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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Игровая психотерапия» составлена на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени А. М. Горького» города Воткинска Удмуртской 

Республики. 

5. Локальные акты школы. 

6. Образовательная программа, учебный план школы. 

Адресат программы: обучающиеся МБОУ «СОШ №18» г. Воткинска 9-11 лет. 

Режим занятий: 1 раза в неделю  

Количество обучающихся в группе 20 человек. 

Срок реализации программы 1 год. 

Работа по программе рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

 

 

Актуальность программы 

В таких современных условиях жизни, как информационное изобилие, 

дестабилизация семейных отношений, эмоциональная сфера ребенка подвергается 

перегрузкам. Результат подобных неблагоприятных воздействий – обилие негативных 

реакций: нетерпимость, бесчувственность, агрессивность.  

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с отсутствием  внимания 

взрослых на эту сторону психической жизни ребенка.  

 Необходимость введения спецкурса «Игровой психотерапии» (ИПТ) обусловлена 

несколько иным подходом обучения и воспитания таких детей – это и своевременное 



 

 

 

выявление трудностей обучения, общения ребенка в коллективе, оперативная помощь и 

коррекция в совокупности с индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

В условиях реализации требований нового Стандарта возникла необходимость 

рассмотрения вопросов сохранения и укрепления здоровья младших школьников. 

 

Особенности данной программы 

Программа «Игровая психотерапия» реализуется по социально-гуманитарному 

направлению внеурочной деятельности вариативной части учебного плана общим 

объемом 34 часа в год в начальных классах.  

 Занятия проводятся в классах начальной школы, в кабинете психологической 

разгрузки, в спортивном зале, на свежем воздухе. Реализация программы 

предусматривает проведение практических работ, тренингов, бесед, драматизации, 

активно используется арттерапия, рисование, музыкальная терапия, различные методики 

определения и коррекции внимания, памяти, мышления, предусмотрены большие 

возможности для самостоятельной работы, используются игры для активного отдыха, 

коммуникативно-лингвистические, психотехнические, оздоровительные, для 

интенсивного отдыха.  

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы следующие 

универсальные учебные действия:  

познавательные 

-делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 

личностные 

 -эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-установка на здоровый образ жизни; 

регулятивные  

-уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 



 

 

 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

-уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 

коммуникативные  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Форма занятий – групповая. 

Режим занятий: программа «Игровая психотерапия» реализуется по социально-

гуманитарному направлению внеурочной деятельности вариативной части учебного 

плана общим объемом  34 часа в год.  

Срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: 1 год. 

Содержание программы 

Содержание программы «Игровая психотерапия» соответствует целям и задачам 

основной образовательной программы, реализуемой  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18», построено по концентрическому принципу, с 

повышением уровня требований к результатам обучения и воспитания каждого 

последующего учебного года.  

 Предлагаемая программа предназначена для работы с детьми младшего 

школьного возраста, направлена на решение проблемы адаптации младших школьников, 

снижение у них состояния психического дискомфорта, эмоционального напряжения.  

Содержание данной программы взаимосвязано с учебными предметами, 

фрагментарно «Игровую психотерапию» можно применять во внеклассной работе и как 

элементы разгрузки обучающихся на уроках. 

Основу спецкурса составляют адаптационно-пропедевтические занятия, основной 

формой которых является игра. 

Данные занятия реализуют целый ряд функций: 

1. развлекательная, 

2. коммуникативная, 

3. диагностическая, 

4. коррекционная, 



 

 

 

5. пропедевтическая, 

6. игротерапевтическая. 

№ Наименование блоков и тем курса Количество часов. 

 

Формы контроля 

  Теория  Практика  

1 2 3 4 5 

 

 

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

1.7 

Блок № 1. Снятие состояния 

психического дискомфорта.  

Предмет, цели и задачи курса 

«Игровая психотерапия» 

Афоризмы. 

Разговор по телефону. 

Свободное рисование. 

Развитие памяти, внимания. 

Развитие ощущений, памяти. 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

Вводное 

тестирование 

 Итого:8 4 4  

 

 

2.1 

2.2 

Блок № 2. Коррекция 

зависимости от окружающих. 

Заповеди. 

Дал слово держи. 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 Итого:4 2 2  

 

 

3.1 

3.2 

 

3.3 

Блок № 3. Гармонизация 

противоречивости личности. 

Мои достоинства и недостатки. 

Большое значение маленьких 

радостей. 

О хороших и дурных привычках. 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 Итого:3 2 1  

 

 

4.1 

4.2 

4.3 

Блок № 4. Снятие враждебности.  

 

Эмоции. 

Мимика. Пантомимика. 

Развитие памяти, внимания. 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

 



 

 

 

4.4 

4.5 

Аналитическая беседа. 

Драматизация. 

2 

2 

1 

2 

 Итого:14 6 8  

 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

Блок № 5. Коррекция 

тревожности. 

В трудной ситуации, попытаемся 

разобраться. 

 «И нам сочувствие даётся, как нам 

даётся благодать». 

«Думай хорошо - и мысли 

созревают в добрые поступки». 

Обобщающее занятие. 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 Итого:5 2 3  

 Всего:  34 16 18  

 

 

Цели и задачи программы  

Цель:снижение состояния психического дискомфорта, эмоционального напряжения через 

игровую деятельность. 

Задачи: 

-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

-способствовать развитию познавательных, личностных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формировать регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, коррекцию, самооценку. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 В результате освоения программы у выпускников будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия:  

выпускник научится: 



 

 

 

познавательные 

• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

у выпускников будут сформированы: 

личностные 

•  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• развитие эстетических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• установка на здоровый образ жизни 

регулятивные  

• уметь планировать, прогнозировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

•  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

• уметь оценивать, контролировать и корректировать свои действия; 

выпускник научится: 

коммуникативные  

•    адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические высказывания; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве с учителем и сверстниками, уметь разрешать конфликты;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

В результате освоения программы : 

выпускник получит возможность научиться: 

•  иметь представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

•  уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

выпускник получит возможность для формирования: 



 

 

 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия; 

•  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках: 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы обосновывать свою позицию; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников 

 

Качества личности, которые будут развиты у обучающихся в результате освоения 

программы : 

• целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

• уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение; 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к  

 сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней  нуждается. 

 

Календарный учебный график 

 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению младшими школьниками круга