (холодность по отношению к другим, сниженная способность к сочувствию, частые колебания 
настроения, проявления гнева и злости, обидчивости, скрытности, , а также чувство одиночества, непонимания другими) 
- повышенная возбудимость, импульсивность, беспокойная агрессивность, неумение контролировать себя 
- желание обратить на себя внимание или повышенная общительность 
- невысокие познавательные возможность 
- употребление ПАВ 
- стремление получить сильные впечатления, поиск авантюрных удовольствий 
- неспособность сопротивляться вредным влияниям 
 

4) Социальные факторы риска 
- непоследовательные  стратегии воспитания, вседозволенность либо заброшенность 
- излишний или недостаточный контроль, авторитарность,  со стороны  взрослых 
- плохие взаимоотношения с близкими, опыт физического или эмоционального насилия 
- недостаток знаний у взрослых о возрастных особенностях детей и о том, как справляться с трудными педагогическими ситуациями 
- конфликты в школе, пренебрежение со стороны сверстников 
- отрицательная оценка способностей ребенка взрослыми 
- окружение ребенка или подростка состоит в основном из ребят или взрослых с похожими поведенческими проблемами 
- неорганизованность детского отдыха и досуга 
- примеры преступных действий, насилия, жестокости,  безнаказанности, которые наблюдает ребенок в своем ближайшем социальном 
окружении или продукции СМИ 
 
Делинквентное поведение 
- связано с комплексом сочетающихся индивидуальных и социальных факторов риска 
- наличие одного или нескольких признаков/факторов может быть проявлением осложненного возрастного кризиса, реакцией на стресс в жизни 
ребенка или случайностью. 
 
 
 
 
Какие сильные  
стороны 
ребенка являются  
предохраняющими  

- любовь и забота в семье, доверительные отношения с родителями, поддержка со стороны значимых 
взрослых и сверстников с социально-одобряемым поведением 
- хорошие познавательные способности и чувство юмора 
- внутренний самоконтроль, способность управлять гневом, целеустремленность, навыки принятия 
решений 
- интерес к учебе, социально-одобряемым увлечениям, активному участию в работе класса, наличие 
определенных обязанностей и успехов в их выполнении 
- уважение других людей, законов и норм общества, школы, семейных стандартов, признания и 
одобрение правильных действий. 
С б    б        



факторами? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         В случае проявления нескольких признаков и/или факторов риска, повышающих уязвимость действуйте  НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО по 
общему алгоритму, представленному в Навигаторе профилактики 
 

Рекомендации по взаимодействию с детьми и подростками 
• Отмечайте положительные стороны ребенка, не делая акцент на отрицательных, чтобы не навешивать ярлыки. Старайтесь оценивать не 

самого ребенка, а его поступки. Избегайте  публичного порицания, сравнения, выделяя кого-то одного, это может задеть чувства других 
учеников. 

• В случае возникновения сложной ситуации,  решайте проблему, беседуя с ее участниками. Ребенок может не сразу открыться, ему 
нужно, ему нужно время, чтобы довериться. Если мнение ребенка противоречит Вашему, попробуйте построить с ним конструктивный 
диалог. 

•  Обращайте внимание на ваши чувства и эмоции. Если Вы злитесь или испытываете  другие сильные чувства во время общения с 
учеником, то переадресуйте решение проблемы другим специалистам (психологу или социальному педагогу), чтобы не усугубить 
ситуацию. 

• В сложных ситуациях привлекайте внимание родителей к проблеме ученика.  Помните, что ребенок может скрывать школьные события 
от родителей.  Налаживайте и поддерживайте доверительное отношение с родителями своих учеников. 

• Доверяйте интуиции и своему профессиональному опыту: если Вам кажется, сто что-то не так, и у ученика выявляются резкие изменения 
в поведении, покажите свою готовность помочь ему. 
• Если вы столкнулись с тем, что подросток делится с проблемой, с которой вы не можете справиться сами, сохраняйте спокойствие, 

говорите искренне и постарайтесь определить, насколько серьезна ситуация. Попытайтесь донести, что любые действия направлены на 
его благо и, возможно, ему  следует обратиться  при вашей помощи и поддержке родителей к другим специалистам. 

• Постарайтесь выработать с ребенком и с его родителями совместный план решения проблемы. 
• При выявлении выраженных поведенческих трудностей у ребенка обсудите на школьном консилиуме вместе с администрацией школы, 

психологом, социальным педагогом, родителями или законными представителями сложившуюся ситуацию и выработайте план работы. 
При необходимости скоординируйте свои действия свои действия со специалистами КДН и ЗП, ПДН, ПМПК, центров ППМС помощи. 



Куда еще             Всероссийский Детский телефон доверия 
можно                                         8-800-2000-122 

обратиться      Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного 
       педагогу?                                       Комитета РФ 
                                                                8-800-200-19-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 6 (семинар 1.11.2022) 
 



• У меня накапливается злость в школе от ________________

• Я терпеть не могу, когда _______________________________

• Я не хочу слышать, когда ______________________________

• Я просто психую, когда ________________________________

• Когда я злюсь, я ______________________________________

У меня накапливается злость в школе от ________________

Я терпеть не могу, когда _______________________________

Я не хочу слышать, когда ______________________________

Я просто психую, когда ________________________________

Когда я злюсь, я ____________________________

 



Приложение 7 

Упражнения и игры для снятия агрессии у детей и подростков (семинар 1.11.2022) 
 

1 часть тактильная 
10) Доверительное падание 
11) Отталкивание ладошками -  ноги на одной полосе, сильно отталкиваться друг от друга 
12) Поймать щит – палец впереди- меч, ладошка сзади – щит – игра в парах 
13) Толкание друг друга в плечо 
14) Ладонь, другой стучит кулаком по ладони, потом меняются  - в парах 
15) Пощечина - Ладошку положить на щуку и по ней бить 
16) Также пощечина, только стоя на коленях 
17) Душит сам себя, другой разжимает ладошками за ушами – сжимать ладонями «крапива» 
18) Человек на четвереньках стоит, все вместе давят на него ладонями, а он с рычанием встает 
2 часть вербальная 
Нельзя агрессию проявить на себя, надо куда-то девать – на себя. Прямая агрессия ребенку не по силам. Обида – злится, потом чувство вины 
 Лучше всего – выговориться – сказать, за что ты на него злишься. Раздражение – агрессия на себя, ничего не делает, чтобы что –то 
изменилось. 
       Сложность – на прямую на социальную агрессию не ответить.  
       Примирение – индивидуальная провокация агрессии, с голосом и другими техниками. 
Существует такая формула (реакция на агрессию) «Замри» - загоняется внутрь, «Беги» - туда, сюда, недоделать, 
«Бей» – самая здоровая для себя, социальное взаимодействие в сторону. 
5) Упражнение – делятся все по парам  на две части. Один убегает, другой догоняет, надо задеть за плечо, затем меняются.  
6) «Глаза в глаза» - игра «Зеркало» - стоят в двух кругах друг перед другом, смотрят и кричат, по три раза, затем встают в общий круг – и 

кричат все вместе. 
7) «Общий круг» - вместе встали плечом к плечу плотно, носки и пятки вместе и сели друг другу на колени. 
8) Упражнение «Комплимент» и «Гадкие слова» - в течение 3 минут. Потом говорит другой в паре. Сначала комплимент, а потом гадкие 

слова – противоположного значения. 
 
 
 
 
 
 
 
 



План проведения заседания РМO педагогов-психологов №1 
Тема: 

Отчет о проделанной работе за 2021-2021 учебный год 
(от 25.08.2021) 

Повестка дня 
Методика Кактус» - педагоги рисуют кактус на листочке ¼ А4. 
Деловая игра «Отчет о результатах проделанной работе  с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами и детьми группы риска» педагогов-психологов 
Сарапульского района» 
-  Презентация руководителя Петровой А.Я. (информация о выявленных проблемах) 
- «Обсуждение в группах  по двум пунктам: причины  проблем и пути их решения»  (педагоги работают в группах по 4-6 человек) 
- каждая группа делает выводы по результатам своей работы. 
2) Анкета для педагогов-психологов (обновление информации) 
3) Формы работы педагогов-психологов – интерактивная форма работы: педагоги распределяют полоски бумаги с написанными формами по 
группам: пассивные, активные, интерактивные (предварительно ведущий раздает формы на столы по группам) – обсуждение,  все ли согласны с 
распределением форм по группам. 
4) Педагогическая мастерская «Знаю. Умею. Делаю» 
- на 6 столов раздаются 6 компонентов функциональной  грамотности на листочках бумаги с их определениями. На листе бумаги А4 педагоги 
выбирают иллюстрации подходящие к названию предложенного компонента ФГ. Затем на листочках пишут методы и приемы для 
формирования данного компонента; 
- каждая группа презентует свою работу. Руководитель делает выводы. 
5) внесение предложений на следующий учебный год, заявки педагогов-психологов на выступления на заседаниях с опытом работы (новинки, 
интересные методики, методические разработки, инновации, игровая деятельность для детей с ОВЗ) с использованием интерактивных и 
активных форм работы. 
6) Обсуждение и принятие темы работы РМО психологов на новый учебный год – руководитель Петрова А.Я. предложила тему: «Развитие 
креативной грамотности» (предложить конкретные вопросы для обсуждения в группах) 
7) Вынесение решения заседания РМО педагогов-психологов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
 

МБОУ Сигаевская СОШ 
 

Отчет о проведении семинаров РМО педагогов-психологов на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тема  Дата 
проведения 

Теоретические вопросы 
(анкеты, методики, тесты, 

формы работы) 

Практический компонент Выступления 
педагогов-психологов 

на РМО 

1.  Тема: «Развитие креативного 
мышления через применение 
педагогами игр и игровых 
приемов на уроке и внеурочной 
деятельности» 
 Присутствовало  психологов 8 
чел.: Лысков В.В. (МБУ ДО 
«Потенциал», Дубовцева О.Е. 
(МБОУ Нечкинская СОШ); 
МБОУ Лоншакова С.И. 
(Октябрьская СОШ); Петрова 
А.Я. (МБОУ Сигаевская СОШ) ,  
Гарипова А.В. (д/сад с.Сигаево), 
Шергина И.Е. (НОШ с.Сигаево), 
Каерова Э.М. (НОШ с.Северный), 
Перевозчикова О. Н. (НОШ 
с.Мостовое),  
 
учителей Шевыряловской школы 
7 чел. 
учащиеся 5-9 классов 
 

11.11.2021  
 
 
 
 
 
Презентация 
Функциональная 
грамотность. Вызовы 
Креативное мышление 
3.Креативное мышление. 
3 практических задания 
(«Словарик», «Модель 
оценки креативного 
мышления», Оценка 
креативного мышления: 
содержательные области 
 
 
 
Классификация  игр и 
игровых упражнений для 
применения педагогами 
на уроках и внеурочной 
деятельности  

- деловая игра 
«Командообразование» (учащиеся 
7-8 классов); 
- Игра «Необитаемый остров» 
(«Волшебная пещера») 
Игра на знакомство «Кто Я?» 
(картинки 25 шт.); 
 
- Тренинг «Коррекция страхов с 
помощью арт-терапевтических 
методов» (учащиеся 6 класса) 
Практическое задание «Примеры 
заданий – письменное выражение. 
(педагоги и учащиеся)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Практикум с педагогами «Круги 
Торренса, критерии оценки 
 
 

Петрова А.Я. (МБОУ 
Сигаевская СОШ); 

Петрова А. 
 
 
 
 
 
 

Лысков В.В. 
 

Петрова А.Я. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Иштубаева А.Н. 
Уракова Л.Б. 

 
 
 



Презентация 
 
 
 
Калейдоскоп  игр «Учим, 
развиваем, играя» фишки для 
уроков и внеурочной деятельности 
(«Генеалогическое дерево» - 
задание для педагогов и учащихся.) 
Игра «Рыба-размышляйка» 
(незаконченные предложения) – 
вместе в кругу учащиеся и 
педагоги 
Социальная игра по Хорну 
(совместная игра в кругу) 
Карты МАК «Мои ресурсы» 
(Учащиеся 6 класс) 
Решение семинара: 
1.Педагогам района создавать 
образовательную среду средствами 
– учебные задачи и ситуации, 
которые помогут учащимся: 
- учащимся лучше осознавать  
изучаемый  материал (работа со 
смыслами); 
- переводить знания из пассивных в 
активные (слова-ассоциации, 
Паутинка) 
- способствовать интеграции 
знаний в разных предметных 
областях 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Петрова А.Я. 
 
 
 
 
 
 
 

Каерова Э.М. 
 

Лысков В.В. 



 
 
  

2. «Развитие креативного мышления 
участники: 
- педагоги-психологи (9 чел .) 
Втюрина Н.Н. (Усть-
Сарапульская  ООШ); 
Баранова Г.А.(Сигаевская СОШ) 
Мавлявиева А.Н. (Кигбаевская 
СОШ), Шергина И.Е. (НОШ 
с.Сигаево), Гарипова А.В. (д/сад 
с.Сигаево), Каерова Э.М. НОШ 
с.Северный),   Шергина Василина 
Александровна (Мазунинская 
СОШ), Осинкина А.А.  
(Тарасовская ООШ), Петрова А.Я. 
(Сигаевская СОШ)  
10 учителей Мазунинской школы: 
 Сырыгина О.Б., Байтемирова 
Алевтина Анатольевна, Агафонов 
А.Б. учитель географии, Самарин 
И.В. учитель, физики, Карманова 
М.Л., Беляева Е.П., Байтемирова 
С.А., Шергина С.М. – учителя 
начальных классов, Новикова 
В.В. учитель математики,  
 
 
 

29.03     
.2022 

место 
проведения 
МБОУ 
Мазунинская 
СОШ 

 

 
 
 
Презентация «Креативное 
мышление.  Оценка 
креативного мышления. 
Модели заданий» 
Презентация «Основа 
формирования 
функциональной 
грамотности – 
выполнение учащимися 
учебных заданий особого 
типа» 
 
 
- Рефлексия «Человечек» 
(отметить настроение с 
помощью цветных 
стикеров – волосы и 
пальцы человечка) 
 
 
. 
 
Примеры заданий 
Творчество Пауля Клее 
(Щебечущие машины, 
Пейзаж с закатом); 
Геометрические фигуры, 
Гром среди ясного неба, 
Мечтательная ночь, 
противостояние. 

- Работа с метафорическими 
картами «Встреча с собой» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка КМ в психодиагностике 
(качества креативного мышления - 
беглость, продуктивность ; 
гибкость и разнообразие; 
нестандартность, разработанность, 
проработанность. Тест Круги 
Торренса (3 подгруппы – учителя, 
психологи, учащиеся).  
Выполнение заданий на 
самовыражение (иллюстрации) 
работают 2 подгруппы: педагоги и 
учащиеся 8 класса 8 человек. 
 
 
 

Гарипова А.В. (МБОУ 
НОШ с.Сигаево) 

 
 
 
 

Лысков В.В. (МБУ  ДО 
«Потенциал») 

 
 
 
 
 

Ищтубаева А.Н. 
Шевыряловская школа 
 
 
 
 
 

Петрова А.Я. 
Сигаевская СОШ 

 
 

Каерова Э.М. 
 
 
 
 
 
 
 

Шергина И.Е. 



Памятки. 
- сюжеты заданий, 
Получение нового 
задания, Решение 
проблем; 
Компетентностная 
модель: примеры 
действий 
 
 
О читательская 
грамотности. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шергина В.А. 

3. Присутствовали: 
- 12 педагогов-психологов 
Осинкина А.А. (Тарасовоская 
ООШ),Шергина И.Е.( д/сад 
Сигаево) , Лысков В.В. 
(Потенциал), Кадырманова Е.В. 
(Уральский д/сад), Петрова А.Я. 
(Сигаевская СОШ), Дубовцева  
О.Е. Нечкинская СОШ, 
Байтемирова С.А. (Мазунинская 
ООШ), Баранова Г.А. (Сигаевская 
СОШ), Мизюкова Э.А. 
(Дулесовская ООШ), Мавлявиева 
А.Н.(Кигбаевская ООШ) 
Рузаева Л.Ю. (Соколовская 
ООШ), Лоншакова С.И. 
(Октябрьская ООШ), 
5 учителей Шевыряловской 
школы: 
-Медведева Н.В.,  Фазлиахметова 
А.Р.,   Валентина Владимировна. 
Наталья Владимировна, Фаузия 

13.05.2022 «Дифференциация 
образовательных 
потребностей для всех 
трех групп ЗПР 
(теоретическая часть) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Мастер-классы (одновременно в 3 
группах – совместно с педагогами 
Шевыряловской школы) 
 Тема: « Методы и приемы 
мозгового штурма в  оснащении  
личностно-развивающей 
образовательной среды для детей с 
ОВЗ и для детей с нормой 
развития» 
- 25 комнат для развития ЛРОС для 
детей с ОВЗ 
- «Школа будущего» (ответить на 3 
вопроса: Что обязательно нужно 
оставить от старой школы? Что 
обязательно изменить  в новой 
школе? Какая будет новая школа? 
- От минуса к плюсу. Темы: 

Даутова С.Л. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рузаева Л.Ю. 
 

Баранова Г.А. 
 

Петрова А.Я. 
 
 
 



Азатовна                
 

 
 
 
 
 
 
 
Самоповреждение: 
маркеры, причины, 
функции и профилактика 
(методы и приемы работы 
с детьми группы риска; 
диагностический 
материал выявления 
маркеров суицидальных 
наклонностей. Алгоритм 
действий при 
обнаружении случая 
самоповреждения) 

Уважение к старшим. Мотивация к 
учению. 
Представление продуктов мастер-
классов для всех участников РМО 
педагогов-психологов. Подведение 
итогов (руководители групп) 
 далее педагоги-психологи 
 
 
 
 
 
 
 
 
писхологам вручены пяамятки 
«Алгоритм экстренного 
реагирования», перечень 
диагностики по работе с 
учащимися группы риска 
- Программа Локаловой по работе с 
детьми с ОВЗ (3 минуты) 
- Презентация «Информация об 
интеллектуальных картах»  
(Правила составления ИК, и сферы  
применения интеллектуальных 
карт, значение ИК для развития 
учащихся, свойства ИК)  
Баллинтовская группа 
« Работа с метафорическими 
картами «Тараканы в голове» - 
выбрав карточку, назвать 
ситуацию) (тренинговый круг, 
рефлексия) 

Шергина И.Е. 
 

ответственные за 
мастер-классы 

 
 

 
Лысков В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мавлявиева А.Н. 
 

Петрова А.Я. 
 
 
 

Петрова А.Я. 
 

4.  г. Ижевск в 13.00 Первая 
Интервизорская встреча 

5.04.2022  разбор пробемы по запросу  
педагога МБОУ Сигаевской СОШ 

 



педагогов-психологов СОШ  
Удмуртской республики 

психолога Петровой А.Я. в- случай 
из практики  работы с учащимися и 
родителями 

5. РМО психологов в «Психолог 
плюс» УР 
приняли участие 6 педагогов-
психологов: 
 Петрова А.Я. 
Гарипова А.В. 
Лысков В.В. 
Лоншакова С.И. 
Шергина И.Е. 
Бирюкова Е. 
Дубовцева О.Е. 

17.02.2022 
с 14.00-15.00 

тема: «Жестокое 
обращение с детьми в 
семье:  причины и 
следствия» 

  

 
 
 
 

Работа с детьми с ОВЗ 
 
 

 
Диагностические измерительные материалы 

1. Школьный мотив (10 вопросов Лусканова), самооценка – «Кактус», «Лесенка»; «Схема адаптации В. И.Чирков», слуховая память – «10 слов», 
зрительная память «9 предметов», смысловая, механическая  память –«Пары слов», скорость мышления – «Адрес», ассоциативное мышление(школа, 
мама, учитель), внимание – «Фигура Рея», воображение «Дорисовывание», «Психологический климат в классе», 
2. Методика «Кактус», Социометрия, «Рисование по точкам», «Домик», «Корректурная проба» (буквы), Таблицы Шульте (числа), 10 слов», 
«Лабириринт», «Четвертый лишний», «Закономерности»,   
. Методика «Лесенка»  
Цель методики: Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его 
оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 
2. Тест тревожности П.Тэммл, М. Дорки, В.Амен Методика  
Цель: Методика используется для исследования тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения 
с другими людьми. Определение степени тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 
информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе. 



3.  Методика «Контурный САТ-Н» 
Цель: Методика выявляет реальное состояние ребенка (эмоциональное, аффективное, мотивационное) через его ответы. Основная цель 
тестирования – раскрытие отношений между ребенком и окружающими его людьми(родителями) в наиболее важных или травматичных для ребенка 
жизненных ситуациях. Важно то, что результаты методики не зависят от культурных различий того или иного общества и уровня социального 
развития ребенка. 
4. Методика «Кактус» 
Цель методики: Методика направлена на изучение состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности 
и интенсивности. 
5. Методика «Два дома» 
Цель методики – определить круг значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в семье, в детской группе, выявление симпатий 
к членам группы, травмирующих для ребенка ситуаций. 
Диагностика развития внимания: 
1.Методика «Что изменилось?» 
Цель: Методика направлена на диагностику развития непроизвольного внимания. 
2. Копирование точек  (модификация теста Керна-Йирасека) 
Цель: Методика направлена на исследование произвольного внимания с опорой на внешние знаковые средства. 
3. Методика Пьерона-Рузера 
Цель: Методика направлена на исследование устойчивости внимания, возможностей его переключения. 
 
Диагностика развития памяти: 
1.Тест «Вспомни картинки» 
Цель: Оценка состояния кратковременной зрительной памяти и деятельности удержания материала; уточнение объема запоминаемого материала. 
Оценка состояния долговременной зрительной памяти и деятельности удержания материала; уточнение объема запоминаемого материала. 
2.Тест «Посмотри и запомни» 
Цель: Оценка состояния кратковременной зрительной памяти и внимания, уточнение объема запоминаемого материала и способность 
воспроизведения материала в точной последовательности. 
3.Методика «Выучи слова» 
Цель: С помощью данной методики определяется динамика процесса заучивания.   
Цель методики: Изучение состояния памяти – непосредственного запоминания, способности к заучиванию и т.д 
4.Тест «Запомни и найди» 
 Цель: Оценка объема и устойчивости зрительной памяти, полноты воспроизведения. 
Диагностика развития мышления: 
1.Методика «Нелепицы» 
Цель методики: Оцениваются элементарные образные представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 
существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же методики определяется 
умение ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль. 



2.«Третий  лишний» 
Цель методики: Определение уровня развития логического мышления 
Диагностика дошкольной мотивации: 
1.Методика «Изучение соподчинения мотивов»  
 Цель: изучение особенностей соподчинения мотивов в дошкольном возрасте. 
2. Методика «Изучение мотивов взаимодействия со взрослыми»  
Цель: изучение особенностей мотивов взаимодействия со взрослыми. 
Диагностика воображения: 
1. Методика «Где чье место?» 
Цель: Посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации. 
2. Методика «Нарисуй что- нибудь»  Т.Д. Марцинковской 
Цель: Определить уровень развития воображения дошкольника. 
Диагностика самооценки: 
1.Лесенка О.В Хухлаевой, тест « Несуществующее животное» 
Цель: определение уровня самооценки. 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Учебное учреждение, 
ФИО педагога-психолога 

О
Н

Р 

Ф
Ф

Н
Р 

 
ЗП

Р 
Категории уч-ся с ОВЗ Динамика  

развития 
Группа 
риска 

(опекаем
ые, 

ОДН, 
КДН) 

(кол-во) 
 

Семьи 
СОП, 

профрабо
та, 

 

1 
(8.1)

2 
(УО

) 

2 
(ТНР 

 

7.1 7.2 5.1 6.2 

1. МБУ ДОЦентр 
«Потенциал» Лысков 
Владимир Владимирович 
1.5ст. 
(отчет сдан) 

- - 1уч. - - 2 
реб. 
6 лет 
7 лет 

- 2д. 
5 лет 
7 лет 

- положительная. 
динамика 

2уч. 
40(%) 

неустойчивая. 
динамика 
2уч.(40%) 

Отрицательная 

4уч. 
(КДН); 

4уч. 
группа 
риска; 

1уч.(жес
т.обр.) 

Консульт
аций 

проф.- 18, 
по 

запросу 
родителей 

-44. 



1уч.(20%) 
2. МБОУ Нечкинская СОШ 

Дубовцева Ольга 
Евгеньевна 
(0.5ст.) 
 

-  - 1уч. - 4уч. - - - 2уч. 
(40%) 

положительная 
3уч. (69%) 

Неустойчивая 
динамика; 

 

4уч.(оп.) 2 

3. МБОУ Усть-
Сарапульская ООШ 
Втюрина Надежда 
Николаевна 
(0.25) 
(отчет сдан) 

- - 7уч. - - - 3уч. - - Положительная  
5уч.(50%) 

Отрицательная 
5уч. 

(50%) 
. 

- - 

4. МБДОУ д/сад с. 
Уральский 
Кадырманова  Екатерина  
Владимировна 
(0.25ст.) 
(отчет  сдал) 

- - - - - - 2реб. - - Положительная 
динамика 

1реб..(50%); 
Отрицательная  

1 реб.(50%) 

- - 

5. МБОУ Мазунинская 
ООШ 
Байтемирова Светлана 

         Работает 2 
месяца 

  

   
6. 

МБОУ Сигаевская СОШ, 
Петрова Альфия 
Ямалдиновна 
 (1ст.) 
(отчет сдан) 

- - 6уч. - - - 8уч. 2уч. 1 уч. Положит.10уч. 
(59%) 

Неустойчивая 
6уч.(35%) 

Отрицательная. 
1уч.(6%) 

 

5уч. 
(ОДН, 
КДН) 

2с 
семьи 

7.  МБОУ Октябрьская 
ООШ 
Лоншакова Светлана 
Ивановна 
0.2ст. 
(отчет сдан) 

-  - - - - 1уч. - - 1уч. 
(100%) – 

положительная 
динамика 

5уч. 3уч. 



 
8.  

МБОУ Кигбаевская СОШ 
Мавлявиева Альфия 
Наилевна 
(1.5ст.) 
(отчет сдан) 

- - - 8 - - - - - Положительная 
динамика 
4уч. (50%) 
устойчивая 

3у.(38%) 
отрицательная 

1уч.(12%) 
 

- - 

9. МБДОУ с.Сигаево, 
Гарипова Анна 
Васильевна 1.0ст. 
(отчет сдан) 

9д. 2д. 4д. 1д. - - - - - Положительная 
9(56%),  

4 неустойчивая 
(25%) 

Отрицательная 3 
(19%) 

Группа 
риска 

(опекаем
ые, 

ОДН) 
 

Семьи 
СОП 

 

10. МБОУ НОШ с. Мостовое, 
Перевозчикова Ольга 
Николаевна 
(0.5ст.) 
(отчет сдан) 

- - - - - - 4уч. - 1уч. Положит. 
3уч. (60%) 

Неустойчивая 
2уч. 

(40%) 

1оп.  

11. МБОУ Дулесовская ООШ 
Мизюкова Элла 
(0.25ст.) 
(отчет не сдан) 
 

-  - - - - - - 1уч. 1уч. 
(100%) 

положит. 
динамика 

4оп. - 

12. МБОУ Соколовская ООШ 
Рузаева Любовь Юрьевна 
(0.5) 
(отчет не сдан) 

-            

13. МБОУ Тарасовская ООШ 
Осинкина Алевтина 
Анатольевна 
(0.25 ст.) 
(отчет не сдан) 

-            

14. МБОУ Мазунинская 
СОШ, 

- - - - - - 7уч. - -                          Положит. 
динамика 

- - 



Выводы:  
1. Сдано педагогами-психологами 7 отчетов до 1 июня 2021г. (данные помещены в таблицу). 
- МБОУ Сигаевская СОШ Петрова АльфияЯмалдиновна 
- МБУ ДОЦентр «Потенциал» с. Сигаево Лысков Владимир Владимирович 
- МБОУ Девятовская ООШ Бирюкова Елена Сергеевна 
- МБОУ НОШ с.Мостовое Перевозчикова Ольга  Николаевна 

Шергина Василина 
Александровна 0.25ст. 
(отчет сдан) 

5уч.(71%) 
Неустойчивая 

2уч 
(29%) 

 
15. МБОУ Девятовская ООШ 

Бирюкова Елена 
Сергеевна 
(0.25ст) 
(отчет  не сдан) 

- - 3уч. 3уч. - - - - - Положительная 
1 уч. (17%) 

Отрицательнаяч 
1уч. (17%) 

Неустойчивая 
4уч. (66%) 

 

- опек.1 - 

16. МБОУ НОШ с.Сигаево 
Шергина Ирина 
Евгеньевна (1.0ст.) 
(отчет сдан) 

- - - - 1уч. - - 4уч. 1уч. Положительная 
1уч. 

 
Неусточивая 

3уч. 
 

- - 

17. МБОУ НОШ с.Северный 
Носкова Татьяна 
Викторовна 
 (0.5ст.) 
(отчет сдан) 

- - - - ТНР - - - 
 

- 1уч. 
 

положит. 
динамика 

- - 

18. МБОУ НОШ с. Северный 
Каерова Эльвира 
Муллаяновна 
(0.5ст) 
(отчет не сдан) 

 - - - - 1уч. 1уч. 1уч. - 1уч. 
(33%) 

положит. 
динамика 

2уч. 
(67%) 

нустойчивая 

- - 
 



- МБОУ Мазунинская СОШ Шергина Василина Александровна 
- МБОУ Октябрьская ООШ  Лоншакова Светлана Ивановна 
2. Не все педагоги-психологи воспользовались теми методическими материалами, которые были предложены на РМО педагогов-психологов, на 
основе  их можно было начать работу свою и сотрудничать с классными руководителями и другими специалистами. Причины: отсутствие опыта 
работы, незнание форм работы, неумение писать аналитические справки и отчеты. Были предложены следующие материалы (9-10 вариантов): 
1) Адаптация первоклассников и пятиклассников «Схема адаптации учащихся к школе» автор В.И. Чирков – экспертная оценка учителя (таблица 
для заполнения результатов учителем, схема 1,2 (таблица с методикой) получили на флешки и на электронную почту; перечень форм работы 
педагога-психолога;  
2) Методика «Эмоциональное отношение к учению» (12 картинок с учебными ситуациями, отдых, труд; бланк –стимульный  материал с овалами 
лиц), образец с пиктограммами эмоций, пояснения к методике  для знакомства для педагогов и родителей); Методика цветопредпочтения, 
методика «Страхи в домиках», 8 упражнений  «Эмоциональный интеллект», Методика «Психологический климат в классе (автор Федоренко),  
3. Отмечается нерегулярное или полное отсутствие педагогов-психологов на заседаниях РМО: 
- нерегулярное: Уральский детский сад, Тарасовская школа 
- полное отсутствие – Девятовская школа,  НОШ с. Северный  (Носкова Т.В.),  
4. Повышение уровня развития всех сфер учащихся и детей дошкольников, т.е. динамика развития положительная к концу года зависит от 
нескольких условий:         
- систематическое посещение занятий детьми (если ребенок пропустил занятие,  то оно в дальнейшем должно быть проведено; 
- регулярно возвращаться к тому, что было ранее пройдено – психические познавательные процессы  (закрепление, тренировка, устойчивый 
результат на конец года) – для детей с ОВЗ необходимо повторение; 
- постепенное налаживание отношений (навыки общения,  ведение диалога, связная речь – описание, рассказ о себе), принятие и уважение 
другого (если сразу не получается, не настаивать, а искать подходящую для общения ситуацию, положительный эмоциональный фон, хорошее 
настроение); 
- похвала  - за незначительный, но важный для него результат; 
- анализ выполненных заданий самим ребенком: с чем справился хорошо, над чем надо поработать на следующем занятии; 
- если у ребенка не получается, то оставить задание на следующий раз, но не забыть об этом и спросить у ребенка «Какое задание нам сегодня 
надо постараться выполнить (особенно с детьми импульсивными, гиперактивными) или чем мы занимались в прошлый раз (очень хорошо 
тренирует память) – учить сравнивать ребенка собственные  результаты, видеть свою успешность, испытывать положительные закрепляющие 
эмоции; приучение доводить задание до успешного конца;  
- большая помощь и поддержка исходит от классных руководителей – ненавязчивый, но постоянный контроль за посещением занятий у 
специалиста – дети привыкают по времени посещать занятия, учатся регулировать свое поведение; важно также встречаться с учителями детей с 
ОВЗ (особенно кто на домашнем обучении) – узнавать результаты ребенка в учебе и поделиться с успехами, которые он достигает у 
специалиста. 
- выводить уровень развития например: памяти или мышления,  не по одной методике, а по нескольким; 
- важно создать условия для  проведения круглых столов (с элементами тренинга) для детей разных возрастов в праздники или в конце четверти 
– беседы на различные темы. 
Приложение 9  



Игры для активизации познавательной деятельности для школьников 
 
 
 

 
Компьютерные игры: 
Quick, Draw! - сайт-игра, на котором нейронная сеть отгадывает нарисованный вами предмет. С помощью этого вы даже помогаете развитию 
технологий машинного обучения! 
Для любителей программировать есть Codecombat.com - крутейшая игра для обучения программированию. Завоевывать острова, защищать и от 
врагов и все с помощью простейшего программирования. А для младших школьников отлично подойдёт CodeMonkey, где необходимо собрать 
бананы, провести обезьянку через препятствия. 
TinyTap — мини-игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Сервис, в котором каждый педагог и родитель может создать 
образовательную мини-игру для своих детей. Но в нём очень много готовых качественных игр. Это довольно простые задания на сопоставление 
объектов друг с другом по форме, склеивание разрезанных рисунков, соединение элементов, которые развивают базовые навыки дошкольников. 

 

 
Активные игры и игры на телефоне: 
Just Dance Now (Google Play, App Store) 
Наверное, самый популярный симулятор танцев. Для запуска вам понадобится только смартфон и еще одно устройство с выходом в интернет — 
например, ноутбук. Повторяйте танцевальные движения за персонажем на экране и двигайтесь под любимые мелодии (а их там действительно 
много, новинки появляются каждый месяц), набирая очки и переходя на новые уровни. Игра «понимает», что вы попадаете в движения, когда вы 
держите смартфон в правой руке. 
Weight Loss Dance Workout 
Приложение, которое вполне можно использовать вместо уроков физкультуры или похода в спортзал. В приложении спрятано порядка 40 
обучающих видео, совмещающих аэробные нагрузки и танцевальные движения. Под настроение можно станцевать бачату или зумбу, или 
ностальгически повторить знаменитый танец gangnam style. 
Играйте в Kahoot, почему бы и нет? Найдите викторину на любимую тему учеников, например, мультфильмы, и предоставьте код игры. 
Полезная и увлекательная перемена обеспечена! Подробная информация о сервисе. 

 
Игры без телефона: 
Игра для классного часа с цветными драже (например, M&M). Ученик выходит к доске и достаёт конфетку из миски. Цвет конфеты определяет 
рубрику для заданий, например: 

http://quickdraw.withgoogle.com/
https://codecombat.com/
https://www.codemonkey.com/
https://www.tinytap.com/
https://bit.ly/2SpPk09
https://apple.co/37urJiV
https://bit.ly/31V2zJ7
https://kahoot.com/
https://vk.com/wall-157199662_4064


• Расскажи, что нового ты узнал на каникулах 
• Какую книгу прочел / какой фильм посмотрел за каникулы 
• Какое новое блюдо пробовал за праздничным столом 
• Расскажи забавную историю 
• Твоё достижение за праздники 
• Какой навык освоил за это время 
• Задания могут быть любыми — в зависимости от ваших целей и фантазии. 
Кто же не любит играть в Крокодил или Alias? Делитесь на команды, засекайте время и вперёд, показывать слова на карточках! Карточки можно 
взять здесь и распечатать. А для преданных любителей праздника "Новый год" у нас есть новогодние карточки 
Настольная игра от создателей математического конкурса КЕНГУРУ.Настолку можно распечатать и использовать как вспомогательный 
материал на уроках и на классных часах. Ссылка на карту здесь. Остаётся только найти кубик и фишки. 
Сыграйте во всем любимую «Мафию» (карточки для игры), цель которой для мирных жителей — вычислить мафию, а для мафиози — 
постараться не рассекретиться. Только для этого необходимо уединиться в классе, если это перемена :) 
 
А для любителей гаджетов можно поиграть с ботом в Telegram @MafiaWarBot, который за вас распределит, кто будет бандитом, а кто мирным 
жителем.Как играть? Добавьте этого бота в общий чат команды в Telegram. После запуска бот предложит на выбор время регистрации от 1 до 5 
минут. Максимальное количество участников — 22, минимальное — 4. Когда все желающие вступят в игру, бот автоматически подберёт роли 
каждому («Главарь мафии», «Доктор», «Комиссар», «Мирный житель» и другие) и обозначит их количество в игре. 
 
Как и в классической «Мафии», все участники знакомятся, и, когда наступает ночь — мирные жители спят, главарь мафии выбирает, кого из 
участников убить, доктор — кого вылечить, а комиссар — кого проверить. 

 
«Твистер» — тот, что с кружочками и немыслимыми позами на полу. Если специального коврика у вас нет, на помощь придёт пара листов 
ватмана, скотч или самоклеющаяся пленка четырех цветов - красная, желтая, зеленая, синяя (можно использовать цветную бумагу и клей или 
краски и большой кусок прозрачного полиэтилена), циркуль и ножницы. 
А для тех, кто любит менее подвижные активности, есть пальчиковый Твистер. Ход игры: помощник (который вращает стрелку, т.к. у игроков 
руки будут заняты) вращает стрелку и говорит игрокам в соответствии с их ходом – какой палец левой или правой руки нужно поставить на 
выпавший цвет – так игра продолжается пока один из игроков не сможет поставить палец на нужный цвет – он и проиграл. 
Устройте соревнование на перемене! Возьмите много-много кубиков или стаканчиков, постройте самую большую Пизанскую башню и 
сравните, у кого она выше. 
Эрудит. Русскоязычный аналог всемирно известной игры «Скрэббл». Играть могут от 2 до 6 человек. Суть игры проста — за каждый ход из 
случайного набора 7 букв необходимо составить слово и выставить его на игровом поле наиболее удачным способом. 
 
В стандартный набор для игры входит игровое поле из 225 квадратов (15x15) и 131 фишка с буквами. Каждая буква в игре имеет свою ценность 

https://slotobzor.com/nastolnye-igry/skachat-kartochki-dlya-igry-krokodil/
https://www.geekteachers.ru/download/teachers_day?utm_source=vk&utm_medium=cpc&utm_campaign=teacherday1
https://vk.com/mathkang
https://vk.com/doc356386127_522111019?hash=1684eb67f1a4eb3485&dl=c9b3edea546122db65
http://www.printplay.ru/karty-igry-mafiya-skachat-raspechatat/
https://printgames.ru/palchikovyiy-tvister/
https://www.canva.com/design/DAEROv8cL6w/SAIuwtyaYHngJ9iFCQfMDA/view


— определённое количество очков. При этом сумма очков за слово увеличивается, если одна или несколько букв попадают на премиальные 
цветные клетки. Побеждает тот, кто к концу игры наберёт больше очков. (около 1 часа). 
Пентамино. 
Пентамино: запомни и повтори. 
Популярная игра на развитие логики. Самая распространенная задача в пентамино — сложить из всех фигур прямоугольник, не допуская при 
этом зазоров и перекрытий. Прямоугольник должен быть площадью 60 единичных квадратов. Возможны другие варианты прямоугольников 
5x12, 3x20, 4x15 и 6x10. (30 минут) 
Бродилка. Правила просты: игроки по очереди кидают кубик и переставляют фишки на то количество полей, которое он подскажет. Кубик 
можно позаимствовать из любого другого набора, а в качестве фишек использовать пуговицы или любимые игрушки из Киндера.(20 минут) 
Клик 

 
Шахматы 
Печатный тетрис. Играть могут только 2 человека. Для игры понадобится 2 цветных карандаша или фломастера. 
 
Цель игры: Каждый игрок старается выложить на доску максимальное количество своих квадратов. Правила игры: Случайным образом решите, 
кто пойдет первым. Во время игры игроки решают, какие из своих фигур использовать, зачеркивают использованные и рисуют на доске. Фигуры 
можно рисовать, поворачивая или переворачивая. Первая фигура, вытянутая каждым игроком, должна занимать одно из стартовых мест на доске 
(отмеченных кружком). Каждая новая фигура должна касаться другой сыгранной фигуры того же цвета в углах любого квадрата. Нет двух 
сторон одного цвета. Однако разные цвета могут соприкасаться своими сторонами и даже пересекаться. Фигуры можно размещать на доске в 
любом направлении. Когда игрок не может сделать ход, игра для него заканчивается. 
Когда оба игрока не могут делать ходы, они подсчитывают количество отдельных квадратов, которые они оставили в своем резерве (каждая 
фигура состоит из нескольких квадратов). Игрок, у которого осталось меньше всего квадратов, становится победителем. 
 
Если игроку удалось использовать все свои фигуры, он побеждает, если другому игроку не удалось использовать все их фигуры, а также 
использовать их одну квадратную фигуру в качестве последней фигуры, размещенной на доске. (15 минут) 
Правила игры, карточки для игры (пароль - worksheets.site). 
Игра в П. Для компании от четырёх человек. Любопытная вариация на тему «шляпы», но не требует никаких специальных аксессуаров. Один 
игрок загадывает другому слово, которое тот должен объяснить остальным. Но пользоваться он может при этом только словами на букву «п» 
(любыми, кроме однокоренных). То есть слово «дом» придётся объяснять, например, так: «построил — проживаю». Если сразу угадать не 
удалось, можно подбрасывать дополнительные ассоциации: «постройка, помещение, пространство, простей шее понятие...» 
Настольная игра "Лиса и Гуси". Правила игры: Лиса ставит свою шапку на любое свободное место на поле. Начинают игру гуси. Противники 
ходят по очереди, передвигая свои шашки на любое свободное поле по линиям. Цель гусей - запереть в лесу. Цель лисы - не позволить сделать 
это. Лиса имеет право съесть гуся, перескочив через него на свободное поле, причем за один ход она может съесть и нескольких гусей (как 
шашках) сняв их с доски и в игре они больше не участвуют. Обычно леса запирается семью или восемью гусями но теоретически это возможно 

https://www.canva.com/design/DAERO3Y3P1w/yg1-jb06Dwk9C1Pu3aPDLA/view
https://www.canva.com/design/DAERO3UWx00/AtyCXLf5JxW8OCFjbCVCDA/view
https://www.canva.com/design/DAERO5uDx2k/fsgZfwepu-HFb0f0iOG2aw/view
http://www.printplay.ru/shaxmatnaya-doska-raspechatat-shaxmatnoe-pole/


из четырьмя, хотя считается что лисе для победы достаточно съесть восемь гусей - в этом случае блокирование ей не грозит. Забирайте поле для 
игры, правила и шаблоны для изготовления игровых фишек гусей и лисы. 
Ассоциации. Игра для большой компании. Ведущий ненадолго выходит из помещения. За это время остальные решают, кого из 
присутствующих они загадают (это может быть и сам ведущий). Вернувшись, игрок задаёт остальным вопросы, чтобы понять, кто был выбран 
— с каким цветком у вас ассоциируется этот человек, с каким транспортным средством, с какой частью тела, с каким предметом кухонной 
утвари и т. п. Вопросы не ограничены ничем, кроме воображения игроков. 
Слова. Эту игру знают все. Слишком просто? Усложняйте, ограничивайте тему для выбора слов. Одному игроку — растения, другому — 
животные, третьему — предметы, четвертому — инструменты, пятому — кулинарные блюда, шестому — природные явления. Добавьте лимит 
времени. Слова «Пять-четыре-три-два-один», которые компания кричит вслух, очень сбивают с мысли того, чья очередь держать ответ. 
Say the Same Thing. Бодрая и быстрая игра для двоих. Смысл игры в том, что на счёт «раз-два-три» каждый из игроков произносит произвольно 
выбранное им слово. Цель — с помощью последовательных ассоциаций прийти к общему знаменателю: на следующие «раз-два-три» оба 
произносят слово, так или иначе связанное с предыдущими двумя, и так до тех пор, пока не случится желаемое совпадение. Предположим, 
первый игрок сказал слово «дом», а второй — «колбаса». В теории они могут совпасть уже совсем скоро, если на втором ходу после «раз-два-
три» оба скажут «магазин». Если один скажет «магазин», а другой — «холодильник» (чем не дом для колбасы?), то игра может затянуться, тем 
более что повторяться нельзя — ни магазин, ни холодильник уже не подойдут, и придётся додуматься, скажем, до «рефрижератора» или 
«ИКЕИ». 
Узнай песню. Игра для компании от 4-5 человек. Ведущий удаляется, а оставшиеся игроки выбирают известную песню и распределяют между 
собой её слова — каждому по одному. Например, загадана песня «Пусть всегда будет солнце». Одному игроку достаётся слово «пусть», второму 
— «всегда», третьему — «будет», четвёртому — «солнце». Ведущий возращается и начинает задавать вопросы — самые разные и неожиданные: 
«Твой любимый город?», «Куда впадает Волга?», «Что делать и кто виноват?». Задача игроков — употребить в ответе своё слово и постараться 
сделать это так, чтобы оно не слишком выделялось. Отвечать нужно быстро и не очень пространно, но не обязательно правдиво. Ответами на 
вопросы в данном случае могут быть, например, «Один город мне выбрать сложно, но пусть сегодня это будет Рио-де-Жанейро» или «Волга — в 
Каспийское, но так происходит не всегда, каждый третий год она впадает в Чёрное». 

 
Проведите увлекательное соревнование «Гонка гусениц»! Ребята быстро сделают гусеницу-«гармошку», осталось только подуть (можно 
использовать для этого трубочку), чтобы она «поползла» (руками трогать нельзя!). Ещё есть классная игра «Меткое дыхание»: прикрепите к 
партам (под столешницу) одноразовые стаканчики, дайте детям мячики для настольного тенниса. Задача — загнать мячик в стакан только с 
помощью дыхания (без использования рук). Кто быстрее справился, тот и победил. 
Игры-конструкторы. Первый вариант — конструктор из цветных ватных палочек. Нужно заранее раскрасить кончики ватных палочек и 
распечатать схемы сборки. Задача — как можно быстрее собрать фигуры из ватных палочек по схеме, правильно соединив по цветам все 
кончики. Второй вариант — человечки из трубочек и крышек. Заранее соберите пластиковые крышки от бутылок и нарежьте разноцветные 
трубочки, распечатайте схемы человечков в соответствии с цветами трубочек. Задача — собрать правильного цветного человечка в нужной позе, 
кто быстрее и без ошибок справится, тот и победит. Третий вариант — знаменитый конструктор из зубочисток и пластилиновых шариков. 
Приготовьте много зубочисток (вместо них можно использовать деревянные палочки для шашлыков или нарезанные трубочки), скатайте много 

https://disk.yandex.ru/d/AHL3hukehvXKU
https://disk.yandex.ru/d/AHL3hukehvXKU
https://interesno.co/review/fef0d430b5fa
https://arzamas.academy/materials/1211


небольших пластилиновых шариков — конструктор готов! Теперь дети могут собирать объёмные фигуры любых форм и размеров, связывая 
зубочистки (рёбра) пластилиновыми шариками. 
Расскраски-антистресс, подойдут тем, кто любит сидеть и релаксировать. Распечатайте много листов, положите на видное место и желающие 
воспользуются этим занятием. 
Чат-доска или лента Инстаграм. Дети могут писать друг другу письма, рисовать фломастерами и карандашами на чат-доске, рассматривать 
фотовыставку и обсуждать события из жизни друг друга, а не сидеть в телефонах в вотсапе или онлайн-играх. 
Снегоборьба. Возьмите несколько старых листов (привет, переработка!) и скатайте их в шары. Разделите класс на две группы. Нарисуйте 
среднюю линию с помощью стула, ленты или отметки на полу. Устанавливайте правила и позвольте детям участвовать в этом 
 
 

Приложение 10 

Логопедические игры для: 
• проведения речевого обследования, 
• развития фонематического слуха, 
• совершенствования звукопроизношения, 
• активизации связной речи, 
• работы над лексикой и грамматикой, 
• развития моторных навыков. 
5 развивающих блоков 
1. Речевое дыхание и воздушная струя: 
В играх дети задувают свечки на торте, борются с сорняками и ползают с обезьянкой по лианам. Задания не только веселые, но и 
полезные: дети тренируют речевое дыхание, работают над длительностью и интенсивностью воздушной струи, укрепляют тонус 
речевого аппарата. 
2. Постановка, автоматизация и дифференциация «трудных» 
звуков: 
В играх дети повторяет звуковые комплексы, слоги и слова с трудными» звуками. Задания разной сложности, они подойдут на 
разных этапах занятий и для детей разного возраста. 
Например, в игре «Игрозвуки» ребенок повторяет простые звуковые комплексы и соединяет их с движением. Эта игра простая, она 
подойдет для самых маленьких детей, которые только учатся 
говорить. А игра «Болтушки-хохотушки» — сложная, в ней ребенку надо услышать, какой звук в скороговорке искажен, и произнести 
фразу правильно. 

https://deti-online.com/raskraski/antistress/
https://mel.fm/blog/yekaterina-khasanova1/91487-12-idey-chem-zanyatsya-na-peremene-esli-nelzya-vykhodit-iz-klassa


3. Развитие фонематического слуха, звукового анализа слов и 
слогов: 
Задания игр разнообразны: соотнести звуки и слоги, повторить слоги, отстучать ритм, определить мягкие и твердые звуки, найти первый или 
последний звук в слове, подобрать первый или последний слог к 
слову. 
4. Лексико-грамматические категории и связная речь: 
Ребенок выбирает правильные предлоги, пополняет глагольный словарь, подбирает местоимения в зависимости от рода слов, работает 
с творительным падежом, ищет антонимы к словам, составляет рифмы и истории по сюжетным картинкам. 
У каждой игры есть четкая задача, но можно придумать свое задание, чтобы скорректировать игру под свои цели. Например, в игре 
«Кто что делает» можно не только активизировать глагольный словарь, но и составлять короткие фразы для развития связной речи. 
5. Все виды моторики: 
Игры в этом разделе предназначены для стимуляции лицевых мышц, 
развития мелкой и крупной моторики. 

 

Приложение 11 

Список трудностей в работе педагога-психолога (работа в группах) 

НИЗКАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ РМО  ПЕДАГОГОВ ПСИХОЛОГОВ 

НЕУМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ РАБОТУ, ДЕЛАТЬ ОТЧЕТ, ПРИМЕНЯТЬ В РАБОТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ МЕТОДИКИ 

НЕУМЕНИЕ ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ ТРУДНОСТИ, ПОПРОСИТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБОЩЕНИЕ ОПЫТА, ПОПОЛНЕНИЕ КОПИЛКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИА 

 

 
 
 
 
 



 
Приложение 12 

План проведения РМО психологов 
Заседание №3 

(25.03.2021, кабинет 3 к 9.00) 
 
 
 

Тема: «Эмоциональное выгорание педагогов: пути и методы преодоления» 
3. Алгоритм действий специалистов профилактических организаций в случае возникновения кризисных состояний у подростков в кризисных 

ситуациях (самоповреждающее поведение: причины,  функции, маркеры). 
 

4. Презентация «Способы снижения тревоги (основные способы снятия тревоги в стрессовых ситуациях) 
- способы выражения эмоций 
- чем опасен стресс? 
- способы преодоления стресса 
- портрет стрессоустойчивого человека 
- копинг, виды копинга 
- приемы коррекционной работы 
- техника мгновенного успокоения 
 

    3. Психотерапевтическая роль метафорических карт «Мои любимые     
        тараканы» (3 случая) Алабужева Т.А. Усть-Сарапульская ООШ 
 
    4.Игры и упражнения на снятия тревоги «Образ сейчас», игра «Коридор»,      
      «Образ здесь и теперь», Рисунок под спокойную музыку. Петрова А.Я.,  
      Лысков В.В. ЦДО «Потенциал» 
 
    5. Арт-терапия с фольгой (элементы) Рузаева Л.Ю. Соколовская ООШ  
 
    6. Работа с цветными полотнами Петрова А.Я. 
 
    7. В копилку педагога-психолога:  
       - буклет с собой «Возьми себя в руки»; 
       - методики на флэшку 
 



    8. Рефлексия «Квадрат настроения» (написать отзыв и приклеить на    
        квадрат на определенный цвет по выбору) (принести флэшку и сладости, кроме чая) 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАСЕДАНИЯ РМО ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 
(1 ноября 2022) 

 
Тема:  АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. АДДИКТИВНОЕ (ЗАВИСИМОЕ) ПОВЕДЕНИЕ. ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

 
Место проведения: МБОУ Кигбаевская СОШ 
Участники: педагоги-психологи района, учащиеся группы риска, учителя. 
Ход семинара: 

7) Введение в тему. Обсуждение (высказать свое мнение, мнение группы по фразе «Спокойная мама, спокойные дети, спокойные все», 
можно ли  сказать «Спокойные педагоги». Петрова А.Я. 

8) Презентация: 
• «Жизнь без агрессии» (Презентация, упражнения, техники, методики) Петрова А.Я., Мавлявиева А.Н. 
• Занятие-тренинг с подростками группы риска Снятие эмоционального напряжения у подростков «Коррекция страхов с помощью 

арт-терапии» Лысков В.В. (учащиеся с 6-9 класс). 
9) Памятки в соответствии с навигатором профилактики  «Агрессивное поведение» - работа с последствиями агрессивного поведения, 

«Аддиктивное  (зависимое поведение) поведение» – действия учителя, если учащийся употребил ПАВ. « Делинквентное поведение. Виды 
и формы делинквентного поведения» (работа с текстами памяток и выступление представителя с данной информацией). К. Екатерина 
(детский сад с.Уральский). 

10) Практикум «Игры и упражнения для снятия агрессии» (спортивный зал или свободная территория класса) - Петрова А.Я, Субботина Е.О.  
(Дулесовская школа), Лысков В.В. (Центр «Потенциал») 

11) Мастер-классы: 
• «Агрессия и конфликт»  -  Кишаева И.С. 
• Медитация «Медативные технологии в работе педагогов для урегулирования конфликтов и снятие агрессии»   

                     Лысков В.В. (решение конфликтных ситуаций) - учебный    
                     кабинет 

Педагоги:   
• «Профилактика эмоционального выгорания»   

          Психологическая игра «ПРОстрахи» Петрова А.Я. (другой            
          учебный кабинет). 

12) Работа с МАК – картами «Встречи с собой» Гарипова А.В. 
 Отъезд из Сигаево (от здания Администрации) – 8.30 
Завтрак – 8.50 – 9.10 



Начало семинара – 9.10-11.45 
Обед – 11.45-12.00 

План заседания  
РМО педагогов-психологов 

13.05.2022 на базе МБОУ Шевыряловской ООШ 
 

Время Тема выступления ФИО выступающего 
до 09.15 

09.20 
Заезд участников семинара, завтрак 
Приветственное слово директора МБОУ Шевыряловской ООШ 

Ксения  Сергеевна  Мымрина 

09.25 «Дифференциация образовательных потребностей для всех трех 
групп ЗПР (теоретическая часть) 

Светлана Леонидовна Даутова 
учитель-дефектолог 

МБОУ Соколовская ООШ 
09.45-11.00 Работа практических секций  
09.50-10.20                     

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.20-10.35 

1. Мастер-классы (одновременно в 3 группах – совместно с 
педагогами Шевыряловской школы) 
 Тема: «Приемы и методы мозгового штурма в  оснащении  
личностно-развивающей образовательной среды для детей с ОВЗ 
и для детей с нормой развития» 
- 25 комнат для развития ЛРОС для детей с ОВЗ 
- «Школа будущего» (ответить на 3 вопроса: Что обязательно 
нужно оставить от старой школы? Что обязательно изменить  в 
новой школе? Какая будет новая школа?) 
- От минуса к плюсу. Темы: Уважение к старшим. Мотивация к 
учению. 
Представление продуктов мастер-классов для всех участников 
РМО педагогов-психологов. Подведение итогов (руководители 
групп) 
 далее педагоги-психологи 
2. Информация по актуальным вопросам: 
- Презентация по теме «Самоповреждение. Работа с детьми 
группы риска» (5 минут) 
 
- Программа Локаловой по работе с детьми с ОВЗ (3 минуты) 
- Презентация «Информация об интеллектуальных картах» (5 
минут) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Эльвира Муллаяновна Каерова 
МБОУ НОШ с.Северный 

 
Герта Алексеевна БарановаМБОУ Сигаевская СОШ 

 
Ирина Шергина 

МБОУ НОШ с.Сигаево 
Рузаева Любовь Юрьевна 
МБОУ Соколовская ООШ 

 
 
 

Владимир Владимирович Лысков  Центр «Потенциал» 
с.Сигаево 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

10.35-11.00 

Баллинтовская группа (Проблемный круг) – обсуждение 
заявленных проблем: отчеты о работе с ОВЗ, работа с детьми 
группы риска, документация) 
 

Альфия Мавлявиева 
Кигбаевская школа 

Альфия Петрова 
Альфия Ямалдиновна Петрова 

 
Альфия Ямалдиновна Петрова 

11.00-11.15 Заключительная часть. Работа с картами МАК «Встречи с собой»  (Гарипова Анна Александровна). Подведение  итогов, 
принятие решений, рефлексия 

11.20-12.00 Обед, отъезд участников семинара 
 

Приложение 13 

Игры для школьников (полезный досуг) 

Делай раз, делай два 

Эта игра предназначена в основном для школьников. Она помогает выявить в группе играющих лидера. 

Перед началом обговаривается, что ребята должны все движения совершать одновременно. По команде ведущего: «Делай раз», все должны 
поднять стулья вверх. После этого ведущий объявляет, что он не будет больше ничего говорить. Важно заметить игрока, который первым подаст 
команду опустить стулья. 

Далее по команде ведущего: «Делай два», каждый начинает бегать вокруг своего стула, а по команде одного из игроков все должны 
одновременно сесть на стулья. У тех играющих, которые подавали команды в первом и во втором случае (особенно если это был один и тот же 
человек), есть задатки лидера. 

Считалки 

Рекомендована игра для детей старшего возраста и подростков. Она поможет выявить лидерские способности у игроков. 



Играющие закрывают глаза, а ведущий предлагает им досчитать, например, до десяти (число может быть произвольным). Условия счета таковы: 
нельзя говорить ничего постороннего, кроме чисел, а каждое из них должен произносить только один игрок. Если любые двое ребят заговорят 
одновременно, игра начинается сначала. 

Так как играющие сидят с закрытыми глазами, они не могут увидеть, кто собирается говорить, и не могут подать друг другу никаких знаков. В 
итоге наверняка останется человек, произнесший чисел больше всех. Он-то и является в этой компании лидером. 

«В темноте» 

Интересна игра детям школьного возраста. Несмотря на название, ее совершенно необязательно проводить при выключенном свете, даже 
наоборот, ведущему придется наблюдать за играющими, за тем, кто как себя ведет. Такое название дано из-за того, что играющим предстоит 
сидеть с закрытыми глазами в течение всего действия. 

Ведущий заранее предлагает определенную тему. Игра годится для любого тематического вечера в школе, в этом случае вопрос для обсуждения 
придумать проще, а игра поможет не только выявить лидера, но и поговорить о важных проблемах. 

Стулья для играющих и для ведущего расставляют по кругу. Задается тема, и участники игры высказывают свои мнения, так постепенно 
завязывается обсуждение. И тут ведущий просит всех закрыть глаза и только потом продолжить разговор. 

Необходимость разговаривать с закрытыми глазами сначала смутит играющих, и первое время беседа будет двигаться медленно или 
прерываться. Задача ведущего – поддерживать разговор, заинтересовать собеседников, помочь им расслабиться и таким образом создать 
предпосылки для доведения беседы до ее логического завершения. 

Особенности игры «В темноте» следующие. 

Во-первых, сидя с закрытыми глазами, играющий не видит, кто собирается говорить, поэтому решение «вступать или не вступать в разговор» 
зависит только от него. 

Во-вторых, когда у человека закрыты глаза, его мимика становится более выразительной. Ведущий может наблюдать за выражениями лиц 
играющих, за сменой настроений и реакцией на те или иные фразы. 

Те ребята, которые говорят уверенно даже с закрытыми глазами, спокойно реагируют на ответные реплики, не останавливаются, если начинают 
говорить одновременно с кем-то еще, наделены наиболее сильно развитыми лидерскими способностями. 

Тем же, кто очень чувствительно относится к репликам других, нужно помочь развить уверенность в себе. 

«Полицейские и воры» 



Предназначена игра для детей старшего возраста. Интереснее всего организовывать ее в лагере или доме отдыха, где дети долгое время 
находятся вместе, так как она может продолжаться несколько дней. 

Собираются играющие, и ведущий пишет на небольших листках бумаги имена и фамилии всех присутствующих. Их сворачивают, 
перемешивают и раздают играющим произвольным образом. 

Каждому достается бумажка с чьим-то именем. Желательно (но не обязательно), чтобы дети были знакомы друг с другом. 

Особенность этой игры состоит в том, что каждый играющий является и «полицейским», и «вором» одновременно. Суть в том, что каждый 
игрок считает себя полицейским, но для того игрока, который получил бумажку с его именем, он является вором, которого надо изловить. 
Естественно, играющий не знает наверняка, кто именно за ним охотится, это можно выяснить, только наблюдая за остальными участниками 
игры. 

Задача каждого играющего – встретиться со своим «вором» один на один, показать ему бумажку с его именем и сказать: «Ты пойман». Тогда 
«вор» отдает «полицейскому» свой листок с чьим-то именем и выбывает из игры. Теперь уже другой играющий становится «вором» для 
удачливого «полицейского». 

Игра продолжается, пока не истечет срок, заранее обозначенный и известный всем участникам. 

Ведущий должен вести список задержаний, чтобы знать, кто сколько поймал «воров». На основании этого списка можно сделать выводы о 
наличии лидерских качеств у того или иного игрока: кто произвел больше задержаний, тот наиболее активен и наверняка сможет быть лидером в 
этой группе. 

Игра полезна для всех игроков, поскольку она способствует развитию активности и контактности каждого участника. Естественно, ведущий 
должен быть достаточно тактичным и корректным, подводя итоги, и ни в коем случае не говорить, что кто-то произвел наименьшее количество 
задержаний, и поэтому ему никогда не суждено стать лидером. Ведь, бесспорно, в этой игре, как и в любой другой, огромную роль играет 
случай. 

«Кактусы растут в пустыне» 

Предназначена игра для детей дошкольного возраста. 

Все встают в круг, берутся за руки, ходят и говорят: 

«Кактусы растут в пустыне, кактусы растут в пустыне…» Ведущий стоит в центре круга, иногда поворачивается. Неожиданно кто-нибудь из 
играющих выпрыгивает из круга и кричит: «Ой!». Он обязательно должен сделать это так, чтобы ведущий в этот момент его не видел, а соседние 
с ним игроки сразу сцепляют руки. Если ведущий увидит, как кто-то собирается выпрыгнуть, он дотрагивается до его плеча, и тот остается в 
общем круге. 



Ведущий спрашивает: «Что с тобой?» 

Играющий придумывает любой ответ, связанный с кактусом (например: «Я съела кактус, а он горький» или «Я наступил на кактус»). 

После этого играющий возвращается обратно в круг, и выпрыгивать могут другие. Самое главное условие – не повторяться, отвечая на вопрос 
ведущего. 

Те дети, которые чаще всех оказываются вне круга, наиболее активны и обладают большими лидерскими способностями. 

«Роботы» 

Заинтересует игра детей примерно 10—12 лет. 

Все играющие выстраиваются в ряд вдоль нарисованной на полу мелом линии, поставив ноги на ширине плеч так, чтобы правая нога каждого 
стояла рядом с левой ногой соседа справа, а левая нога – рядом с правой ногой стоящего слева. Теперь можно связать ноги соседей, находящиеся 
рядом. 

Перед линией участников в 4—5 м рисуется мелом другая, параллельная первой линия. Цель играющих – дойти до этой линии, причем после 
каждого падения все должны вернуться к первой линии и начать все сначала. 

Проблема состоит в том, что ноги ребят привязаны к ногам соседей. Самый легкий способ дойти до нарисованной линии – это рассчитаться на 
первый – второй и шагать под счет: первые номера – с правой ноги, а вторые – с левой. Но если играющие этого не знают, им сначала придется 
немало потрудиться, прежде чем они догадаются, что надо делать. 

Нужно обратить внимание на того человека, который это предложит и будет считать вслух. 

Можно и усложнить задачу, запретив ребятам общаться друг с другом. Тогда после нескольких попыток один из группы медленно пойдет 
вперед, а остальные будут шагать, подстраиваясь под него. Именно он и есть лидер этой компании. 

«Совет директоров» 

Игра предназначена для школьников старшего возраста. 

Большинство ребят представляют, что такое совет директоров, по фильмам. Можно предложить им устроить нечто подобное дома. 

Ведущий должен заранее придумать для каждого играющего роль, изложить на отдельных листочках цели и возможности каждого персонажа и 
раздать листы игрокам. Чтобы игра получилась захватывающей, необходимо, чтобы у некоторых участников были противоположные интересы. 



Правила игры следующие: разрешается вступать в союзы с другими играющими, запрещается отступать от цели, подставлять других игроков и 
превышать полномочия, полученные в начале игры. 

Выигрывают те, кто раньше добьется своей цели. Именно у этих игроков сильнее всех развиты лидерские способности. 

Ведущий должен обратить внимание на то, как участники игры разговаривают, чтобы понять, какие их качества нужно развивать в первую 
очередь. 

Кто во что горазд 

Эта игра предназначена для детей младшего школьного возраста. Она научит серьезно и ответственно относиться к роли лидера. 

Всем предлагается приказать ведущему что-нибудь сделать. После того как все приказания произнесены вслух, игрокам сообщают правила 
игры. Они заключаются в том, что каждый играющий сам должен выполнить свое приказание. Если ребенок, придумывая задание, не 
позаботился о том, легко ли его выполнить, в следующий раз он будет серьезнее. 

«Мы пойдем гулять» 

Игра, предназначенная для дошкольников и младших школьников, научит ребят убеждать других, а не навязывать собственное мнение. 

Ведущий говорит: «Мы идем гулять в лес. Пусть каждый скажет своему соседу справа, что ему нужно взять с собой, и объяснит, почему именно 
эта вещь понадобится на лесной прогулке». 

Далее ведущий называет каждому предмет, который нужно взять. Лучше, если эта вещь не подходит для лесной прогулки, так игра получится 
интереснее. 

Когда играющие по очереди поговорят с соседом, ведущий объявляет, кого он возьмет на прогулку, а кого нет. Делает он это так: если 
играющий просто сообщает соседу, что нужно взять, но не может подробно объяснить причину, его на прогулку не берут. 

Если же играющий старается убедить соседа в необходимости захватить тот или иной предмет и придумывает невероятные причины, приводит 
различные доводы, его непременно надо взять. 

Лучше, если в то время, когда двое разговаривают, остальные будут их слушать и делать для себя выводы. Тогда тем, кого не взяли на прогулку, 
легче впоследствии исправиться. 

Далее ведущий объясняет, почему он одних взял, а других – нет. «Штрафники» исправляются, и все вместе идут гулять. 

Кто хозяин? 



Ребята школьного возраста в процессе игры научатся правильно и убедительно аргументировать свои слова. Лучшие результаты получаются 
тогда, когда играют ребята, не знакомые друг с другом. 

Поставьте в кружок стулья по числу играющих, плюс еще один стул для ведущего, объясняющего все правила и следящего за игроками. В 
центре круга поставьте небольшой круглый стол с несколькими предметами, их должно быть не меньше, чем играющих за столом. Все садятся 
на стулья. 

Сначала надо познакомиться. Делается это так: ребята разбиваются на пары и в течение 5 минут общаются в парах, стараясь узнать о соседе как 
можно больше. Если играющих нечетное число, один из них общается с ведущим. 

По истечении 5 минут каждый рассказывает о своем соседе от своего имени, то есть – не «мою соседку зовут Маша», а «меня зовут Маша». 
Такой способ знакомства позволяет расслабиться и чувствовать себя спокойнее, кроме того, стандартные факты биографии, преподнесенные 
таким забавным образом, гораздо легче запоминаются. 

С помощью какой-нибудь считалки из числа играющих выбирается ведущий, который и начинает игру. Для него распорядитель игры выбирает 
на столе любой предмет и предлагает игроку подобрать хозяина этому предмету среди остальных ребят, причем сделать это нужно, основываясь 
на личных качествах человека или на событиях его жизни. Например: «Вот этот носовой платок наверняка принадлежит Маше, так как она очень 
любит гладить, а этот платок отлично отглажен». При этом можно приводить разное количество аргументов. 

После того как для вещи подобран хозяин, она убирается со стола, а из оставшихся игроков выбирается следующий ведущий, и т. д. В конце 
игры в качестве призов всем раздаются те вещи, хозяевами которых они признаны. 

Данная игра направлена, в первую очередь, на преодоление стеснительности у детей. 

Критики 

Эта игра, предназначенная для подростков преимущественно 13—15 лет, позволяет развить лидерские качества у них. 

В нее можно играть в школе, во время соответствующего урока или на классном часе под руководством учителя, выступающего в роли 
ведущего. 

Подростки делятся на две команды. Ведущий заранее придумывает несколько проблемных ситуаций. Одна из них сообщается командам. В 
течение 4—5 минут играющие обсуждают возможные решения проблемы. Нужно обратить внимание на участника, направляющего и 
поддерживающего обсуждение. 

Дальше ведущий от каждой команды вызывает по одному представителю, который предлагает свое решение и объясняет, как оно возникло. 
Вероятнее всего, это будет именно тот игрок, который направлял обсуждение в течение всех 5 минут. 



После этого команда 2—3 минуты обсуждает чужое решение, выясняет его достоинства и недостатки, представляет, что произойдет, если 
применить его на практике. 

По истечении этого времени ведущий опять вызывает по одному игроку (это не должны быть те, кто выступал в первый раз). Они представляют 
критику решения другой команды. Необходимо заметить, что критика должна отмечать как отрицательные, так и положительные стороны 
решения. 

По желанию играющих можно повторить игру, предложив командам другую ситуацию. 

Очень важно сразу настроить играющих на серьезный и спокойный тон общения, иначе обсуждение недостатков может перерасти в ссору. 
Ведущий должен внимательно следить за всеми и предотвращать появление скандалов. То, что команда не только слушает критику, но и сама 
выступает с нею, поможет играющим научиться правильно ее воспринимать. 

«Медвежата на прогулке» 

В такую игру полезно вовлечь детей дошкольного и младшего школьного возраста. В нее можно играть в детском саду или на празднике в 
начальной школе. 

Сначала ведущий говорит: «Вы все – маленькие медвежата, вы гуляете по лугу и собираете сладкую землянику. Один из вас – самый старший, 
он следит за всеми остальными». 

Звучит веселая музыка, дети ходят по комнате и изображают из себя медвежат – переваливаются, делают вид, будто собирают ягоду, напевают 
песенки. 

В это время ведущий выбирает одного играющего и, когда музыка останавливается, объявляет, что он и есть старший медвежонок. Его задача 
(объявляется заранее) – как можно быстрее проверить, все ли медвежата на месте, то есть дотронуться до плеча каждого игрока. 

После того как он удостоверится, что никто не потерялся, игра возобновляется, а через несколько минут ведущий назначает другого старшего. 
Игра идет до тех пор, пока все не побывают в этой роли. Тот, кто выполнит это задание быстрее всех, объявляется самым быстрым и самым 
старшим. Естественно, это получится только у того, кто будет действовать спокойнее и организованнее, чем остальные. В конце игры ведущий 
объясняет, почему выигравший смог выполнить задание лучше, чем остальные. 

Игра «Медвежата на прогулке» позволяет детям научиться быстро реагировать на задание и правильно организовывать свои действия. Ее можно 
проводить довольно часто, изменяя медвежат на котят, цыплят, слонят и т. д. 

Выборы 

Подходит игра для детей старшего дошкольного и школьного возраста, лучше для большой компании. 



Ведущий сообщает, что играющие должны выбрать «президента», который в течение игры будет ими руководить. Правила такие: каждый 
кандидат выдвигает себя сам, но не голосует ни за кого. 

Нужно обратить внимание на тех, кто предложил свою кандидатуру, в каком порядке и каким образом это было сделано. Если играющего 
подталкивали и уговаривали, значит его способности нужно развивать, если же ничья помощь не потребовалась – ребенок стремится быть 
лидером. 

Через несколько минут в компании образуются две группы: «кандидатов» и «избирателей». В дальнейшем ведущий именно так и должен их 
называть. Цель каждого «кандидата» – попасть в «президенты», цель «избирателей» – избрать хорошего «президента» и не поддаться на уговоры 
остальных. 

Предвыборная кампания «кандидата» должна представлять собой план проведения оставшегося вечера. 

Дети, особенно дошкольники и младшие школьники, склонны преувеличивать свои возможности и неправильно рассчитывать силы, поэтому 
ведущий должен предупредить, что когда «президента» изберут, ему придется в действительности осуществлять все обещанное. 

Из того, кто какую программу выбрал, тоже можно сделать несколько выводов. Если то, что обещает играющий, красиво и осуществимо, этот 
ребенок – прирожденный лидер, а если программа из разряда нереального, значит чувство ответственности у этого ребенка развито плохо, что 
свойственно большинству детей. 

И вот наступает долгожданный момент – выборы! Каждый «избиратель» уходит в комнату, где находится ведущий, и сообщает ему имя одного 
«кандидата». После окончания процедуры ведущий объявляет избранного «президента». 

На этом игра заканчивается, дальше праздник идет своим чередом, а «президент» постепенно воплощает в жизнь свою программу. 

Игра развивает чувство ответственности, умение убеждать других, помогает ведущему определить, насколько ребенок стремится проявить себя. 

«Далеко-далеко, в густом лесу…» 

Игра – для дошкольников. В этом возрасте лидерские качества проявляются довольно ярко, обычно они непосредственно связаны с умственным 
или физическим превосходством. С возрастом эти качества могут пропасть, если их не развивать. 

Играющие садятся на стулья, закрывают глаза, и ведущий объясняет правила: произносится фраза «далеко-далеко, в густом лесу… кто?» Один 
из играющих отвечает, например: «лисята». Если произносятся несколько ответов одновременно, ведущий не принимает их и повторяет фразу 
еще раз. Иногда играющим бывает сложно решить, кто должен отвечать, но ведущий не должен вмешиваться и дать ребятам самим разобраться. 

Когда единственный ответ получен, ведущий говорит следующую фразу: «Далеко-далеко, в густом лесу лисята… что делают?» Ответы 
принимаются по тем же правилам. 



В эту игру можно играть довольно долго, пока не надоест. Или – когда первая фраза станет достаточно длинной, можно начать сначала. 
Единственное условие: все фразы должны начинаться одинаково: «Далеко-далеко, в густом лесу…» 

Обычно получается так, что один или несколько игроков отвечают больше всех. На них стоит обратить внимание – именно они обладают 
наиболее развитыми лидерскими способностями. 

«Кораблекрушение» 

Игра – для детей дошкольного и школьного возраста. 

Ведущий объявляет: «Мы плыли на большом корабле, и он сел на мель. Потом поднялся сильный ветер, корабль снялся с мели, но мотор 
сломался. Шлюпок достаточно, а вот рация испортилась. Что делать?» 

Ситуация может быть и другой, главное – чтобы из нее существовало несколько выходов. 

Ребятишки обсуждают создавшуюся ситуацию и рассматривают все возможные выходы из нее. Кто-то предлагает один выход, кто-то – другой. 
Важно обратить внимание на того, кто активнее всего принимает участие в обсуждении, отстаивает свое мнение. 

В итоге обсуждения играющие сообщают ведущему свой выход из ситуации, а он рассказывает им, что из этого получилось. Естественно, 
результат должен быть удачным. Ведущему нельзя допустить «раскола» среди играющих, то есть того, что одна половина ребятишек выберет 
один вариант, а вторая – другой. 

«Организатор» 

Предназначена игра для детей младшего и среднего школьного возраста. Сначала выбирается судья. Он должен внимательно наблюдать за 
ходом игры, чтобы впоследствии выявить лучшего организатора. Затем по очереди все должны попробовать себя в роли ведущего. Ведущий 
придумывает определенный сценарий игры и объясняет остальным, что они должны делать. Задача судьи – внимательно наблюдать за 
сценариями, придуманными каждым из игроков. После этого судья выбирает лучший сценарий. Соответственно, игрок, придумавший и 
поставивший его, будет считаться победителем. Ему присваивается звание «лучший организатор». 

Объясни, зачем… 

Игра рассчитана на детей 10—12 лет. 

Выбирается ведущий. Он должен по очереди обращаться ко всем участникам с различными предложениями. Например, одному из игроков 
предложите сходить на улицу и спросить у первого попавшегося человека дорогу к ближайшему спортивному клубу или что-нибудь еще. 
Другого пошлите на кухню, чтобы он там приготовил что-нибудь вкусное. 



Задача ведущего – придумать убедительное объяснение, чтобы заставить игроков выполнять приказы. Например, предлагая пойти на кухню и 
приготовить еду, ведущий может объяснить, что это необходимо, так как всем пора подкрепиться, угостить соседей, родителей и т. д. Ведущий 
дает задание каждому из игроков, потом сам встает на их место, а его место занимает кто-то другой. 

Победителем становится тот, кто быстрее и точнее заставит всех участников игры выполнять предложенные задания. Именно у этого ребенка 
наиболее развиты лидерские качества. 

«Король и слуга» 

Для детей среднего школьного возраста. 

В начале игры выбирается судья, который внимательно наблюдает за всеми действиями ребят. Остальные игроки делятся на пары – один в роли 
«короля», другой – его «слуги». «Король» должен четко и ясно отдавать приказы, а «слуга» – быстро и точно их выполнять. 

Приказы могут быть разными; например, «слуге» надо развеселить «короля» любым способом, потом – рассказать ему сказку, спеть песню и т. 
д. Судья внимательно наблюдает за всеми. Победителем станет тот «король», который сможет заставить «слугу» исполнять приказы особенно 
старательно. Затем игроки меняются местами, «короли» становятся «слугами» – и наоборот. 

«Режиссер» 

Игра рассчитана на детей 10—12 лет. 

Выбирается ведущий. Он будет «режиссером», а все остальные – «актерами». «Режиссер» должен рассказать какую-то сказку или сюжет фильма 
и после этого дать каждому из «актеров» роль. Например, один участник игры получает роль Красной Шапочки, другой – Серого Волка. Задача 
ведущего – объяснить, почему именно эта роль лучше всего подходит тому или иному участнику игры. 

В свою очередь, игроки по возможности должны отказываться от предлагаемых им ролей, так что ведущий должен привести массу доводов, 
чтобы доказать свою правоту. После этого каждый из игроков дает свою оценку ведущему, можно по пятибалльной шкале. Затем ведущим 
становится другой, и игра продолжается. Когда все участники попробуют себя в роли «режиссера», можно подвести итоги. Победителем 
окажется тот игрок, которого все участники оценят наиболее высоко. Именно он и будет считаться обладателем лидерских качеств. 

Кто кого переговорит 

Для детей среднего школьного возраста. 



В начале игры выбирается ведущий. Он по очереди обращается ко всем ребятам, задавая им различные, достаточно каверзные вопросы, на 
которые ответить сразу не так-то легко. Каждый должен дать свой ответ на эти вопросы. Если игрок не может ответить, ведущий задает 
наводящие вопросы до тех пор, пока не получит ответа. 

Варианты вопросов могут быть самые разные, главное – добиться от игрока ответа. После беседы с каждым из участников ведущим становится 
кто-то другой. Победителем объявляется тот, кто, будучи ведущим, смог добиться от игроков наиболее точных ответов на свои каверзные 
вопросы. Он, соответственно, и является обладателем лидерских качеств достаточно высокого уровня. 

«Военные действия» 

Игра рассчитана на детей младшего школьного возраста. 

Ребята делятся на две команды. В каждой должен быть «полководец», остальные – «воины». «Полководец» разрабатывает план «военных 
действий», а остальные должны ему подчиняться. Задача «полководца» – постараться так организовать свое «воинство», чтобы все члены 
команды четко выполняли его приказания. Он должен придумывать различные способы «нападения» на другую команду, достаточно 
интересные, и саму игру организовать весело и увлекательно. Если «полководец» не может повести за собой «воинов», его немедленно 
переизбирают. Обладателем лучших лидерских качеств в конце игры можно признать того «полководца», чья команда победила. 

«Рассказчик» 

Для детей среднего школьного возраста. 

Выбирается ведущий. Он должен рассказать присутствующим что-то интересное. При этом он может либо сам придумать рассказ, либо 
пересказать что-нибудь прочитанное или увиденное. Его задача – постараться заинтересовать всех участников игры. 

Если кто-то из игроков будет мешать ему, рассказчик должен принять какие-то меры. Например, он может попросить его помочь, то есть 
изобразить кого-то из героев своего рассказа, или найти какое-то другое задание. И если рассказчику удается осуществить все им задуманное, 
ему засчитывается несколько очков. Каждый из игроков должен дать по пятибалльной шкале свою оценку поведению рассказчика. 

Игра продолжается до тех пор, пока все ребята не перебывают в роли ведущего. Победителем становится тот из игроков, кто наберет больше 
очков. У него наиболее ярко выраженные качества лидера. 

«Пожарная команда» 

Для детей дошкольного возраста. 



В начале игры выбирается ведущий. Остальные игроки представляют из себя «пожарную команду». Ведущий должен отправить их «пожар» 
тушить. Игроки должны бегать, суетиться и совершать какие-то бестолковые действия. Задача ведущего – суметь их «собрать» и заставить 
«потушить пожар». В результате каждый игрок дает по пятибалльной шкале свою оценку поведению ведущего. 

Затем игроки меняются местами – ведущим становится кто-то другой. Игра повторяется. Далее каждый из игроков снова дает свою оценку 
поведению ведущего. Игра продолжается до тех пор, пока каждый из игроков не окажется на месте ведущего. Победителем будет тот, кто 
получил больше баллов. 

«Директор фирмы» 

Игра для детей 10—13 лет. 

Выбирается «директор». Остальные будут его «подчиненными». «Директор» должен придумать дело каждому из игроков. Далее начинается 
сама игра. Каждый выполняет свою роль, а «директор» контролирует «подчиненных». В «работе» должны постоянно происходить какие-то 
неприятности: например, «фирма» оказывается на грани разорения или на нее нападают «рэкетиры», либо ломается «оборудование» и т. д. 
«Директору» предстоит решать все возникающие проблемы. Потом каждый из игроков дает свою оценку действиям «директора» по 
пятибалльной шкале. 

Продолжается игра с другим «директором». После того как каждый участник игры побывает в этой роли, следует подвести итоги. Победителем 
становится участник игры, набравший больше всех очков. Как правило, именно у этого ребенка наиболее развиты лидерские качества. 

«Капитан» 

Игра для детей младшего школьного возраста. 

В начале игры выбирается ведущий – «капитан». Остальные игроки делятся на две команды. Первая команда – «матросы», а вторая – «пираты». 
«Капитан» отдает различные приказания, а «матросы» должны их выполнять, но только в том случае, если приказания четкие и ясные. Когда на 
«матросов» нападают «пираты», «капитан» должен продумать план «боя». В конце игры каждый из игроков дает свою оценку действиям 
«капитана» по пятибалльной системе. 

Игра продолжается, но уже с другим «капитаном». Когда каждый попробует себя в роли «капитана», подводятся итоги. Победителем станет 
участник, набравший больше очков. 

«Следователь» 

Для детей среднего школьного возраста. 



В начале игры выбирается ведущий – «следователь». Далее все игроки совместными усилиями придумывают ситуацию, которую «следователь» 
должен разгадать. Например, соседка только что вышла из дома. «Следователь» должен угадать, куда она собирается. Для этого ему следует 
сначала опросить игроков, которые хорошо ее знают. Игроки могут сказать, куда обычно ходит соседка в это время, – в магазин, в гости или на 
работу. Иногда «следователь» может попросить кого-то из игроков помочь ему. Он дает ему точное задание, например, предлагает отправиться к 
дочке соседки, чтобы узнать, куда ушла ее мама. 

Главная задача ведущего – придумывать точные задания участникам игры. После этого каждый игрок дает свою оценку действиям 
«следователя». Затем игра будет продолжена, но ведущим становится уже другой. Победителем считают того, кто наберет больше очков. В этой 
игре можно взять за основу сюжет какого-то фильма или книги. 

«Фотограф» 

Игра для дошкольников. 

В начале игры выбирается ведущий – «фотограф». Ведущий должен сделать интересные «фотографии», значит ему надо усадить остальных 
ребят по своему усмотрению. «Фотографу» предстоит действовать быстро и четко. Кому-то из участников игры он может предложить роль 
учителя – следовательно, тому надо принять соответствующую позу. Кто-то может стать «полицейским», кто-то «актрисой», кто-то 
«фокусником». 

Каждый из игроков дает свою оценку действиям «фотографа» по пятибалльной шкале. Далее игроки меняются, «фотографом» становится 
другой. Игра продолжается до тех пор, пока все ребята не побывают в роли «фотографа». А чтобы игра была еще интереснее, можно взять 
«полароид» и делать моментальные снимки. У лучшего «фотографа», соответственно, снимки получатся качественнее, значит он лучше других 
умеет добиваться, чтобы окружающие выполняли его требования, и является лидером. 

Выполняй команду 

Для детей младшего школьного возраста. 

В начале игры выбирается ведущий. Его задача – придумать различные движения, которые должны повторять все участники игры. Ведущий не 
показывает движений, а подробно рассказывает, что игрокам надо делать. Разумеется, если его объяснения четкие и ясные, все ребятишки без 
затруднений выполнят его требования. 

В конце игры каждый из ребят дает свою оценку действиям ведущего по пятибалльной системе. Затем ведущим становится кто-то другой. Игра 
должна продолжаться до тех пор, пока каждый не попробует себя в роли ведущего. Победителем считается тот, кто показал себя наилучшим 
образом. Именно его объяснения наиболее четкие и ясные, благодаря этому ребята высоко оценивают его действия. 

«Новый русский» 



Для детей среднего школьного возраста. 

Выбирается ведущий. Он будет исполнять роль «нового русского». Ему предстоит беседовать со всеми участниками игры. В процессе бесед 
«новый русский» должен объяснить игрокам, какие у него великолепные возможности. Но все остальные должны ему возражать, приводить 
свои опровержения. Например, «новый русский» утверждает, что он в состоянии построить чудесный дом. Остальные могут ему возразить, 
объявив, что дом он построит совершенно обычный, ничего оригинального придумать ему все равно не удастся. 

Задача ведущего – убедительно и подробно рассказать об особенностях своего дома. Дело остальных игроков – дать свою оценку действиям 
ведущего по пятибалльной шкале. Потом игроки меняются местами. Когда все участники игры побывают на месте ведущего, можно подводить 
итоги. Победителем станет игрок, набравший больше всего очков. Соответственно, именно этот игрок имеет хорошие лидерские качества, он 
уверен в себе и может повлиять на мнение других, заставит окружающих поверить в тот или иной факт. 

Правда или ложь? 

Для детей среднего школьного возраста. 

Выбирается ведущий. Ему предстоит рассказывать остальным ребятам какие-то интересные факты и события. При этом некоторые факты 
бесспорны, другие – нет. Например, ведущий говорит: «Ученые доказали, что некоторые виды бактерий могут жить только при очень высоких 
температурах». Задача участников – определить, верен ли тот или иной факт или нет. Если ребятам кажется, что факт неверен, они должны 
обоснованно возразить. Ведущий, в свою очередь, обязан привести веские доказательства в пользу сказанного. В итоге каждый участник игры 
оценивает поведение ведущего по пятибалльной системе. 

Затем ребята меняются местами. Когда все они побывают в роли ведущего, подводятся итоги. Победителем является тот, кто наберет больше 
очков. Соответственно, его можно считать обладателем лидерских качеств, так как он способен отстаивать свою точку зрения неважно, 
истинной или ошибочной она является. 

«Полетим на Юпитер?» 

Игра для детей 10—12 лет. 

В начале игры выбирается судья. Он дает играющим определенные задания, а сам наблюдает за поведением участников. Эту игру нужно 
проводить с теми, кто не знает, по каким признакам будет оценивать их действия судья. 

Итак, судья может сказать: «Представьте, что вам предстоит полететь в космос. Какие вещи вы возьмете с собой? Составьте список, в нем под 
номерами укажите, что вам будет необходимо». Остальные ребята должны обсудить и составить список вещей. В нем могут быть, например, 
спички, соль, оружие, еда, вода и т. д. Судья должен внимательно наблюдать за поведением ребят. Некоторые будут вести себя активнее, они 
постараются доказать правильность того или иного выбора. Вот именно по этим признакам можно сделать вывод относительно обладания 



лидерскими качествами. Участники игры, которые активнее объяснят и докажут необходимость взять те или иные предметы, обладают 
лидерскими качествами. 

Приложение 14 

Протокол № 1 
заседания РМО педагогов-психологов 

 
Дата: 5.11.2020г. 
Присутствовали: 7 педагогов-психологов 
Тема: «Документация педагога-психолога. Контрольно-измерительные материалы для проведения мониторинга результатов коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами» 
Повестка дня: 

4. Документация педагога-психолога по работе с детьми с ОВЗ (положение о работе, Адаптированные программы с детьми с ОВЗ  с 
разными категориями. Папка (индивидуальная) по работе с детьми с ОВЗ. 

5. Совместное составление  плана работы на год. 
6. Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ(личностная сфера) 

Выступили: 
4. По первому вопросу выступила руководитель РМО Петрова А.Я., предложила перечень названий видов документации педагога-

психолога  каждому на бланке и объяснила как вести документацию. Затем  показала психологам индивидуальную папку для проведения 
коррекционно-развивающих занятий с ребенком-инвалидом. Дала перечень контрольно-измерительных материалов. 

5. По второму вопросу Петрова А.Я выслушала предложения психологов Иштубаевой А.Н., Лыскова В.В., Алабужевой Т.А. при 
составлении плана на год – необходимость изучения эмоциональной сферы детей, методы и приемы работы с детьми группы риска, 
психотерапевтическая работа с помощью  метафорических карт.  

6. По третьему вопросу выступил Лысков В.В., познакомил участников заседания с метафорическими картами, как с ними можно работать с 
учащимися. 

Решение: 
5. Педагогам–психологам завести документацию психолога по предложенному  перечню  (списку) форм. 
6. Написание Адаптированной рабочей программы для детей с ОВЗ и учащихся с ОВЗ. 
7. Создать группу психологов района для профессионального общения, психологической и методической помощи участникам группы. 
8. К следующему заседанию подготовить информацию «Что получается? Какие трудности есть в работе?» 

 
Руководитель: ______________ Петрова Альфия Ямалдиновна 

 
 
 



 
 

Протокол № 2 
заседания РМО педагогов-психологов 

 
Дата: 4.02.2021г. 
Присутствовали: 7 педагогов-психологов 
Тема: «Документация педагога-психолога. Эмоциональный интеллект: определение, методы и приемы работы. Обратная связь: мои успехи и 
трудности в работе.  Психологическое сопровождение детей группы риска» 
Повестка дня: 

5. Документация педагога-психолога по работе с детьми с ОВЗ. Принятие единых форм работы (обсуждение) 
6. Информация «Мои успехи и трудности в работе». 
7. Психологическое сопровождение детей и учащихся группы риска. 
8. Эмоциональный интеллект: методы и приемы. 

Выступили: . 
5. По первому вопросу выступила руководитель РМО Петрова А.Я., провела обсуждение по вопросу принятия единых форм документации 

психологов. Договорились,  какие  документы будут едиными для всех психологов района и руководитель объяснила,  как вести записи в 
журналах. Остановились на том, что каждый психолог подберет свои контрольно-измерительные материалы в зависимости от наличия 
методической литературы. 

6. По второму вопросу Петрова А.Я выслушала всех педагогов-психологов по кругу об успехах и затруднениях в работе психолога с детьми 
с ОВЗ. Затруднения: написание Адаптированной рабочей программы, составление перспективного плана коррекционных занятий с 
детьми и учащимися с ОВЗ. 

7. По третьему вопросу выступил Лысков В.В., познакомил участников заседания с методами и приемами, диагностическими материалами 
работы с детьми группы риска. 

8. По четвертому вопросу  Петрова А.Я. познакомила с вопросом «Эмоциональный интеллект» и провела  с педагогами упражнения по 
данной теме. 

Решение: 
5. Четко вести документацию психолога, своевременно делать записи в журналах (проблема, результаты, рекомендации) 
6. По затруднениям психологов  обращаться за методической помощью к руководителю РМО (индивидуальные  и групповые консультации) 
7. Взять в копилку психолога для использования в работе материалы, с которыми выступил на заседании РМО. 
8. Материалы по эмоциональному интеллекту использовать в работе с детьми с ОВЗ  для снятия тревожности и напряжения. 

 
Руководитель: ______________ Петрова Альфия Ямалдиновна 

 
 

Протокол № 3 



заседания РМО педагогов-психологов 
 
Дата: 25.03.2021г. 
Присутствовали: 14 педагогов-психологов 
Тема: «Эмоциональное выгорание: пути преодоления стресса – методы и приема снятия, выгорания» (форма – тренинг) 
Повестка дня: 

4. Информация о самоповреждающем поведении подростков: функции, причины, маркеры. 
5. Основные принципы борьбы со стрессом, способы снятия стресса. 
6. Какие игры можно проводить с детьми с ОВЗ для снятия тревожности, напряжения. 

Выступили:  
     1. По первому вопросу слушали Петрову А.Я. – информация о самоповреждающем поведении подростков, которое может возникнуть при 
стрессовом состоянии: причины, функции, маркеры и пути борьбы. 
    2. По второму вопросу Петрова А.Я. показала презентации о стрессе, обсудили какими способами можно снять симптомы эмоц. выгорания. 
    3. По третьему вопросу выступил Лысков В.В., познакомил участников заседания с методами и приемами, диагностическими материалами 
работы с детьми группы риска. 
   4. Все психологи приняли участие в играх, упражнениях, которые можно применить в работе с детьми с ОВЗ: игра «Клеевой дождик», арт-
терпия с фольгой (Рузаева Л.Ю., работа с метафорическими картами, упражнения с цветными полотнами (Лысков В.В), рисование своего 
любимого места на земле. 
Решение: 

3. При проведении родительских собраний доводить информацию по самоповреждающему поведению подростков. 
4. В работе психолога уметь ставить защиту, барьеры от стрессовых     

ситуаций: способы и приемы снятия стресса 
     3. Все игры, упражнения, методики использовать в работе с детьми с ОВЗ 
      
 
Руководитель: ______________ Петрова Альфия Ямалдиновна 
 

 
 

Протокол № 4 
заседания РМО педагогов-психологов 

 
Дата: 25.08.2021г. 
Присутствовали: 8 педагогов-психологов, 3 психолога (подгрупповая консультация) 



Тема: «Отчет о проделанной работе с детьми ОВЗ, с детьми-инвалидами. Обсуждение выявленных проблем педагогов-психологов района: 
причины, пути решения. Формы работы педагогов: активные, пассивные, интерактивные. Знакомство с компонентами функциональной 
грамотности». 
Повестка дня: 

4. Отчет о проделанной работе с детьми ОВЗ, с детьми-инвалидами. Обсуждение выявленных проблем педагогов-психологов района: 
причины, пути решения.  

5. Формы работы педагогов: активные, пассивные, интерактивные.  
6. Знакомство с компонентами функциональной грамотности». 

 
Выступили: 

4. По первому вопросу Петрова А.Я., подведя итоги деловой игры «Отчет педагога-психолога…»: высказалась о выявлении, следующих 
затруднений: неумение педагогов обратиться за методической помощью, низкая посещаемость психологами заседаний и др. 

5. По второму вопросу о формах работы общие итоги подвели педагоги в подгруппах: Лысков В.В., Иштубаева А.Н., Рузаева Л.Ю., 
Шергина И. 

6. По третьему вопросу по знакомству с компонентами функциональной грамотности: читательская, финансовая, глобальная, креативное 
мышление, естественно-научная;   работали в подгруппах, итоги подвела Петрова А.Я. 

Выступили: . 
Решение: 

4. Педагоги-психологи могут получать методическую помощь с помощью: группы психологов района в вацапе, индивидуальные и 
групповые очные консультации с руководителем группы; работа с электронной почтой. 

5. Психологическое сопровождение  детей с ОВЗ, детей группы риска осуществлять с применением разных форм работы: активных, 
интерактивных и вести мониторинг результатов работы. 

6. Найти в интернете информацию о развитии у учащихся креативного мышления 
 

Руководитель: ______________ Петрова Альфия Ямалдиновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 15 

Мозговой штурм 

3. Техника «120 комнат»  
Представьте себе дом из 120 комнат, где каждая комната имеет свое назначение. Суть состоит в наполнении комнат содержанием. 
На первом этапе работа выполняется индивидуально: участники на стикерах кратко указывают назначение нескольких комнат (1 стикер 
– одна комната), работа ведется без обсуждения. Комнаты могут иметь самое разное и не всегда обычное название (например: «Воздух», 
«Лес», «Осень», «Загадка» и т.д.), главное  - идея, связанная функционалом комнаты. Например на стикере написано: «мелодия – 
возможность отдохнуть и прослушать мелодию для расслабления или повышения жизненного тонуса. 
На втором этапе все поочередно поясняют свои идеи. Критика не принимается, можно задавать вопросы на уточнение. По завершении 
участники выбирают идеи , наиболее интересные для создания ЛРОС. 
  Оцените потенциал  техники «120 комнат» для поиска креативных решений до и после проведения мозгового штурма по 10-балльной 
шкале: от 1(минимум) до 10 баллам (максимум). 

4. Техника «Обратный мозговой штурм» 
Двухэтапный мозговой штурм: 

3. Поиск худших решений для создания ЛРОС в ОО. 
4. Преобразование худших решений в лучшие. 

Например, группа ищет ответ на вопрос: «Как в ОО улучшить отношения между поколениями?» На стикере может быть такая запись:  
1. Худшие решения: 
а) Построить стену между старшим и молодым поколениям; 
б) не пускать старшее поколение в ОО, чтобы они никогда не встречались с внуками; 
в) построить машину, которая забирает все внимание детей, в результате чего они не хотят проводить время со старшими. 
2. Лучшие решения:   
а) позволить бабушкам и дедушкам в свободное время приходить и помогать с детьми; 
б) организовать силами детей обучение старшего поколения пользованию гаджетами. 
Затем участники поочередно кратко презентуют свои идеи, обсуждают их, выбирают лучшие. 
    Оцените потенциал техники «Обратный мозговой штурм» для поиска креативных мышлений до и после проведения мозгового штурма по 
10-балльной шкале : от 1 (минимум) до 10 (максимум). 
 
 
 
 



 
 

 
2. Техника «Случайные слова» 

Поиск новых идей на основе ассоциации с другими элементами, такими как слова и истории. Модератор показывает каждую карточку со с 
словом в течение 30 сек. За это время члены группы не общаются, а записывают свои ассоциативные идеи  со словом на стикерах.  Идеи должны 
представлять собой не отдельные слова, а предложения по изменению среды ОО на основе ассоциации, связанной с исходным словом.  Если 
команда зашла в тупик, смените слово. Соберите достаточно много ассоциаций. 

Примерный перечень случайных слов 
Трость         металл         молоток          вишня            рукав            важность 
 Гараж         заклепка      чепец              собака            тело              кулак 
Вагон          печать           перспектива  клюв              змея              жидкость 
Земля          ласточка       колючка        натюрморт     кусок           моряк 
Глоток        кровля          космос           бег                  кривизна      клубок 
Бравада      муха             мечта             стрелок           график         парча 
Шмель       глаза             боец               мишень          плевок          кит 
Жабры       малина         любовь          серп                скотч             мяч    
Дождь       путь               голод            мысль            зимородок      хрупкость 
Кинжал     борозда          река              арбуз             ящик                монета 
Запах         прибой           руки             загадка          болото             блажь 
Кудряшки забота            речь              прыжок         финиш            пельмени 
 
 
 

3 техники мозгового штурма 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ «КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛРОС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

     Оцените потенциал каждой техники для поиска креативных решений. 
Какой мозговой штурм эффективнее? 
Какую технику будет использовать ваша группа? 
Обсудите в течение 5 минут. 
 

2) Техника «Случайные слова» 
Поиск новых идей на основе ассоциации с другими элементами, такими как слова и истории. Модератор показывает каждую карточку со с 
словом в течение 30 сек. За это время члены группы не общаются, а записывают свои ассоциативные идеи  со словом на стикерах.  Идеи должны 



представлять собой не отдельные слова, а предложения по изменению среды ОО на основе ассоциации, связанной с исходным словом.  Если 
команда зашла в тупик, смените слово. Соберите достаточно много ассоциаций. 
Например, предложено слово «подушка». 
Примеры идей,  записанных на стикерах: 
- установить кресло-подушку, на которой дети будут собираться для общения во время перемен в зоне рекреации; 
- использовать подушки , для превращения ступеней  центральной лестницы в  сидячие места (амфитеатр) во время школьных событий в 
фойе; 
- провести благотворительную акцию «Подушка с игрушками» для детского дома: собрать сделанные своими руками мягкие игрушки в 
подушку, чтобы подарить детям соседнего детского дома (они смогут играть с мягким креслом-грушей). Участники поочередно кратко 
презентуют свои идеи и выбирают лучшие идеи и выбирают лучшие идеи для среды ОО. 
Оцените потенциал техники «Случайные слова» для поиска  креативных решений до и после проведения мозгового штурма по 10-балльной 
шкале: от 1 (минимум), до 10 (максимум). 
 
Вопросы для подведения итогов мозгового штурма. 
Какие техники использовались группами для мозгового штурма? 
Повлияли ли инструменты на  на  креативность результата? Свое мнение поясните. 
Изменилась ли ваша личная оценка потенциала техник для происка креативных решений для создания ЛРОС в ОО до и после 
проведениямозгового штурма? 
Да          Нет 
  Если ДА, то по каким техникам и почему? Оцените итоги мозгового штурма для себя лично. 
 
Приложение 16 

Особенности работы с детьми УО («вопрос-ответ») 
Альфия Ямалдиновна Петрова  
Реализация АООП обучающихся с УО 

6. В начало 
7. Мои курсы 
8. Реализация АООП обучающихся с УО 
9. Итоговый тест 
10. Итоговый тест по теме: "Реализация АООП обучающихся с УО" 

Тест начат Суббота, 11 Декабрь 2021, 18:11 
Состояние Завершенные 
Завершен Суббота, 11 Декабрь 2021, 19:28 

Прошло времени 1 ч. 17 мин. 

https://do.iro18.ru/mod/quiz/review.php?attempt=15332&cmid=2384
https://do.iro18.ru/
https://do.iro18.ru/course/view.php?id=115
https://do.iro18.ru/course/view.php?id=115&section=7
https://do.iro18.ru/mod/quiz/view.php?id=2384


Оценка 10,00 из 10,00 (100%) 
Отзыв Отлично!!! 

Вопрос 1 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет собой совокупность обязательных требований: 

Выберите один ответ: 

a. к структуре и содержанию АООП, СИПР 

b. структуре АООП и условиям ее реализации 

c. к структуре АООП, планируемым результатам освоения АООП, условиям реализации АООП  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: к структуре АООП, планируемым результатам освоения АООП, условиям реализации АООП 

Вопрос 2 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

ФГОС образования обучающихся с УО устанавливает следующие сроки освоения АООП обучающимися с УО: 



Выберите один ответ: 

a. 9-14 лет 

b. 9-12 лет 

c. 9-13 лет  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: 9-13 лет 

Вопрос 3 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Основанием перевода обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с одного варианта АООП на другой является: 

Выберите один ответ: 

a. успешность/неуспешность освоения АООП  

b. заявление (желание) родителей 

c. рекомендации ПМПК и согласие родителей (законных представителей)  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: рекомендации ПМПК и согласие родителей (законных представителей) 

Вопрос 4 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 



Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Вариант 2 АООП обучающихся с УО ориентирован: 

Выберите один ответ: 

a. на пропорционально одинаковое развитие жизненной компетенции и академических навыков обучающихся  

b. на развитие преимущественно академических навыков обучающихся  

c. на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся   

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: на максимальное развитие жизненной компетенции обучающихся  

Вопрос 5 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Планируемые результаты освоения АООП обучающихся с УО - это совокупность  

Выберите один ответ: 

a. предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов 

b. знаний, умений, навыков и компетенций  



c. предметных и личностных образовательных результатов   

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: предметных и личностных образовательных результатов  

Вопрос 6 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Предметные результаты освоения АООП обучающимися с УО предполагают два уровня усвоения: 

Выберите один ответ: 

a. достаточный и повышенный  

b. базовый и повышенный  

c. минимальный и достаточный   

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: минимальный и достаточный  

Вопрос 7 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 



Отметить вопрос 

Текст вопроса 

В качестве одного из важнейших аспектов реализации особых образовательных потребностей выделяется особая организация обучения, что предполагает: 

Выберите один ответ: 

a. введение специальных учебных предметов и коррекционных занятий , которых нет в содержании образования других вариантов АООП 

b. качественную индивидуализацию обучения в особой пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды   

c. максимальное расширение образовательного пространства за пределы образовательного учреждения  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: качественную индивидуализацию обучения в особой пространственной, временной и смысловой организации образовательной среды  

Вопрос 8 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Планируемые результаты освоения АООП зависят от: 

Выберите один ответ: 

a. качества обучения 

b. от индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся   



c. выбора примерной АООП 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: от индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся  

Вопрос 9 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 

Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Специальная индивидуальная программа развития и индивидуальный учебный план: 

Выберите один ответ: 

a. целиком включают в себя содержание АООП (вариант 2) 

b. включают только те предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют возможностям и особым образовательным потребностям 
конкретного обучающегося   

c. включают все предметные области и предметы обязательной части , а коррекционные курсы - с учетом особых образовательных потребностей  

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: включают только те предметные области, предметы и коррекционные курсы, которые соответствуют возможностям и особым образовательным 
потребностям конкретного обучающегося  

Вопрос 10 
Верно 
Баллов: 1,00 из 1,00 



Отметить вопрос 

Текст вопроса 

Оценка достижений планируемых результатов освоения АООП (вариант 2) обучающимися с УО дается: 

Выберите один ответ: 

a. экспертной группой, включающей специалистов и родителей   

b. учителем и другими специалистами, участвующими  в реализации СИПР 

c. учителем и родителями 

Отзыв 

Ваш ответ верный. 

Правильный ответ: экспертной группой, включающей специалистов и родителей  

В школах района появились учащиеся после прохождения ПМПК учащиеся с умственной отсталостью, данный тест можно использовать на 
семинаре с педагогами-психологами для знакомства с организацией учебного процесса с детьми с УО, их особенностями 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Приложение 17 

 

                                                                                                      Приложение  
                                                    к основной общеобразовательной программе 
                                                                                        начального образования  
 
 

 

 

Адаптированная рабочая программа 
коррекционно-развивающей работы педагога-психолога для слабовидящих детей 

 
 

 
                                                                                    Программу составила: 

                                                                                                                                     педагог-психолог  высшей 
                                                                                                                                     категории Петрова  Альфия 
                                                                                                                                     Ямалдиновна 

 
 

Структура и содержание программы 
 

1. Пояснительная записка  
2. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями  
3. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования  
4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования  
5. Направления и содержание программы коррекционной работы  
6. Учебный план  
7. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования слабовидящих 
обучающихся. 



 
 

Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является обеспечение условий для индивидуального развития 
всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения -  слабовидящих детей.  
Адаптированная программа для слабовидящих детей - это комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии слабовидящих детей и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной 
программы начального общего образования.  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 
образования являются:  
• Закон РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;  
• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел X.;  
• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  
• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);  
• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
 • Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);  
• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N 
АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.);  
• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ);  
• Положение «О специальных (коррекционных) классах VII вида».  
Адаптированная программа на ступени начального общего образования сформирована для контингента слабовидящих детей, обучающихся в 
образовательном учреждении. 
 Целью реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта через 
обеспечение получения качественного начального общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не 
имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 
освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО), с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 
 Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих 
основных задач: 
 - формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, развития 
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья;  



 - обеспечения планируемых результатов по освоению целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; 
 - развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, обусловленных 
негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции;  
- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими обучающимися; 
- осуществления коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и психического здоровья слабовидящего 
обучающегося, профилактику (при необходимости) и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и интеграции; 
 - выявления и развития способностей слабовидящих обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
 - организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности, 
физкультурно-оздоровительной деятельности;  
- участия слабовидящих обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 
достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом их 
особых образовательных потребностей; 
 - предоставления слабовидящим обучающимся возможности накопления опыта самостоятельной и активной деятельности в процессе 
реализации освоенных умений и навыков в урочной и внеурочной деятельности; 
 - включения слабовидящих обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, 
города).  
В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены следующие принципы:  
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  
- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях 
обучения;  
 - принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 
«образовательной области»;  



- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения слабовидящими обучающимися всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;  
- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  
- принцип сотрудничества с семьей. 

 
Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы 

Слабовидящий обучающийся получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).  
Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 
коллектива и самого обучающегося.  
 
 Основными направлениями в специальной поддержке являются:  
- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением  
зрения;  
- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; -  
развитие зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и  
компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и  
повседневной жизни;  
- формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; 
 - овладение основными навыками ориентировки в макропространстве;  
- формирование адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и  
обобщенных), пространственных представлений;  
- развитие познавательного интереса, познавательной активности;  
- формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических,  
тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную  
деятельность, и активное их использование;  
- использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности,  
доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих  
обучающихся;  
- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 
 - соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света,  
уменьшение светового потока и другое);  
- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала;  
- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 



- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 
 - использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 
изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-
познавательную деятельность слабовидящих обучающихся;  
 - соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 
 - необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 
сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 
- помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, 
родителями;  
- работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально комфортной 
обстановки;  
- создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации 
школьного обучения в целом; 
 - развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 
активности; 
 - развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 7 2.  
 
 

Характеристика контингента слабовидящих учащихся 
В МБОУ  Сигаевской  СОШ», нет отдельных классов, занимающихся по адаптированной программе для слабовидящих детей. Всего на начало 
2018-2019учебного года в 1-4 классах 305учащихся. Из них 1 ученица -  с нарушением зрения, которой рекомендованы занятия по 
адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями зрения. Слабовидение связано со значительным нарушением 
функционирования зрительной системы вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения 
лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 
зрительной функции - поля зрения.  
Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 
изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и 
социальной адаптации.  
Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным 
возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: 
тяжелая, средняя, слабая.  
Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 
глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных 
функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 



контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 
косоглазия) и другие.  
Нарушение зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов 
окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, 
обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности.  
Тяжелая степень нарушения зрения. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом 
зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных 
функций может существенно снижаться. Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в 
учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. Определенная часть обучающихся, 
входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и 
чтения, должна параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 
Средняя степень нарушения зрения 
Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 
коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при 
передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения.  
В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в 
сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, 
глазодвигательные 8 функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной системы 
снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и 
ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик нарушенного зрения требует строго 
индивидуально-дифференцированного подхода к организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 
Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 
коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно 
использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 
обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной 
деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 
осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 
слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 
восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, 
неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 
 Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как различных клинических форм слабовидения 
(нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: 
врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 
зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в 
учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 



 Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение 
данного фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое 
развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных процессов. 
 В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины.  
В этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, 
обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных 
с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.  
Обучающимся данной группы характерно:  

• снижение общей и зрительной работоспособности; 
• замедленное формирование предметно-практических действий; 
• замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, трудностями 
зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов 
взора с объекта на объект;  

• возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 
координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др.  

• В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только снижением функций зрения и 
различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. 

• У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития (нарушение координации, точности, 
объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных 
навыков. 

• При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости 
и точности зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного 
восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и др.); 

• снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных 
операций, в развитии основных свойств внимания.  

Слабовидящим характерны затруднения: 
-  в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных 
отношений;  
- в формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; 
- в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. Слабовидящим характерно 
своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, 
слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 
обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 



- трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 
неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 
интерпретации, продуцирования средств общения).  
У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что затрудняет своевременное развитие различных 
видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, 
не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  
Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением 
зрительного контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками.  
У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 
образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). 
 У них могут формироваться следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 
У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их 
общую выносливость, психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития.  

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 
 В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для 
всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слабовидящих. 
К общим потребностям относятся:   
- получение специальной помощи средствами образования;  
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и соучениками;  
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  
- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных» путей обучения;  
- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;  
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;  
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом. 
 К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих обучающихся, относятся: 
- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 
 - руководство зрительным восприятием;  
- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, формирование и расширение понятий; 
 - развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной 
группы обучающихся; - систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации;  
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся;  
- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических 
средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 



 - использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 
нарушения; 
 - учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся;  
- увеличение времени на выполнение практических работ; 
 - введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического сопровождения;  
- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию 
отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 
 - активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации нарушенных функций;  
- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро и макропространстве;  
- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, познавательной и общей активности, в том числе за счет 
привлечения к участию в различных (доступных) видах деятельности;  
- повышение коммуникативной активности и компетентности; 
 - физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 
активности;  
- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; 
 - поддержание психофизического тонуса слабовидящих; совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 
рефлексивных (самоотношение) образований. 
 

3. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

 
Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступают:  
- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;  
- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся противопоказаний и ограничений;  
- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: совершенствование навыков ориентировки в 
микропространстве и формирование умений в ориентировке в макропространстве; 
 - умение использовать в ориентировочной деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; 
 - умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) ситуациях;  
- умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни;  
- умение обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях;  
- развитие элементарных навыков самообслуживания;  
- развитие межличностной системы координат «слабовидящий нормально видящий»: развитие навыков сотрудничества с нормально видящими 
взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях;  
- овладение вербальными и невербальными средствами общения;  
- повышение стремления к расширению контактов со сверстниками;  
- развитие умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы;  



- развитие умения четко излагать свои мысли; 
 - развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;  
- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение чувственного опыта познания и деятельности;  
- расширение предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-
практических умений и навыков;  
- готовность к построению целостной и дифференцированной картины происходящего; - формирование умений пользоваться оптическими, 
тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни;  
- повышение познавательной и социальной активности;  
- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  
- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: развитие 
интереса к представителям ближайшего окружения;  
- расширение представлений о различных представителях широкого социума; 
- развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих;  
- развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных проявлений окружающих;  
- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях;  
- обогащение и расширение социального опыта. 
        Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной работы проявляются в следующих достижениях: 
- использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебнопознавательном процессе и повседневной жизни; 
 - сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; 
 - овладел основными навыками ориентировки в макропространстве; 
 - имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), пространственные, социальные представления; - 
проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  
- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и активно их использует; проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих 
(в учебных и бытовых ситуациях);  
- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; - способен к проявлению социальной активности;  
- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять настойчивость в достижении цели; 
- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); - знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и 
повседневной жизни имеющиеся противопоказания и ограничения. 
 

4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 Оценка результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 
НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей слабовидящих обучающихся;  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся;  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность 
оценки. 
 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы 
выступает наличие положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях.  
К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 
- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и 
повседневной жизни; 
- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться в макропространстве;  
- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений о 
предметах, объектах и явлениях окружающей жизни;  
- проявление познавательного интереса, познавательной активности;  
- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного использования;  
- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых вопросах); 
 - сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; - способность к проявлению социальной 
активности;  
- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;  
- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни.  
Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. Обобщенная оценка 
результатов освоения программы коррекционной работы слабовидящими обучающимися может осуществляться в ходе различных 
мониторинговых процедур, посредством использования метода экспертных оценок.  
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 
связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае 15 необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
 В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы целесообразно использовать все три 
формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и уровня развития 
компенсаторных возможностей обучающихся выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 
влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 
слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательной и 
повседневной жизни).  
 



Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения слабовидящего на начальной ступени 
образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  
 
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 
школьного образования), выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения 
ими программы коррекционной работы. 
 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 
динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 
направить на расширенное психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 
коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов 
освоения слабовидящими программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 
повседневной жизни.  
 

5. Направления и содержание программы коррекционной работы 
        Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Перечень индивидуально-ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих слабовидящим обучающимся удовлетворение особых образовательных потребностей, их 
интеграцию/инклюзию в образовательной организации и освоение ими АООП НОО может включать: 
 - игры, направленные на коррекцию и развитие деффицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) слабовидящего обучающегося; - 
упражнения, направленные на развитие умений и навыков пространственной, социально-бытовой ориентировки, коммуникативной 
деятельности, осязания и мелкой моторики слабовидящего обучающегося;  
- создание ситуаций, обеспечивающих возможность активного использования освоенных компенсаторных способов деятельности, умений и 
навыков, восстановленных и скорректированных зрительных функций в разных видах учебной деятельности; 
 - приемы работы, направленные на развитие навыков самостоятельной работы, развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
формирование эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.  
Диагностическая работа образовательного учреждения обеспечивает своевременное выявление у слабовидящего обучающегося особых 
образовательных потребностей, позволяющих разработать рекомендации по оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 
Коррекционно-развивающая работа по оказанию своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии слабовидящих обучающихся; консультативную работу, обеспечивает возможность 
своевременного решения вопросов, возникающих у педагогов, родителей (законных представителей) в процессе освоения слабовидящими 
обучающимися АООП НОО. 



 Информационно-просветительская работа направлена на обогащение знаний педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам, 
связанным с особенностями организации образовательного процесса для данной категории детей по вопросам охраны, развития, использования 
нарушенного зрения в учебнообразовательном процессе. 
 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
 - оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
слабовидящих обучающихся специалистами различного профиля;  
- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
 

6. Учебный план 
       Учебный план по предметным областям обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа 
осуществляется во внеурочное время.  
Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. Система условий реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся Система условий 
реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе соответствующих 
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 
 Система условий должна учитывать особенности организации, а также её взаимодействие с социальными партнерами. 
 Система условий должна содержать:  
- описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 
обеспечение);  
- контроль за состоянием системы условий.  
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной по отношению к обучающимся и 
педагогическим работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для всех обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, 
воспитание слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию нарушений развития и 
профилактику возникновения вторичных отклонений развития у слабовидящих. 
 В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в образовательной организации должны создаваться условия, 
обеспечивающие возможность: 
 - достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми слабовидящими обучающимися; 
 - выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, и через использование возможностей 
образовательных организаций дополнительного образования; 
 - расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 
возможностям здоровья; - учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы слабовидящих обучающихся;  
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся; эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, формируемой участниками 



образовательного процесса, в соответствии с запросами слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательной организации;  
- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, тифлотехнических средств 
обучения и средств обучения, соответствующих особым образовательным потребностям слабовидящих;  
 - обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей);  
- эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования; эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке педагогических работников. 
 Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования Уровень 
квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для слабовидящих, для каждой занимаемой должности должен 
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
 Требования к кадровым условиям реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, осуществляющейся в условиях отдельных 
образовательных организаций и отдельных классах.  
Педагогические работники образовательной организации – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической 
культуры, учитель адаптивной физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования, учитель-логопед - наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 
соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь документ о повышении 
квалификации установленного образца в области тифлопедагогики.  
 

Материально-технические условия реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-
развивающую внеурочную деятельность образовательная организация должна соответствовать строительным нормам и правилам, санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и быть оборудована: область и 
 - учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон 
и зон для индивидуальных занятий, для активной деятельности  и отдыха которых должны обеспечивать возможность успешной реализации 
слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной деятельности;  
- учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, специальными кабинетами): педагогической коррекции, 
коррекции речевых нарушений, психологической коррекции;  
- помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий изобразительным искусством и др.; 
 - помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 
книжного фонда, медиатекой, фонотекой;  
- актовым залом;  
- спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), - оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарём, соответствующим особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; - помещениями для питания обучающихся, 



а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков;  
 - помещениями медицинского назначения (в том числе кабинет офтальмолога, ортоптический кабинет); - административными и иными 
помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием для организации учебного процесса;  
- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; - участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
 Информационно-образовательная среда образовательной организации, реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся, должна 
включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 
служб поддержки применения ИКТ.  
Информационно-образовательная среда образовательной организации должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной 
(цифровой) форме следующие виды деятельности:  
- планирование образовательного процесса; 
-  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; 
фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе  
– дистанционное посредством сети Интернет; возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 
задач управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 
другими образовательными организациями. Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной среды должно 
соответствовать законодательству Российской Федерации. Образовательная организация вправе применять электронное обучение, 
дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.  
При реализации образовательной организацией образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в ней должны быть созданы условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения.  
Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся должны отвечать особым образовательным 
потребностям данной категории обучающихся и особым образовательным потребностям, характерным для конкретной группы слабовидящих, 
что обусловливает необходимость предъявления специфических требований к:  
- организации процесса обучения;  
-организации пространства;  



- организации  временного режима обучения; 
-организации рабочего места обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим 
материалам и средствам наглядности. 

 
Требования к организации процесса обучения 

 
1. В условиях инклюзии в классе может обучаться не более 2 слабовидящих. Общая наполняемость класса: при 1 слабовидящем – не более 25 
обучающихся, при 2 слабовидящих – не более 20 обучающихся.  
2. Требования к организации работы по реализации АООП НОО: - необходимость повышенного педагогического руководства учебно-
познавательной деятельностью слабовидящих обучающихся;  
- необходимость использования специальных приемов организации учебнопознавательной деятельности слабовидящих обучающихся;  
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; 
 - соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 
 - учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима (необходимость дополнительного источника света, 
уменьшение светового потока и др.); - рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; 
 - использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения;  
- использование специальных учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; 
 - использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и 
изобразительной наглядности;  
- использование оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих 
обучающихся;  
- преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных в соответствии со зрительными возможностями слабовидящих 
обучающихся;  
- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);  
- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: 
 время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья.  
Требования к организации пространства Организация пространства должна обеспечивать: 
1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:  
- безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. 
п.); 
 - оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми образовательными потребностями 
слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.);  
- обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать 
световой поток; 



 - обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, 
равномерного, рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения; оперативное устранение факторов, негативно влияющих на 
состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); - 
образовательная организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров.  
 

Временной режим обучения 
 
Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), 
локальными актами образовательной организации. Сроки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО устанавливаются Стандартом. У 
        Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 
Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение 
слабовидящих обучающихся осуществляется только в первую смену. 
Продолжительность общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность групповых занятий 
коррекционно-развивающей области определяется приказами Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим 
состоянием обучающегося. 
 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим 
СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 
зрительного утомления.  
Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, 
этапами лечения). 
 Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной 
деятельности и реализуется командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом - офтальмологом, 
сестрой-ортоптисткой).  
Требования к организации рабочего места. 
 Рабочее место должно быть снабжено дополнительным индивидуальным источником света (в соответствии с рекомендациями врача 
офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими 
предметную стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 
Номер парты должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения парты в классе для слабовидящего осуществляется в 
соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. Требования к техническим средствам обучения. 
 Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной ступени образования, в обучении слабовидящих должны 
использоваться специальные тифлотехнические и оптические (индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 
дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность 
обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для систематического использования слабовидящими 
обучающимися. Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, позволяющие увеличивать, изменять 
контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации.  



Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и наглядным пособиям. В процессе обучения слабовидящих 
необходимо использовать:  
- специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, но 
отвечающие особым образовательным потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический 
аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих;  
-  учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для выполнения графических работ) пастой; тетради в 
клетку и линейку, которые по рекомендации врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы; 
- индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом типологических и индивидуальных зрительных 
возможностей слабовидящих обучающихся. 
 
Запрос педагогов-психологов: познакомить с АООП слабовидящих детей – вариант 4.3 
 
 
Приложение 18 

Памятка для педагогов – формы работы с коллективами педагогов 
ПАССИВНЫЕ   АКТИВНЫЕ     ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

Творческий отчет 

    Лекция 
Педагогические чтения 
Научно-практическая конференция 
Школа передового опыта 
Фестиваль педагогических идей 
Ярмарка педагогических идей 
Калейдоскоп уроков 
Рекламные акции 
Панорама педагогических достижений 
Активные лекции 
Тренинг 
Проблемная ситуация 
Интернет-форум 
Деловая игра 
Ролевая игра 
«Мозговой штурм» 
Педагогическая дискуссия 



Круглый стол 
Консилиум 
Методический КВН 
Педагогическая мастерская 
Мастер-класс 
 
Приложение 19 

Памятка для педагогов-психологов 
 
 

Факторы возникновения агрессивности: 
Ситуативные 
− температурное и климатическое воздействие; 
− неприятные и болевые ощущения, связанные с шумом, запахами, 
теснотой, давкой, нарушением личных границ; 
− культурное влияние, влияние масс-медиа в части демонстрирования 
моделей агрессивного поведения; 
− воздействие спиртных напитков, наркотиков и секса; 
− возбуждение при отсутствии разрядки, как его результата. 
Личностные 
− повышенная тревожность, враждебность, раздражительность, 
склонность к депрессии; 
− неадекватная оценка себя и своих способностей; 
− отсутствие воли как проявления стабильности в эмоциях и 
склонностях, их антисоциальная направленность; 
− уровень социального развития ниже среднего; 
− трудности в общении, зависть, стремление к превосходству, эгоизм, 
склонность обвинять в своих проблемах окружающих, разного рода 
зависимости; 
− различные расстройства психического и поведенческого характера. 
Возможные причины агрессивного поведения берущие начало в 
семейной системе 
– супруги находятся в ситуации конфликта, не обращают внимания на 
проблемы подростка, считают их малозначительными; 
– обвиняют подростка в возникновении внутрисемейных конфликтов; 

Факторы возникновения агрессивности:  
Ситуативные 
− температурное и климатическое воздействие;  
− неприятные и болевые ощущения, связанные с шумом, запахами, теснотой, 
давкой, нарушением личных границ; 
− культурное влияние, влияние масс-медиа в части демонстрирования 
моделей агрессивного поведения;  
− воздействие спиртных напитков, наркотиков и секса;  
− возбуждение при отсутствии разрядки, как его результата.  
 Личностные 
− повышенная тревожность, враждебность, раздражительность, склонность к 
депрессии;  
− неадекватная оценка себя и своих способностей;  
− отсутствие воли как проявления стабильности в эмоциях и склонностях, их 
антисоциальная направленность;  
− уровень социального развития ниже среднего;  
− трудности в общении, зависть, стремление к превосходству, эгоизм, 
склонность обвинять в своих проблемах окружающих, разного рода 
зависимости;  
− различные расстройства психического и поведенческого характера.  
Возможные причины агрессивного поведения берущие начало в 
семейной системе 
– супруги находятся в ситуации конфликта, не обращают внимания на 
проблемы подростка, считают их малозначительными; 
– обвиняют подростка в возникновении внутрисемейных конфликтов;  



– желание подростка привлечь к себе внимание родителей в связи с 
появлением второго (еще одного) ребенка в семье; 
– желание подростка привлечь к себе внимание родителей, в связи с 
недостаточным проявлением внимания с их стороны к его потребностям, 
интересам, проблемам; 
– протестное поведение подростка, когда родители предъявляют к нему 
чрезмерные требования; 
– агрессивное поведение подростка, как форма защиты, от высокого 
уровня нагрузок (учеба в школе, посещение по требованию родителей 
учреждений дополнительного образования, кружков, секций), бегство от 
чрезмерной перегрузки; 
– унижение, подавление подростка родителями; 
– протестное поведение подростка, когда родители запрещают ему 
общаться со сверстниками, проводить с ними свободное время 
- подросток находится в состоянии тотального контроля; 
- отношения с родителями сопровождаются постоянно подавленным 
состоянием и ощущением вины; 
- подросток постоянно пытается заслужить одобрение и уважение со 
стороны родителей; 
- отношения не сопровождаются поддержкой со стороны родителей, на 
заднем фоне всегда присутствует ожидание отвержения. 
Не правильно!!! 
– повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 
– демонстрация власти («Хозяин здесь пока я!», «Будет так, как я 
скажу»); 
– крик, негодование; 
– агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или 
сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 
– сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; 
– негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей; 
– использование физической силы; 
– втягивание в конфликт посторонних людей; 
– непреклонное настаивание на своей правоте; 
– нотации, проповеди, «чтение морали», 
– наказания или угрозы наказания; 
Правильно! 

 – желание подростка привлечь к себе внимание родителей в связи с 
появлением второго (еще одного) ребенка в семье; 
 – желание подростка привлечь к себе внимание родителей, в связи с 
недостаточным проявлением внимания с их стороны к его потребностям,  
интересам, проблемам;  
– протестное поведение подростка, когда родители предъявляют к нему 
чрезмерные требования;  
– агрессивное поведение подростка, как форма защиты, от высокого уровня 
нагрузок (учеба в школе, посещение по требованию родителей  
учреждений дополнительного образования, кружков, секций), бегство от 
чрезмерной перегрузки; 
 – унижение, подавление подростка родителями;  
– протестное поведение подростка, когда родители запрещают ему общаться 
со сверстниками, проводить с ними свободное время 
- подросток находится в состоянии тотального контроля;   
- отношения с родителями сопровождаются постоянно подавленным 
состоянием и ощущением вины;   

- подросток постоянно пытается заслужить одобрение и уважение со 
стороны родителей;   
- отношения не сопровождаются поддержкой со стороны родителей, на 
заднем фоне всегда присутствует ожидание отвержения. 
Не правильно!!! 
– повышение голоса, изменение тона на угрожающий; 
 – демонстрация власти («Хозяин здесь пока я!», «Будет так, как я скажу»); 
 – крик, негодование;  
– агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или  
сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 
 – сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание;  
– негативная оценка личности ребенка, его близких или друзей;  
– использование физической силы;  
– втягивание в конфликт посторонних людей;  
– непреклонное настаивание на своей правоте;  
– нотации, проповеди, «чтение морали», 
 – наказания или угрозы наказания; 
Правильно! 
- видеть и признавать сильные стороны и качества подростка;   



- видеть и признавать сильные стороны и качества подростка; 
- хвалить любое положительное проявление подростка; 
- не сравнивать подростка с другими, особенно если это сравнение не в 
его пользу; 
- говорить тактично, избегать резких выражений, не унижать особенно 
публично! 
- родитель должен уметь признавать свои ошибки и просить прощения; 
-  осуждать поступок, а не ребенка (не «ты грубиян», а «ты проявил 
грубость»); 
- уважать мнения, решения и поступки подростка.  Помочь их 
скорректировать, а не пресекать; 
- предлагать пути выхода из ситуации; 
- давать подросткам не жестко регламентированные задания, а чаще 
оставлять возможность для творчества; 
- концентрировать внимание подростков на уже достигнутых в прошлом 
успехах и вселять в них веру в будущие успехи! 
- не критиковать одежду, прическу, манеру речи в кругу друзей. Для него 
важно быть таким, как его друзья; 
- необходимо всегда говорить детям о их значимости в жизни родителей, 
семьи. 
- нужно внимательно выслушать ребенка, даже если то, о чем он говорит 
вам не интересно – так формируется доверие! 
- не осуждайте, а обсуждайте ту ситуацию, которая на ваш взгляд 
неправильная. - обсудите с подростком различные варианты решения 
проблемы – приобретете авторитет эксперта в его глазах! 
 
Приложение 
Алгоритм экстренного реагирования на случай совершения 
несовершеннолетними суицида либо попытки суицида 
в Удмуртской Республике 
 

Алгоритм реагирования на случай завершенного суицида 
 

        В первые часы обнаружения факта суицида 
Лица, обнаружившие суицидента (в том числе родители или иные 
законные представители несовершеннолетнего, совершившего суицид,  

- хвалить любое положительное проявление подростка; 
- не сравнивать подростка с другими, особенно если это сравнение не в его 
пользу;   
- говорить тактично, избегать резких выражений, не унижать особенно 
публично!  
 - родитель должен уметь признавать свои ошибки и просить прощения; 
-  осуждать поступок, а не ребенка (не «ты грубиян», а «ты проявил 
грубость»);   
- уважать мнения, решения и поступки подростка.  Помочь их 
скорректировать, а не пресекать;  
- предлагать пути выхода из ситуации;   
- давать подросткам не жестко регламентированные задания, а чаще 
оставлять возможность для творчества;   
- концентрировать внимание подростков на уже достигнутых в прошлом 
успехах и вселять в них веру в будущие успехи! 
- не критиковать одежду, прическу, манеру речи в кругу друзей. Для него 
важно быть таким, как его друзья; 
- необходимо всегда говорить детям о их значимости в жизни родителей, 
семьи. 
- нужно внимательно выслушать ребенка, даже если то, о чем он говорит 
вам не интересно – так формируется доверие! 
- не осуждайте, а обсуждайте ту ситуацию, которая на ваш взгляд 
неправильная. 
 - обсудите с подростком различные варианты решения проблемы – 
приобретете авторитет эксперта в его глазах! 



администрация образовательной организации) вызывают «Скорую 
помощь» и сообщают в следственные органы (полицию) по месту 
совершения случая. 
Полиция сообщает о данном случае в Администрацию муниципального 
образования (Главе или заместителю Главы по социальным вопросам). 
Руководитель (заместитель руководителя) Станции скорой медицинской 
помощи сообщает главному врачу районной больницы, который, в свою 
очередь, сообщает в Министерство здравоохранения Удмуртской 
Республики. 
Медицинский работник образовательной организации, при 
необходимости, оказывает медикаментозную помощь лицам из 
окружения суицидента. 
При необходимости с семьями и друзьями суицидента работают  
психиатр и/или врач районной больницы. 
Администрация образовательного учреждения обращается к 
Уполномоченному при  Главе Удмуртской Республики, а также в 
бюджетное учреждение Удмуртской республики «Республиканский 
методический центр социально-психологической помощи молодежи 
«Психолог – плюс» за методической консультацией по координации 
дальнейшей деятельности. 
До похорон: психолог (при наличии) или заместитель директора по 
воспитательной работе  образовательной организации по месту обучения 
несовершеннолетнего, совершившего суицид, проводит 
информационную работу (беседу) со взрослыми представителями 
ближнего окружения суицидента (педагоги, родители близких друзей), о 
возможной необходимости быть со своими детьми во время и после 
похорон. 
 
2. Во время похорон 
При необходимости медицинский работник образовательного 
учреждения или районной больницы присутствует на похоронах, 
оказывает первую медицинскую помощь нуждающимся. 
Классный руководитель присутствует на похоронах 
несовершеннолетнего и внимательно наблюдает за эмоциональным  
состоянием обучающихся. 
Психолог или социальный педагог учебного заведения (при наличии) 



присутствует на похоронах, наблюдает и оценивает психологическое 
состояние обучающихся. 
Сразу после похорон: родители или иные законные представители 
несовершеннолетних, уводят своих детей домой, или при необходимости 
присутствуют вместе с ними на поминках. 
 
3. После похорон - до 9 дня 
При необходимости, администрация учебного заведения привлекает 
специалистов БУЗ УР «Республиканская клиническая психиатрическая 
больница МЗ УР» и/или участкового врача для оказания 
медикаментозной  помощи окружению суицидента. 
В один из первых трех дней после случая суицида с детьми, подростками 
и педагогами работают специалисты республиканской 
межведомственной бригады по оказанию экстренной психологической 
помощи с целью снятия эмоционального напряжения и информируют 
родителей о том, как можно помочь детям пережить горе и дают 
методические рекомендации психологу учреждения (при наличии), 
педагогическому коллективу для дальнейшей работы. 
 
4. После 9 дня (в течение 7 дней): 
Администрация муниципального образования вносят коррективы в план 
профилактической работы по случаю суицида. 
 
 
Алгоритм реагирования на случай незавершенного суицида 
 
В первые часы обнаружения факта попытки суицида 
Лица, обнаружившие несовершеннолетнего, совершившего попытку 
суицида (в том числе родители или иные законные представители 
несовершеннолетнего, администрация образовательной организации) 
вызывают «Скорую помощь» и сообщают в полицию по месту 
совершения случая. 
Полиция сообщает о данном случае в Администрацию муниципального 
образования (Главе или заместителю по социальным вопросам). 
Руководитель (заместитель руководителя) Станции скорой медицинской 
помощи сообщает главному врачу районной больницы, который, в свою 



очередь, сообщает в Министерство здравоохранения Удмуртской 
Республики. 
Медицинский работник образовательной организации, при 
необходимости, оказывает медикаментозную помощь 
несовершеннолетним из окружения подростка, совершившего попытку 
суицида. 
Администрация образовательного учреждения, обращается к 
Уполномоченному при  Главе Удмуртской Республики, а также в 
бюджетное учреждение Удмуртской республики «Республиканский 
методический центр социально-психологической помощи молодежи 
«Психолог – плюс» за методической консультацией по координации 
дальнейшей деятельности. 
 
2. Если ребенка госпитализировали, то медицинская организация 
оказывает необходимую медицинскую помощь. 
3. После выписки несовершеннолетнего из медицинской организации по 
согласованию с родителями возможна организация работы с психологом 
или консультация с психиатром. 
4. При необходимости администрация образовательной организации 
может обратиться  в бюджетное учреждение Удмуртской республики 
«Республиканский методический центр социально-психологической 
помощи молодежи «Психолог – плюс» за методической консультацией 
для дальнейшей работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 20 
МЕТОДИКА «МОИ ЛЮБИМЫЕ ТАРАКАНЫ» 

Цель: Поиск запросов для терапевтической работы.   

Инструкция: В открытую просмотрите внимательно все карты колоды. Отберите из нее тех тараканов, которых Вы считаете своими 
«любимыми». Обнаружить их просто – глядя на «своего» таракана, Вы почувствуете эмоциональный отклик. Он может быть как позитивным, 
так и негативным.    

Вопросы и задания: 

— Сколько тараканов Вам удалось отобрать из колоды и «признать»? — Каких тараканов Вы оставили в колоде, но их стоило бы добавить к 
ряду «своих», если быть более искренним с собой? — О каких нерешенных проблемах и трудностях говорят отобранные Вами тараканы? — Как 
бы Вы сгруппировали отобранных тараканов? Кто с кем дружит или сотрудничает? Кто кого усиливает или ослабляет? И т.д. Расскажите об их 
взаимоотношениях. — Проранжируйте тараканов, начиная с самого проблемного и заканчивая самым незначительным по проблемности для Вас. 
— Сделайте выводы о том, с каким запросом Вам стоит работать в первую очередь.    

МЕТОДИКА «ОТВЕТСТВЕННЫЙ И РЕСУРСНЫЙ ТАРАКАНЫ» 

Цель:  Получение дополнительной информации о своей проблеме (задаче), поиск ресурсов для ее решения.   

Инструкция: Определитесь с проблемой (задачей), которую Вы хотите решить. В открытую просмотрите все карты колоды и найдите таракана, 
который ответственен за эту проблему у Вас. Вы можете выбрать одного таракана или столько, сколько посчитаете правильным в Вашем случае.   

Вопросы: 

— Почему Вы выбрали именно этого таракана? Как именно этот таракан ответственен за Вашу проблему? — Послушайте внимательно это 
таракана. Что он говорит Вам сейчас? Стоит ли его слушать? Что Вы можете ему ответить? — Хочется ли Вам добавить какого-то еще таракана 
для того, чтобы наиболее полно раскрыть суть Вашей проблемы? Если да, найдите его и также выслушайте. — Создайте (в воображении или на 
рисунке) и ресурсного таракана, который способен справиться с Вашей проблемой. Дайте ему имя. Ресурсного таракана необходимо именно 
придумать, а не искать в колоде (поскольку в колоде - только представители проблем). Каждому ответственному за проблему таракану 
необходимо противопоставить более сильного ресурсного (или нескольких). Например, Обжорка =>Стройняшка. Или Обжорка =>Мотиваш и 
т.п. — Озвучьте диалог двух (или более) тараканов. Добейтесь того, чтобы ответственный за проблему таракан стал слабее и подчинился 
ресурсному. — Получите совет от ресурсного таракана и поблагодарите его. — Сделайте выводы.   



МЕТОДИКА «ТАРАКАНЬИ БЕГА» 

Цель: Нахождение подсказок о базовых внутренних преградах и сопротивлении решению проблемы (задачи).   

Инструкция: Определитесь с запросом. Мысленно задайте вопрос: «Что мешает мне решить мою проблему (задачу)?». Взакрытую вытащите из 
колоды 4 карты. Не открывая, разложите их в ряд, представив, что у каждой карты есть своя «беговая дорожка», по которой сейчас побежит 
вперед таракан. Теперь откройте одновременно и рассмотрите все карты.   

Вопросы: — Каких тараканов Вы достали из колоды? Как Вы сами сейчас создаете себе преграды для решения проблемы (задачи), если 
рассмотреть этих тараканов как Ваших внутренних «жителей»? — Продвиньте каждого таракана вперед на беговой дорожке (насколько далеко 
он «убежал» относительно его конкурентов на соседних дорожках). Если расстояние, которое преодолели тараканы, сопоставить с силой 
оказываемого ими сопротивления, то какой таракан оказывается самым сильным? Какой - самым слабым? — Поговорите с каждым из тараканов. 
Можете использовать помощь психолога, ресурсного таракана, мудрой части и т.д. – любого помогающего персонажа. Ваша задача – 
переубедить их, заставить отказаться от участия в «забеге». Пусть каждый Ваш рациональный аргумент в споре метафорически будет выглядеть 
как преграда таракану на беговой дорожке. Чем больше сильных аргументов Вы найдете, тем сложнее передвигаться таракану. В какой-то 
момент Вы поймете, что таракан больше не может продвигаться вперед. В этот момент завершайте свой диалог, Вы победили. — Сделайте 
выводы.    

ТЕХНИКА «ТАРАКАНЫ КАК ЛЮДИ» 

Цель: Получение подсказок-инсайтов о значимых людях и новой информации о проблеме (задаче), связанной с межличностными отношениями.   

Инструкция: Подумайте о значимом для Вас человеке, с которым связана Ваша проблема (задача) и образ которого в последнее время часто 
появляется в Вашей голове. Это может быть супруг, ребенок или родитель, начальник или коллега, друг или важный человек из Вашего 
прошлого.   

В открытую просмотрите все карты колоды и выберите того таракана, с которым у Вас ассоциируется этот человек. Если, на Ваш взгляд, 
подходят несколько тараканов, выберите одного – того, который подходит больше остальных.   

Вопросы: — Почему Вы выбрали именно этого таракана? Чем он похож на значимого для Вас человека? — Что давно пора сказать значимому 
человеку, но Вы не сказали до сих пор? Скажите это сейчас таракану. — Послушайте, что ответит Вам таракан. Задайте ему любые вопросы, 
которые важно задать. Слушайте ответы. Продолжайте диалог до тех пор, пока Вам есть что сказать или спросить у таракана-человека. Получите 
пользу от этого диалога. Добейтесь эмоциональной разрядки. — Сделайте выводы относительно общения или отношения со значимым 
человеком. Примите важное реш 
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Приложение 21 

Памятка для педагогов по работе с агрессивным подростком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила экстренного вмешательства при агрессивном поведении 

8. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии 
9. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на личности. 
10. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

2.  
 

6 шагов принятия решения 
 

6. Сформулируй проблему Подумай о проблеме, с которой тебе пришлось столкнуться. 
Опиши ее как можно точнее. Спроси себя: В чем заключается проблема? Что мне удалась 
уже предпринять? Каких результатов я  ожидаю? 

7. Обозначь решение Главное найти реалистичные решения проблемы. Опиши сначала 
идеальное решение, а потом попытайся придумать еще два-три нестандартных варианта. 

8. Запиши свои стратегии Для каждого решения запиши хотя бы три разные стратегии его 
воплощения. 

9. Рассмотри все возможности 
Без спешки оцени каждую стратегию, перечислив все за и против. Теперь выбери самую 
подходящую для твоей проблемы. 
10. Получи результаты  Наилучшая стратегия выбрана – пора получать результаты. Опиши 

пошаговый  процесс реализации стратегии. Готово. 
 

 



11. Снижение напряжения ситуации. 
Типичные неправильные действия взрослого: 
- демонстрация власти («Будет так, как я скажу) 
- крик, негодование 
- агрессивные позы и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные руки, разговор «сквозь зубы» 
- сарказм,  насмешки, высмеивание и передразнивание 
- оправдание, подкуп, награды 
- команды, жесткие требования, давление 
- сравнение ребенка с другими, не в его пользу 
- обобщение типа «Вы все одинаковые», «Ты, как всегда…»,  
- наказания или угрозы наказания 
- нотации, проповеди, «чтение морали» 
- непреклонное настаивание на своей правоте 
- использование физической силы 
- втягивание в конфликт посторонних людей 

12. Обсуждение поступка. 
13. Сохранение положительной репутации ребенка. 
14. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 
2. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

 
Правила психологической самообороны 

для подростков 
• Эмоциональная нейтральность 
• Физическое избегание 
• «Маленький и смешной» (представить того, кто сильнее тебя маленьким смешным зверушкой) 

Правила психологической самообороны 
для подростков 

• Эмоциональная нейтральность 
• Физическое избегание 
• «Маленький и смешной» (представить того, кто сильнее тебя маленьким смешным зверушкой) 



Рекомендации по работе с агрессивными детьми 

13) Никогда не позволять себе оскорблять их, в диалоге не использовать жаргонные и бранные слова – это не даст права оскорбить вас и не 
демонстрировать в поведении все, на что они способны 

14) Общение на равных, но не впадать в зависимость от них. Лучше соблюдать некоторую дистанцию. 
15) В открытую не бороться, будет еще хуже. 
16) Останавливайте спокойно, с невозмутимым лицом, действуйте при минимуме слов. 
17) Обсуждайте поведение только после успокоения. 
18) Мстительны, иногда годами ждут, чтобы отомстить,  лучше не отвергать их 
19) Выясните,  как возникает агрессивное поведение. 
20) Пусть за что-то отвечает в школе. 
21) Нельзя угрожать и шантажировать. 
22) «Воинственность» ребенка можно успокоить своим спокойствием. 
23) Свое плохое настроение не разряжать на нем. 
24) На повод похвалить его, это особенно действует, когда пройдет время. 

5 выпускных клапана для гнева 

5. Устранитесь от ситуации 
6. Выполняя упражнения, гоните гнев прочь 
2. Изометрические упражнения (упритесь сильно о стену и толкайте ее изо всех сил, пока мышцы не обессилят) 
7. Вопите, кричите 
8. Бейте подушку 

Техника введения запретов и ограничений 
- Физическая и личностная безопасность 
- Сохранность оборудования 
- Постоянство времени и места занятия 
 
 
 

Техника введения запретов и ограничений 
- Физическая и личностная безопасность 



- Сохранность оборудования 
- Постоянство времени и места занятия 

 

Приложение 22 
Психологическая игра для всей семьи 

Психологическая игра Гюнтера Хорна 

 Разработал: детский и подростковый психотерапевт Гюнтер Хорн, г. Карлсруэ, Германия 
Адаптация в России: Е.В. Трофимова 

Правила игры 

Игра для детей латентного возраста (от 8 до 12 лет) для игры с отдельными детьми, с группами детей или семьями с целью развития “эмоциональной” и 
социальной компетенции. (Игра предназначена для детей, которые уже умеют читать. Однако в нее могут играть и более младшие дети, если помогать им 
читать карточки.) 

Перемешанные карты кладутся на середину стола. Участники игры по очереди берут по одной карте и зачитывают ее вслух. Если участник игры считает, что 
прочитанное ему подходит, он сохраняет себе эту карту. Если он считает, что содержимое карты больше подходит какому-то другому участнику, он передает 
ему карту и пытается это обосновать. Если этот участник считает, что карта ему не подходит, он передает ее дальше другому участнику или кладет в 
отдельную стопку - “корзину для мусора”. Когда все карты распределены, участники зачитывают вслух все свои карты. Если кто-то считает, что ему более 
важна какие-то другие карты, чем свои собственные, он может попросить обменять их. 

Особенность этой игры заключается в том, что в ней никто отдельно не выигрывает. Напротив, в выигрыше оказываются все благодаря лучшему знакомству с 
особенностями личности как себя самого, так и партнеров по игре. 

Игру можно дополнить дополнительными карточками, которые ребенок напишет (напечатает) сам. 

 

 

 



Приложение 23 

Анкета «Владею ли я собой?» 
Инструкция: Ответьте на следующие вопросы. 
1. Раздражают ли Вас окружающие люди? Почему? 
______________________________________________________________________ 
 
2. Как часто Вы срываетесь на них?_______________________________________ 
3. Считаете ли Вы себя раздражительным человеком?________________________ 
4. Считают ли Вас окружающие раздражительным человеком?________________ 

            . Как Вы реагируете на замечания окружающих людей?_____________________ 
            . Владеете ли Вы своими эмоциями в зависимости от ситуации?______________ 
            . Трудно ли Вам сдерживать свои эмоции?_________________________________ 
            . Как часто Вы переживаете свою несдержанность?_________________________ 

9. Как часто у Вас возникают конфликты? __________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
10.  Легко ли Вам контролировать свои эмоции в конфликте, 
11. Как Вы думаете Вы эмоциональный человек?____________________________ 
12. Хотели бы Вы контролировать свои эмоции?_____________________________ 
Спасибо за ответы! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 24 

Психологическая  игра  для всей семьи по Хорну (текст карточек) 

 

Если в автобус входит старый или больной человек, я уступаю место. Я думаю, что моим родителям 
иногда стыдно со мной. 

Когда мои родители еще были 
детьми, им жилось лучше, чем 
мне. 

Чтобы заработать деньги на карманные расходы, я бы не прочь подработать. Прежде чем зайти в комнату 
родителей, я стучусь. 

Мне легко найти друга или 
подругу. 

Иногда я чувствую ярость, но не могу ее никак выразить. 
 
Взрослые часто раздражают 
меня. 

 
С чужими людьми я ни за что 
никуда не пойду. 

Иногда мне доставляет удовольствие жульничать во время игры. 
 
Я часто бываю  
не в духе. 

 
Часто я говорю больше, чем 
другие дети. 

Если вам дарят домашнее животное, то за ним нужно самому ухаживать. 
 
Я экономлю деньги на 
карманные расходы. 

Мне хотелось бы иметь 
подругу, которая играла бы 
только со мной. 

Иногда мне бывает трудно смотреть взрослому при разговоре в лицо. 
 
Если кто-то плачет, я хочу им 
помочь. 

Если я очень разозлюсь, мне 
нужно много времени, чтобы 
успокоиться. 

Если мне не напоминать о работе по дому, я о ней забываю. 
 
Зубного врача я ни капельки не 
боюсь. 

 
Я люблю списывать уроки. 

У учителя, который следит за порядком в классе, я чувствую себя уверенно. 
 
 
Я люблю животных. 

 
Мне нравится, когда в классе 
тихо и спокойно. 



 
Лучше сначала сделать уроки, а потом играть. 

 
В основном у меня хорошее 
настроение. 

После пользования туалетом я 
очищаю унитаз при помощи 
щетки. 

 
Если я что-то хочу и не получаю этого, я злюсь. 

 
Я с удовольствием помогаю 
маме. 

Если извиниться за свою вину, 
то на душе становится легче. 

 
Меня беспокоит, что я слишком много ем. 

 
Я никогда не хлопаю дверью. 

 
Если другие дети громко 
кричат, я тоже шумлю. 

Мне бы не хотелось, чтобы мой друг или моя подруга дружили еще с кем-нибудь 
другим. 

Мне все время кажется, что я 
не умею хорошо рисовать. 

Если я плачу, то я боюсь, что 
надо мной будут смеяться. 

 
Найти другу или подругу тяжело. 

Большинство людей в мире 
живет лучше,  
чем мы. 

Если мне кто-то говорит, что ко 
мне хорошо относится, я 
смущаюсь. 

Мне бы хотелось каждый день совершать хороший поступок. 
 
Я люблю много смотреть 
телевизор 

Если бы мне хотелось узнать, 
как появляются дети, я никого 
не решусь об этом спросить. 

 
Я и теперь люблю делать что-нибудь вместе с папой. 

 
Я часто прихожу домой очень 
поздно. 

Когда мои родители еще были 
детьми, им жилось хуже, чем 
мне. 

 
Быть единственным ребенком в семье хорошо. 

 
Сладостей мне всегда мало. 

Мне бы больше хотелось 
поиграть с родителями, чем 
смотреть телевизор. 

 
Когда я вырасту, я всегда буду участвовать в выборах. 

 
Я стараюсь не ябедничать. 

Я боюсь даже мысли, попасть 
когда-нибудь в больницу. 

Если я получаю плохую оценку, мне даже не хочется дальше учиться. Переходить в другую школу 
мне кажется ужасным. 

Когда я спешу, я даже могу 
перейти улицу на красный свет. 



Если папа мне в чем-нибудь отказывает, я пробую получить это от мамы. 
 
В основном у меня хорошее 
настроение. 

Если мои родители захотели бы 
развестись, мне было бы плохо. 

Иногда у меня бывает плохое настроение, а я не знаю почему.  
Я не сплетничаю о других. 

Если другого ребенка хвалят, 
мне тоже хочется, чтобы меня 
похвалили. 

Когда находишься один в комнате, можно даже поковырять в носу.  
Я всегда хочу быть первым. 

Иногда мне бывает плохо, а я 
не знаю, с кем об этом можно 
поговорить. 

Если мне кто-нибудь не нравится, я всё равно веду себя по отношению к нему 
корректно и подобающе. 

 
Мне больше нравится играть с 
девочками. 

Если учитель мне не нравится, 
то я особенно и не стараюсь 
выполнять его задания. 

 
Когда папа спит, я веду себя тихо. 

 
Каждое утро я сам убираю 
свою постель. 

Если меня что-то беспокоит, то 
я знаю, кому об этом 
рассказать. 

Иногда меня охватывает такая ярость, что я потом об этом сожалею. Я такой ребенок, который 
очень много смеется. 

 
Есть более старшие дети, 
которых я боюсь. 

Если мне бывает страшно, я не хочу, чтобы другие это замечали. С чужими вещами я обращаюсь 
очень осторожно. 

 
Я обычно говорю меньше, чем 
другие дети. 

Ради моего друга или подруги я даже могу что-нибудь украсть. 
 
Я чищу зубы  
каждый день. 

К нерусским людям я отношусь 
так же доброжелательно, как и 
к русским. 

Когда мама готовит вкусную еду, я обычно забываю ее за это похвалить. 
 
Мне уже приходилось что-то 
украсть. 

 
Карманные деньги я обычно 
сразу же трачу. 



Мне хотелось бы побольше узнать, что мы можем сделать для сохранения природы. 
 
Я беспокоюсь, что я слишком 
мало ем. 

 
Плохие оценки не приводят 
меня в уныние. 

Я не люблю телевизионные передачи, где показывают много убийств и смерть. 
 
Мне неловко плакать при 
других людях. 

Мне больше хотелось бы что-
нибудь поделать вместе с 
другими детьми, чем смотреть 
телевизор. 

В основном мои высказывания бывают более сдержанными, чем у других. Мои родители могут обо мне 
не беспокоиться. 

Я люблю, когда мама 
укладывает меня в постель. 

 
Мне бывает трудно извиниться за мою вину. 

 
Быть взрослым лучше, чем 
ребенком. 

 
Когда другие дерутся, я 
пытаюсь их разнять. 

 
Я хочу иметь хорошие оценки и по тем предметам, которые преподает нелюбимый 
учитель. 

 
Если другие на меня кричат, то 
я все равно остаюсь спокоен. 

 
Если у меня возникают во-
просы о сексе и отношениях 
между мужчиной и женщиной, 
я никого не решаюсь об этом 
спросить. 

Если хвалят других, мне тоже хочется получить признание. 
Когда мама что-нибудь для 
меня делает, я ее за это 
благодарю. 

Я бываю доволен и 
удовлетворительными 
оценками. 

 
Большинству людей в мире живется хуже, чем нам. 

 
Мне бы хотелось иметь еще 
брата или сестру. 

Иногда со мной что-то 
случается, отчего мне бывает 
стыдно. 

 
Мне тяжело медленно спускаться по лестнице. 

 
Чистить зубы мне тяжело. 

Я люблю смотреть фильмы, где 
есть убийства и покойники. 

 
Если мама говорит по телефону, я ей не мешаю. 

 
У меня часто бывает плохое 

Я говорю в основном больше, 
чем другие в моем возрасте. 



настроение. 

Мне бы хотелось, чтобы родители помогали мне делать домашние задания. Если мне кто-нибудь нравится, 
я могу ему это показать. 

За то, что мама для меня делает, 
я часто забываю ее 
поблагодарить. 

Часто я накладываю на тарелку больше еды, чем я могу потом съесть.  
Вставать по утрам я не люблю. 

 
В некоторых ситуациях мне 
бывает себя жалко. 

Я считаю неправильным кидать на улице окурки и мусор.  
Я не выдаю других детей. 

Мои ноги часто хотят мчаться 
гораздо быстрее, чем можно. 

 
Когда я играю, я всегда соблюдаю правила игры. 

Когда мама готовит вкусную 
еду, я ее хвалю. 

Мне кажется, что взрослым 
хорошо иметь мужа или жену. 

 
Когда я кашляю, я прикрываю ладонью рот. 

 
За столом я редко сорю. 

Мне всегда хочется болтать 
ногами, когда я сижу на стуле. 

Когда, другие говорят, то я не перебиваю, а говорю только тогда, когда они закончат. Я думаю, что мои родители 
иногда мною гордятся. 

Нетрудно подать другому 
человеку руку, чтобы 
поздороваться. 

Когда я говорю что-то важное, то я размахиваю руками. 
 
Мне бы хотелось писать более 
красиво. 

Если вечером я выхожу из 
комнаты, то я выключаю свет. 

Если вокруг шумно, то я тоже становлюсь возбужденным и шумным. Мне бы вообще-то хотелось 
еще больше играть с папой. 

Прежде чем зайти в комнату 
моей сестры, я стучусь. 

Выводить из себя учителя доставляет мне  
удовольствие. 

 
Мне больше нравится быть с 
мальчиками. 

 
Проигрыш в игре меня не 
особенно расстраивает. 

 
Для меня важно, чтобы у меня были чистые ногти. 

 
Мне часто бывает страшно. 

 
Я боюсь, что у нас тоже может 
начаться война. 



Мой рот часто хочет говорить больше, чем хотелось бы другим людям. 
 
Иногда мне нужно думать о 
смерти. 

 
Мне бы хотелось позже 
ложиться вечером спать. 

 
Мне уже приходилось что-то брать без разрешения. 

 
Иногда я злюсь на самого себя. 

Я гораздо больше получаю 
удовольствий, если я уже 
закончил свою работу. 

Я могу также радоваться успехам моих одноклассников, не завидуя им при этом.  
Я часто спешу и суечусь. 

 
Если другим людям плохо, я 
хочу им помочь. 

Если мама отказывается выполнить мое желание, я обращаюсь к папе. 
 
Я хочу делать свои уроки 
самостоятельно. 

Я знаю больше приятных   и 
приветливых людей, чем 
хмурых и неприветливых.. 

Иногда мне бывает страшно, что я могу потерять моего папу или маму.  
Я не хочу видеть покойников. 

Я люблю, когда мне говорят, 
что я кому-то нравлюсь. 

Если другие дети громко кричат, я все равно сохраняю спокойствие. 
 
Мне бы хотелось еще раз стать 
маленьким. 

Выполнение домашних заданий 
я часто стараюсь отложить. 

Для меня важно вести себя так, чтобы моя совесть была чиста. 
 
Мне тяжело спокойно сидеть за 
столом. 

Когда хвалят другого ребенка, я 
радуюсь вместе с ним. 

Если другой ребенок выбрасывает хлеб, я ему говорю, что так не поступают. 
 
 
Я боюсь зубного врача. 

 
В своей комнате я убираюсь 
самостоятельно. 

Я встаю по утрам самостоятельно, и будить меня не нужно. 
 
Мне часто нравится 
одиночество. 

Ради сохранения природы я 
могу пойти пешком, вместо 
того, чтобы ехать на машине. 

  Если ко мне пристает другой 



Ради сохранения природы я могу пойти на неудобства. Я никогда не выбрасываю хлеб. ребенок, я не умею хорошо 
защищаться. 

 
Мне больше нравится быть с девочками. 

 
Я иногда боюсь старших детей. 

Если мои родители сорятся, я 
пытаюсь их примирить. 

 
Когда другие дерутся, я не вмешиваюсь. 

Вообще-то мне бы хотелось 
еще больше делать что-нибудь 
вместе с мамой. 

Мне хотелось бы иметь 
хорошие оценки по поведению. 

      
 

 
Приложение 25 

Упражнение «Если, то…» 

Цель: оценка и анализ  поведения в ситуациях, формирование адекватных реакций в ситуациях. 
Инструкция: «Участникам предлагается продолжить предложения; 
- если меня сильно разозлить, то я могу...______________________________ 
- если меня кто-нибудь раздражает, то я могу…________________________ 
- если меня кто-нибудь раздражает, то я могу…________________________ 
- если на меня кто-нибудь будет кричать, то я мог…____________________ 
- если кто-нибудь будет шутить надо мной, то я могу...__________________ 
Оцените и проанализируйте те предложения, в которых выражено агрессивное поведение 
 
Приложение 25 

Формы работы педагога-психолога 
Форма № 1 – План педагога-психолога 
Форма № 2 – Заключение по результатам психолого-педагогического исследования 
                                                                               Заключение по результатам 
                                                                           психолого-педагогического   
                                                                           исследования (тема, сроки     
                                                                           проведения, кл.рук.) 
1. Чей запрос, причина проведения 
2. Кто выполнил (ФИО психолога, учреждение) 
3. Какие использованы методики (название, цель, автор) – разработка плана исследования, построение гипотезы) 
4. После обработки данных диагностики  получились следующие результаты: 



(представляются в таблице) 
Форма № 3 – Журнал консультаций педагога-психолога (учащиеся, педагоги, родители) 
 

дата Время 
проведения 

Консультируемые Повод 
обращения 

проблема Результат 
консультирования 

  возраст пол имя    
        

5. Рекомендации по результатам исследования 
Форма № 4 – Журнал учета диагностики 
Схема учета результатов тестирования  
 

№ 
п/п 

ФИО тестируемого Результаты выполнения диагностического 
задания 

Заключение 

    
 
Форма № 5 – Аналитический отчет о проделанной работе 
Форма № 6, 6А–Программа работы с группой (подгруппой) 
Форма № 7 - Коррекционная работа 
Форма № 8 – Программа коррекционно-развивающих занятий 
Форма № 9– работа по профориентации (в новых профстандартах есть в должностных обязанностях: 43 обязанности  и 6-8 прав) и их семьями). 
Форма № 10, 10А – работа с учащимися группы риска и их семьями (СОП, опекаемые) 
Форма № 11 – работа с учащимися с ОВЗ разных вариантов (Адаптированная рабочая программа по работе с детьми с ОВЗ, индивидуальный 
маршрут развития ребенка (ученика), Перспективный (календарный) план работы педагога-психолога), у каждого ребенка (ученика) есть папка с 
файлами, общая тетрадь (где фиксируется, как ученик выполнил задание – сильные и слабые стороны), заключение комиссии (копия) и можно 
поместить УУД (что должен знать и уметь ребенок) по классу, где учится 
 
Приложение 26 

Измерительные материалы педагога-психолога детского сада с.Уральский к рабочей Программе для детей с ОВЗ 
1. Методика «Лесенка»  
Цель методики: Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, 
его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой. 
2. Тест тревожности П.Тэммл, М. Дорки, В.Амен Методика  
Цель: Методика используется для исследования тревожности ребенка по отношению к ряду типичных для него жизненных ситуаций общения 
с другими людьми. Определение степени тревожности раскрывает внутреннее отношение ребенка к определенной ситуации, дает косвенную 
информацию о характере взаимоотношений ребенка со сверстниками и взрослыми в семье, детском саду, школе. 



3.  Методика «Контурный САТ-Н» 
Цель: Методика выявляет реальное состояние ребенка (эмоциональное, аффективное, мотивационное) через его ответы. Основная цель 
тестирования – раскрытие отношений между ребенком и окружающими его людьми(родителями) в наиболее важных или травматичных  
4. Методика «Кактус» 
Цель методики: Методика направлена на изучение состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, ее направленности 
и интенсивности. 
5. Методика «Два дома» 
Цель методики – определить круг значимого общения ребенка, особенности взаимоотношений в семье, в детской группе, выявление симпатий 
к членам группы, травмирующих для ребенка ситуаций. 
Диагностика развития внимания: 
1.Методика «Что изменилось?» 
Цель: Методика направлена на диагностику развития непроизвольного внимания. 
2. Копирование точек  (модификация теста Керна-Йирасека) 
Цель: Методика направлена на исследование произвольного внимания с опорой на внешние знаковые средства. 
3. Методика Пьерона-Рузера 
Цель: Методика направлена на исследование устойчивости внимания, возможностей его переключения. 
 
Диагностика развития памяти: 
1.Тест «Вспомни картинки» 
Цель: Оценка состояния кратковременной зрительной памяти и деятельности удержания материала; уточнение объема запоминаемого 
материала. Оценка состояния долговременной зрительной памяти и деятельности удержания материала; уточнение объема запоминаемого 
материала. 
2.Тест «Посмотри и запомни» 
Цель: Оценка состояния кратковременной зрительной памяти и внимания, уточнение объема запоминаемого материала и способность 
воспроизведения материала в точной последовательности. 
3.Методика «Выучи слова» 
Цель: С помощью данной методики определяется динамика процесса заучивания.   
Цель методики: Изучение состояния памяти – непосредственного запоминания, способности к заучиванию и т.д 
4.Тест «Запомни и найди» 
 Цель: Оценка объема и устойчивости зрительной памяти, полноты воспроизведения. 
Диагностика развития мышления: 
1.Методика «Нелепицы» 



Цель методики: Оцениваются элементарные образные представления, ребенка об окружающем мире и о логических связях и отношениях, 
существующих между некоторыми объектами этого мира: животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же методики определяется 
умение ребенка рассуждать логически и грамматически правильно выражать свою мысль. 
2.«Третий  лишний» 
Цель методики: Определение уровня развития логического мышления 
Диагностика дошкольной мотивации: 
1.Методика «Изучение соподчинения мотивов»  
 Цель: изучение особенностей соподчинения мотивов в дошкольном возрасте. 
2. Методика «Изучение мотивов взаимодействия со взрослыми»  
Цель: изучение особенностей мотивов взаимодействия со взрослыми. 
Диагностика воображения: 
1. Методика «Где чье место?» 
Цель: Посмотреть, насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной предметной ситуации. 
2. Методика «Нарисуй что-нибудь»  Т.Д. Марцинковской 
Цель: Определить уровень развития воображения дошкольника. 
Диагностика самооценки: 
1.Лесенка О.В Хухлаевой, тест « Несуществующее животное» 
Цель: определение уровня самооценки. 
 
 Приложение 27 

Памятка старшеклассника 
Способы для снятия  напряжения: 

• Релаксация – напряжение – релаксация и т.д. 
• спортивные занятия 
• контрастный душ 
• пальчиковое рисование 
• скомкать, порвать и выбросить газету, закрасить разворот газеты 
• громко спеть любимую песню 
• потанцевать под музыку 
• смотреть на горящую свечу 
• вдохнуть глубоко 10 раз 
• погулять в лесу, покричать 



• посчитать зубы языком с внутренней стороны. 
Упражнение “Антистрессовая релаксация” 
Упражнение выполнять поэтапно: 

• Лечь или сесть поудобнее в тихом, слабо освещённом помещении. 
• Закрыть глаза, дышать медленно и глубоко. Сделать вдох и примерно на 10 секунд задержать дыхание. Выдыхать не торопясь, следить за 

расслаблением и мысленно говорить себе: “Вдох и выдох, как прилив и отлив”. Повторить эту процедуру 5-6 раз. Затем отдохнуть около 
20 секунд. 

• Волевым усилием сокращать отдельные мышцы или их группы. Сокращение удерживать до 10 секунд, потом расслабить мышцы. Таким 
образом пройтись по всему телу. Повторить данную процедуру трижды, отрешиться от всего, думать о расслаблении мышц тела. 

• Попробовать как можно конкретнее представить себе ощущение расслабленности, пронизывающее от пальцев ног, через икры, бёдра, 
туловище до головы. Повторять про себя: “Я успокаиваюсь, мне приятно”. 

• Представить себе, что ощущение расслабленности проникает во все части тела. Почувствовать, как напряжение покидает тело. Как 
расслабляются плечи, шея, лицевые мускулы (рот может быть приоткрыт).  

• Сосчитать до 10, мысленно говоря себе, что с каждой последующей цифрой мышцы всё более расслабляются. 
• Наступает “пробуждение”. Сосчитать до 20.  

 
Приложение 28 

Психологические особенности подростков 

• Период «бури и натиска» 
• Повышенная конфликтность 
• Трудновоспитуемость 
• Эмоциональная неустойчивость 
• Формирование «чувства индивидуальности» 
• Неравномерность, гетерохронность развития, (интериндивидная/гендерная/интраиндивидная) 
• «аффект неадекватности» 

Общение подростков 

• С родителями ---период эмансипации 
• С учителями --- возможные коммуникативные трудности 
• С ровесниками --- общение в референтной группе 

Самоповреждающее поведение 



• Распространенность самоповреждения в возрасте 10-24 лет составляет 12-25%.  
• Возраст начала самоповреждающего поведения – 11-15 лет. 
• К 25 годам у большинства завершается, но около 20% страдают хронически и на протяжении многих лет. 
• Подавляющее большинство не имеют суицидальных мыслей 

 намерений   

Причины самоповреждающего поведения 

• Чувство безнадежности, одиночества, беспомощности (депрессивное состояние) 
• Низкая самооценка, негативные представления о себе и других 
• Конфликты и кризисы в семье 
• Конфликты со сверстниками 
• Импульсивность, сниженный контроль 
• Эмоциональная и поведенческая лабильность 
• Сверстники/друзья, которые себя режут 
• Насилие, пренебрежение и другие детские травмы 
• Буллинг 
• Злоупотребление ПАВ 
• Психические расстройства: пограничное расстройство личности, депрессия, ПТСР, тревожные расстройства 

Функции  

самоповреждающего поведения 

• Попытка справиться с острым расстройством/тревогой/переживанием, добиться чувства облегчения 
• Попытка отвлечься от болезненных переживаний через физическую боль 
• Ощутить контроль над собственным телом, состоянием, эмоциями 
• перенос внутренних переживаний во внешнюю, осязаемую форму 
• обозначить свое состояние 
• наказать себя 
• исследовать границы собственного тела, своих возможностей,  
• способ коммуникации:  сообщения о своем состоянии и переживаниях, потребности во внимании, контакте 



Маркеры  

самоповреждающего поведения 

• множественные шрамы, свежие порезы, царапины, перебинтованные руки; 
• одежда только с длинными рукавами; 
• частое запирание в ванной комнате 
• частое сообщение словами (как правило, родителям) 

безнадежности, собственной ничтожности, непривлекательности, ненависти к себе; 
на поведенческом уровне возможны частые перепады настроения, эмоциональная холодность, отстраненность, апатия, одиночество 
 

Причины подростковых суицидов 
• семейные конфликты 
• сложности в романтических отношениях 
• физическое или психологическое насилие 
• личностные проблемы 
• психическое заболевание 
• конфликты со сверстниками и друзьями 
• проблемы в учебе/страх экзаменов 
• Буллинг 
• Аддиктивное поведение 

 
 

Антисуицидальные факторы  
Личности 

- эмоциональная привязанность к значимым родным и близким 
- выраженное чувство долга, обязательность; 
- концентрация внимания на состоянии собственного здоровья, боязнь причинения себе физического ущерба; 
- неприятие (осуждение)  суицидальных моделей поведения; 
- убеждения о неиспользованных жизненных возможностях; 
- наличие жизненных, творческих,  семейных и других планов, замыслов; 



- наличие духовных, нравственных и эстетических критериев в мышлении; 
- психологическая гибкость и адаптированность, умение компенсировать негативные личные переживания, использовать методы снятия 
психической напряженности; 
- наличие актуальных жизненных ценностей; 
- проявление интереса к жизни; 
- негативная проекция своего внешнего вида после самоубийства 

 

Приложение 29 
Вопросы  тестирования для педагогов-психологов (педагоги-психологи РМО работают в группах по 20 вопросов, затем обсуждение) 

 Вопросы с выбором ответа  

1. Что в примерной образовательной программе образовательного учреждения (ФГОС - основная школа) выделяется как основной метод 
исследования воспитания и социализации учащихся?  
А) психолого-педагогический эксперимент  
Б) наблюдение  
В) интервью  
2. Вид мышления, при котором человек для решения задач использует образы, непосредственно извлекаемые из памяти или воссоздаваемые 
воображением:  
А) практическое 
 Б) теоретическое  
В) наглядно-образное  
Г) предметно-действенное 
 3. Эмпатия – это: 
 А) Способность эмоционально воспринять человека, проникнуть в его внутренний мир, понять его чувства и переживания 
 Б) Проявление чувства симпатии к другому человеку 
 В) Способность повлиять на другого человека  
4.Основное психологическое новообразования подросткового возраста: 
 А) Произвольность 
 Б) Потребность в новой более значимой и оцениваемой деятельности 
 В) Чувство взрослости  
5. Уровень развития основных познавательных функций определяет…  
А) интеллектуальную готовность к школе  
Б) физическую готовность  



В) эмоционально-волевую готовность  
6. В младшем школьном возрасте ведущей является деятельность: 
 А) предметно-манипулятивная,  
Б) сюжетно-ролевая игра,  
В) учебная. 
 7. Общие и существенные признаки, связи и отношения предметов и явлений отражает: А) восприятие;  
Б) мышление;  
В) память.  
8.Кризис, сопровождающийся такими симптомами, как потеря непосредственности, манерничанье, симптом «горькой конфеты».  
А) кризис 3 лет  
Б) кризис 7 лет  
В) кризис подростка 
 9. Как называют длительные исследования на одной и той же группе испытуемых?  
А) эмпирические  
Б) лонгитюдное 
В) выборочное  
10. К тестам, исследующим уровень развития мышления, относят  
А) цветовой тест М. Люшера 
Б) прогрессивные матрицы Дж. Равена 
В) рисунок семьи  
11. Вид профессиональной деятельности педагога-психолога, направленный на исправление недостатков психического развития и поведения 
человека с помощью специальных средств психологического воздействия, – это…  
А) психопрофилактика 
Б) психокоррекция 
В) психодиагностика  
12. Структуру взаимодействия между партнерами по общению с включением элементов «Родитель», «Взрослый», «Ребенок» описывает  
A) П. Сопер 
Б) Э. Берн  
В) Т. Парсонс 
13. Состояние, содержанием которого является непреодолимая боязнь конкретных ситуаций, предметов, существ или неопределенный 
беспредметный страх, называется:  
А) аффектом;  
Б) стрессом; 
 В) фобией.  
14. К основным свойствам внимания относятся: 
А) сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация  



Б) устойчивость, концентрация, распределение, переключение, отвлекаемость, объем  
В) типизация, агглютинация, гиперболизация  
15. Проективная методика, позволяющая выявить особенности восприятия обучающимся внутрисемейных взаимоотношений, - это…  
А) методика «Рука»  
Б) методика «Рисунок семьи»  
В) методика «Несуществующее животное»  
16. Завершающим этапом психологического консультирования является:  
А) установление контакта с клиентом и построение доверительного диалога;  
Б) формулирование желаемого результата для клиента; 
 В) подведение итогов, выход из контакта.  
17. Определите, какой из вариантов сообщения информации вероятнее всего принадлежит квалифицированному психологу:  
А) да, про вашего ребенка не скажешь, что он миролюбивый человек  
Б) кто и любит подраться, так это ваш ребенок, он без этого жить не сможет  
В) вашему ребенку сложно выражать свои сильные отрицательные чувства к людям  
18. Зону ближайшего развития можно определить с помощью заданий, которые:  
А) ребенок выполняет без помощи взрослого  
Б) ребенок может решить задачи с помощью взрослого, но после приобретения опыта совместной деятельности он становится способным к 
самостоятельному решению аналогичных задач  
В) ребенок не может выполнить даже с помощью взрослого  
19. В подростковом возрасте наиболее важными являются одобрение и поддержка:  
А) родителей;  
Б) учителей;  
В) ровесников.  
20. Под ведущим видом деятельности в психологии развития понимается…  
А) деятельность, которой ребенок уделяет больше всего времени  
Б) наиболее любимые ребенком занятия  
В) деятельность, которая определяет психическое развитие ребенка на данном этапе, благодаря которой формируются новообразования возраста 
 Г) деятельность, которая контролируется взрослым  
21. Эмоциональное состояние, возникающее в ситуации неосуществления какой-либо значимой для человека цели, неудовлетворения значимой 
потребности и вызываемое непреодолимыми препятствиями в их достижении:  
А) тревога;  
Б) стресс;  
В) фрустрация;  
Г) настроение. 
22. Цветовой тест М. Люшера позволяет измерить:  
А) степень толерантности;  



Б) психофизическое, эмоциональное состояние, стрессоустойчивость;  
В) интеллектуальные способности;  
Г) воображение  
23. Рефлексия – это  
А) состояние психологической готовности личности вести себя определенным образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым 
опытом  
Б) анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и развитие коллектива  
В) осмысление индивидом своих мыслей, поступков, переживаний, того, как он воспринимается и понимается партнерами по общению  
24. Возникновению какого вида внимания соответствуют следующие условия: интерес, сила раздражителя, контрастность раздражителя, 
соответствие раздражителя потребностям? 
 А) произвольного  
Б) непроизвольного  
В) послепроизвольного 
25. На какие виды делится память по длительности запоминания?  
А) механическая, осмысленная  
Б) образная, эмоциональная, двигательная, словесно-логическая  
В) сенсорная, кратковременная, оперативная, долговременная  
26. Методика, используемая для измерения уровня проявления эмоционального выгорания у педагогов – это…  
А) методика Д.Б. Эльконина 
Б) методика В.В. Столина 
В) методика В.В. Бойко  
27. Действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию 
других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в своих крайних проявлениях.  
А) аддиктивное поведение  
Б) делинквентное поведение  
В) суицидальное поведение 
28.Интериоризация – это:  
А) механизм превращения внутреннего действия во внешнее 
Б) механизм превращения внешнего действия во внутреннее 
В) механизм превращения низших психических функций в высшие психические функции 29. В работе с этой категорией обучающихся педагог-
психолог решает следующие психокоррекционные задачи: обучение релаксации, отреагирование психотравмирующих переживаний, 
преодоление страхов, развитие уверенности.  
А) социально запущенные  
Б) тревожные  
В) гиперактивные.  
30. Какой мыслительной операции соответствует следующая характеристика: мысленное разделение объекта на составные части и свойства?  



А) анализ  
Б) синтез  
В) обобщение  
Г) классификация  
31. На измерение каких способностей направлены тесты Векслера?  
А) специальных  
Б) общих интеллектуальных  
В ) коммуникативных 
 Г) организаторских  
32. Индивидуально – психологические особенности человека, которые отвечают потребностям данной деятельности и являются условием ее 
успешного выполнения, называют:  
А) темперамент  
Б) способности  
В) характер  
33. Тесты, предназначенные для измерения качества учебных или профессиональных знаний, умений и навыков; конструирующиеся с учетом 
содержания учебных или профессиональных задач для определения условий и целей тестирования (отбор, аттестация, экзамен и т.д.), - это…  
А) тесты способностей  
Б) тесты достижений  
В) тесты интеллекта  
34. Проанализируйте, какое из высказываний на первом этапе интервью принадлежит квалифицированному психологу.  
А) «Вы бы себя пожалели, чем быстрее будете говорить правду, тем легче найдем решение»  
Б) «у меня дар понимать людей, этого никто не отрицает»  
В) «мы вместе с вами постараемся увидеть ваши проблемы дру 
35. «В открытых опросниках заранее предусмотрены варианты ответов на поставленный вопрос. Испытуемый должен выбрать один из них.» - 
это утверждение  
А) верно  
Б) неверно  
6. К задачам деятельности психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения относится…  
А) определение образовательного маршрута воспитанников /обучающихся с трудностями в обучении  
Б) просвещение  
В) методическое обеспечение образовательного процесса  
7. Свойство теста давать при повторном его использовании через небольшой промежуток времени близкие результаты – это…  
А) стандартизированность 
Б) устойчивость  
В) валидность 
Г) надежность  



Д) точность  
38. Стремительно и бурно протекающий эмоциональный процесс взрывного характера, который возникает в критических условиях и сопряжен с 
выраженными двигательными и органическими проявлениями.  
А) настроение  
Б) эмоция  
В) аффект  
39. Назовите тип темперамента учащегося, характеризующийся низким уровнем психической активности, быстрой утомляемостью, высокой 
сензитивностью:  
А) сангвиник  
Б) меланхолик  
В) холерик  
40. Длительность сохранения интенсивного внимания на предмете или какой-нибудь деятельности называется:  
А) сосредоточенностью;  
Б) устойчивостью;  
В) переключением Вопросы на ограничение дополнения:  
41. Метод, предполагающий целенаправленное, планомерно осуществляемое восприятие объектов, в познании которых заинтересована 
личность:  
42. Период в развитии человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств 
и видов поведения, период наивысших возможностей для наиболее эффективного развития какой-либо стороны психики называется 
________________________ 
43. Приспособление личности или группы к изменяющимся внешним условиям – это…. 44. Индивидуально-психологические особенности 
личности, отвечающие требованиям определенной деятельности и являющиеся условием еѐ успешного освоения и выполнения называются …  
45. Люди, которые отличаются повышенной возбудимостью и неуравновешенностью поведения, вспыльчивы, импульсивны, энергичны в 
деятельности, реактивны, являются представителями типа темперамента…  
46. Чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы нормы отклонения 
47. Совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания психических процессов и поведения человека, их силу, 
скорость, возникновение, прекращение и изменение, называется ____________________.  
48. Чувство взрослости является одним из основных новообразований ____________  
49. Направленность сознания личности вовне, на объекты окружающего мира отражает понятие…  
50. Дополните уровни психолого-педагогического сопровождения реализации общеобразовательной программы образовательного учреждения 
(основная школа): индивидуальный; групповой, уровень класса, …  
51. Психологический защитный механизм, который проявляется в возвращении в проблемной ситуации к ранним или более незрелым (детским) 
формам удовлетворения потребностей и поведения, называется  
52. На вершине пирамиды потребностей человека (по А. Маслоу) является потребность в Ответ: самоактуализации; самоактуализация; 
раскрытии творческого потенциала; раскрытие творческого потенциала. Вопросы на установление соответствия  
53. Расположите в правильном порядке компоненты мотивационной пирамиды А.Маслоу. 1. А) потребности в уважении и самоуважении  



2. Б) потребности в безопасности и защите  
3. В) физиологические потребности  
4. Г) потребности в принадлежности и любви 
 5. Д) потребности в самоактуализации 1 2 3 4 5 54.  
Приведите в соответствие кризис и его основную характеристику: Кризис Основная характеристика 
 1) кризис 7-ми лет А) кризис самостоятельности  
2) кризис подростка Б) кризис возникновения самосознания  
3) кризис одного года В) кризис формирования личного самосознания, появления социального «Я»  
4) Кризис 3-х лет Г) кризис физиологической перестройки организма, переход от детства к взрослости 1 2 3 4 55.  
Приведите в соответствие названия мыслительных операций и их характеристику: Мыслительная операция Характеристика  
1) обобщение А) мысленное разделение объекта на составные части и свойства  
2) анализ Б) выделение общих и отличительных признаков предметов или явлений 
 3) сравнение В) мысленное объединение частей и свойств в единое целое  
4) синтез Г) объединение предметов и явлений в группы и классы на основе общих существенных признаков  
1 2 3 4 56. Приведите в соответствие названия методик и те психологические характеристики, на изучение которых они направлены: Методика 
Психологическая характеристика  
1) Корректурная проба А) общие интеллектуальные способности  
2) Тест Векслера Б) уровень школьной мотивации  
3) Опросник Леонгарда – Шмишека В) устойчивость и концентрация внимания 
4) Методика Н.Г. Лускановой «Отношение к школе» Г) акцентуация характера 1 2 3 4 57. Приведите в соответствие тип высшей нервной 
деятельности и тип темперамента.  
1) сильный, уравновешенный, подвижный А) холерик 
2) сильный, уравновешенный, инертный Б) сангвиник 
3) сильный, неуравновешенный В) меланхолик  
4) слабый Г) флегматик  
1 2 3 4 58. Приведите в соответствие психологические механизмы и их характеристику Психологические механизмы Характеристика  
1) Механизмы психологической защиты А) Рассчитаны на будущее, предполагают реалистическое восприятие и способность объективно 
относится к самому себе.  
2) Коппинг-механизмы (механизмы совладания) Б) Действуют на неосознанном уровне, обеспечивают индивиду избавление от тревоги за счет 
определенного искажения или отрицания реальности 1 2 Б А 59.  
Приведите в соответствие типы функциональнойассиметрии полушарий головного  
1. левополушарный (мыслительный тип) А) доминирование наглядно-образного мышления, эмоциональность, впечатлительность, интуиция, 
гибкость мышления, сумбурность и хаотичность  
2. правополушарный (художественный тип) Б) доминирование словесно-логического мышления, склонность к абстрагированию, логически 
выстроенная речь, склонность к алгоритмичности и однонаправленности мышления 1 2 Б А 
 60. Приведите в соответствие психологические термины и их определения. Психологические термины Определения 



 1) психодиагностика А) система мероприятий, направленных на предупреждение психогений и психосоматических болезней, а также 
отклоняющегося поведения 
 2) психокоррекция Б) оценка психических свойств, состояний личности, особенностей психических процессов на основе существующих норм 
при помощи психодиагностических методик  
3) психопрофилактика В) психологическая помощь по преодолению недостатков психического развития. 1 2 3 Б В А 
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Анкета  

«Эмоциональное выгорание» 

Автор опросника В.В. Бойко  

(«Энергия эмоций в общении, взгляд на себя и на других»  

- М.: Инф.-издат. дом Филин, 1998. – с. 132-153) 

 

         Формулировки опросника адаптированы нами для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

 

85. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, переживать, напрягаться. 
86. Сегодня я довольна своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. 
87. Я ошиблась в выборе профессии или профиле деятельности (занимаю не свое место). 
88. Меня беспокоит то, что я стала хуже работать (менее продуктивно, менее качественно). 
89. Теплота взаимодействия с детьми, родителями, коллегами очень зависит от моего настроения – хорошего или плохого. 
90. От меня как профессионала мало зависит благополучие детей. 
91. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время (часа 2-3) мне хочется побыть одной, чтобы со мной никто не общался. 
92. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы детей (свернуть взаимодействие). 
93. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать детям (родителям) того, что требует мой профессиональный долг. 
94.  Моя работа притупляет эмоции. 
95.  Я откровенно устала от проблем детей и родителей, с которыми приходится иметь дело на работе. 
96.  Бывает, я плохо засыпаю (сплю) из-за переживаний, связанных с работой. 
97.  Взаимодействие с детьми, родителями, коллегами требует от меня большого напряжения. 



98.  Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 
99.  Я бы сменила место работы, если бы представилась возможность. 
100. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать ребенку, родителю, коллеге профессиональную поддержку, 

помощь. 
101.  Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты. 
102.  Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с детьми, родителями, коллегами. 
103.  Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 
104.  Из-за нехватки времени, из-за усталости или напряжения часто уделяю детям, родителям, коллегам меньше внимания, чем 

положено. 
105.  Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 
106.  Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии родителей, коллег. 
107.  Общение с детьми, родителями, коллегами побудило меня сторониться людей. 
108.  При воспоминании о некоторых коллегах по работе или детях, родителях у меня портится настроение. 
109.  Конфликты или разногласия с коллегами, родителями отнимают много сил и эмоций. 
110.  Мне все  труднее устанавливать или поддерживать контакты с родителями, коллегами. 
111.  Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 
112.  У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой: что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу 

ли сделать все как надо, не сократят ли и т.д. 
113.  Если ребенок, родитель, коллега мне неприятен, я  стараюсь ограничить время общения с ним или меньше уделять ему внимания. 
114.  В общении на работе я придерживаюсь принципа: «Не делай людям добра – не получишь и зла». 
115.  Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 
116.  Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы (меньше делаю, снижается качество, 

случайные конфликты) 
117.  Порой я чувствую, что надо проявить к ребенку, родителю, коллеге эмоциональную отзывчивость, но не могу этого сделать. 
118.  Я очень переживаю за свою работу. 
119.  Детям, родителям, коллегам по работе отдаешь внимания и заботы больше, чем получаешь от них признательности. 
120.  При мысли о работе мне становится не по себе: начинает колоть в области сердца, повышается давление, появляется головная 

боль. 
121.  У меня хорошие (вполне удовлетворительные) отношения с непосредс-венно руководителем. 
122.  Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 
123.  Последнее время (или как всегда) меня преследуют неудачи на работе. 
124.  Некоторые стороны (факты) моей работы вызывают глубокое разочарование, повергают в уныние. 
125.  Бывают дни, когда контакты с детьми, родителями, коллегами по работе складываются хуже, чем обычно. 
126.  Я разделяю детей, родителей, коллег на «хороших» и «плохих». 
127.  Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и знакомыми. 
128.  Я обычно проявляю интерес к личности родителя, коллеги помимо того, что касается дела. 



129.  Обычно я прихожу на работу отдохнувший, со свежими силами, в хорошем настроении. 
130.  Я иногда ловлю себя на мысли, что работаю с детьми, родителями автоматически, без души. 
131.  По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-нибудь плохого. 
132.  После общения с неприятными людьми у меня бывает ухудшение физического или психического самочувствия. 
133.  На работе я испытываю постоянно физические и психологические перегрузки. 
134.  Успехи в работе вдохновляют меня. 
135.  Ситуация на работе, в которой я оказалась, кажется безвыходной (почти безвыходной). 
136.  Я потеряла покой из-за работы. 
137.  На протяжении последнего года была жалоба (были жалобы) в мой адрес со стороны родителей, коллег. 
138.  Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с людьми я не принимаю близко к сердцу. 
139.  Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 
140.  Я часто работаю через силу. 
141.  Прежде я была более отзывчивой и внимательной к людям, чем сейчас. 
142.  В работе с людьми я руководствуюсь принципом: «Не трать нервы, береги здоровье». 
143.  Иногда иду на работу с тяжелым чувством: как все надоело, никого бы не видеть и не слышать. 
144.  После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 
145.  Контингент детей, родителей, с которыми я работаю, очень трудный. 
146.  Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю. 
147.  Если бы мне повезло с работой, я  была бы очень счастлива. 
148.  Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 
149.  Иногда я поступаю с детьми, родителями, коллегами так, как не хотела бы, чтобы поступили со мной. 
150.  Я осуждаю людей, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 
151.  Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 
152.  Обычно я тороплю время: поскорей бы рабочий день кончился. 
153.  Состояние, просьбы, потребности детей, родителей, коллег обычно искренне меня волнуют. 
154.  Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и отрицательных эмоций. 
155.  Работа с людьми очень разочаровала меня. 
156.  Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 
157.  Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 
158.  Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоятельств. 
159.  Моя карьера сложилась удачно. 
160.  Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 
161.  Некоторых людей я не хотела бы видеть и слышать. 
162.  Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям, забывая о собственных интересах. 
163.  Моя усталость на работе обычно мало сказывается (никак не сказывается) в общении с домашними и друзьями. 
164.  Если представится случай, я уделяю человеку меньше внимания, но так, чтобы он этого не заметил. 



165.  Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 
166.  Ко всему (почти ко всему), что происходит на работе, я утратила интерес, живое чувство. 
167.  Работа с людьми плохо повлияла на меня как на профессионала, сделала нервной, притупила эмоции. 
168.  Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. 
 

 

Обработка данных 

 

         Каждому варианту ответа соответствует то или иное число баллов, которое указано в «ключе» в скобках рядом с номером суждения. 
Знак «+» соответствует Вашему «да», а знак «-» соответствует Вашему «нет». При совпадении Вашего ответа с ответом в «ключе», Вам 
нужно выписать указанное количество баллов. Сумма полученных таким образом баллов позволит определить Ваш показатель по каждому 
симптому «эмоционального выгорания». В соответствии с «ключом» можно осуществить следующие подсчеты: 

4) Определяется сумма баллов раздельно для каждого из 12 симптомов «эмоционального выгорания». 
5) Подсчитывается сумма показателей симптомов для каждой из 3 фаз формирования «эмоционального выгорания». 
6) Находится итоговый показатель синдрома «эмоционального выгорания» - сумма 12 симптомов. 
         «Эмоциональное выгорание» является динамическим процессом и возникает поэтапно. 

         Первая фаза – тревожное напряжение служит предвестником и «запускающим механизмом» в формировании «эмоционального 
выгорания» Тревожное напряжение включает в себя следующие проявления: 

2. Симптом переживания психотравмирующих обстоятельств.  
      Проявляется усиливающимся осознанием трудно устранимых или неустранимых психотравмирующих факторов профессиональной 
деятельности: 

1 + (2); 13 + (3); 25 + (2); 37 – (3); 49 + (10); 61 + (5); 73 – (5). 

2. Симптом неудовлетворения собой 

2 – (3); 14 + (2); 26 + (2); 38 – (10); 50 – (5); 62 + (5); 74 + (3) 

3. Симптом загнанности в клетку 



    Это состояние интеллектуального затора, тупика. 

3 + (10); 15 + (5); 27 + (2); 39 + (2); 51 + (5); 63 + (1); 75 – (5). 

4. Симптом тревоги и депрессии 

    Он является крайней точкой в формировании тревожной напряженности при  

    развитии «эмоционального выгорания». 

4 + (2); 16 + (3); 28 + (5); 40 + (5); 52 + (10); 64 + (2); 76 + (3). 

 

         Вторая фаза – резистенция, или сопротивление. На этой фазе человек начинает осознанно или неосознанно стремиться к 
восстановлению психологического комфорта, пытается снизить давление внешних обстоятельств с помощью имеющихся в его распоряжении 
средств. Попытки оградить себя от неприятных впечатлений, сопровождаются такими проявлениями: 

2. Симптом неадекватного избирательного эмоционального выгорания ограничивает диапазон и интенсивность включения эмоций в 
профессиональное общение. 

5 + (5); 17 – (3); 29 + (10); 41 + (2); 53 + (2); 65 + (3); 77 + (5) 

2. Симптом эмоционально-нравственной дезорганизации.  

    Эмоции не пробуждают или слабо стимулируют нравственные чувства. 

6 + (10); 18 – (3); 30 + (3); 42 + (5); 54 + (2); 66 + (2); 78 – (5) 

3. Симптом расширения сферы экономии эмоций: на работе до того устаете от контактов, разговоров, ответов на вопросы, что не хотите 
общаться даже с близкими людьми. 

7 + (2); 19 + (10); 32 – (2); 43 + (5); 55 + (3); 67 + (3); 79 – (5) 

4. Симптом редукции профессиональных обязательств.  

    Термин «редукция» означает сокращение, упрощение. В профессиональной деятельности, предполагающей широкое общение с людьми, 
редукция проявляется попытками облегчить или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. 



8 + (5); 20 + (5); 32 + (2); 44 – (2); 56 + (3); 68 + (3); 80 + (10) 

 

         Третья фаза – истощение. Она характеризуется более или менее выраженным падением общего энергетического тонуса, ослаблением 
нервной системы. Эта фаза представлена следующими симптомами: 

1. Симптом эмоционального дефицита.  

    К профессионалу приходит ощущение, что он не может соучаствовать и сопереживать, отзываться на ситуации, которые должны его 
трогать.  

9 + (3); 21 + (2); 33 + (5); 45 – (5); 57 + (3); 69 – (10); 81 + (2) 

2. Симптом эмоциональной отстраненности.  

    Личность почти полностью исключает эмоции из сферы профессиональной деятельности. Ничто не вызывает эмоционального отклика – 
ни позитивные обстоятельства, ни отрицательные. 

10 + (2); 22 + (3); 34 – (2); 46 + (3); 58 + (5); 70 + (5); 82 + (10) 

3. Симптом личностной отстраненности или деперсонализации.     

    Отмечается полная или частичная утрата интереса к человеку - субъекту профессионального действия: он воспринимает как 
неодушевленный предмет, как объект для манипуляций. 

11 + (5); 23 + (3); 35 + (3); 47 + (5); 59 + (5); 71 + (2); 83 + (10) 

4. Симптом психосоматических и психовегетативных нарушений.  

    Это переход реакций организма человека с уровня эмоций на уровень психосоматики. 

12 + (3); 24 + (2); 36 + (5); 48 + (3); 60 + (2); 72 + (10); 84 + (5) 

 

 



Интерпретация результатов: 

 

Симптомы 

         Предложенная методика дает подробную картину синдрома «эмоционального выгорания». Прежде всего, надо обратить внимание на 
отдельно взятые симптомы. Показатель каждого симптома колеблется в пределах до 30 баллов: 

9 и менее баллов – несложившийся симптом. 

10-15 баллов – складывающийся симптом. 

16 и более – сложившийся симптом. 

20 и более баллов – симптом, относящийся к доминирующему в фазе или во всем синдроме «эмоционального выгорания». 

 

Фазы 

         Дальнейший шаг в интерпретации результатов – осмысление показателей физ.развития стресса: «напряжение», «резистенция» и 
«истощение». Оценка сформированности каждой фазы: 

36 и менее баллов – фаза не сформировалась. 

37 – 60 баллов – фаза в стадии формирования. 

61 и более баллов – сформированная фаза. 

         Для того чтобы наметить индивидуальные меры профилактики и самокоррекции, ответьте на следующие вопросы:  

6) Какие симптомы доминируют? 
7) Объективно ли «истощение» (если оно выявлено) внешним фактором (особенностями профессиональной деятельности) или 

субъективными факторами? 
8) Какие симптомы (какой симптом) более всего отягощают Ваше эмоциональное состояние? 
9) В каких направлениях надо влиять на обстановку в доме, образовательном учреждении, чтобы снизить нервное напряжение? 



10) Какие признаки и аспекты Вашего поведения подлежат самокоррекции, чтобы «эмоциональное выгорание» не наносило ущерба Вам, 
Вашей профессиональной деятельности и партнерам. 

 

         Выявление симптомов «эмоционального выгорания» является Вашей первой ступенькой на пути к активному поддержанию и 
укреплению психического здоровья. 



Приложение 31  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



Приложение 32  Игра «Кто Я?» 

 
Имею диплом за 2 место в профессиональном конкурсе «СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 2020 год в номинации психолог 
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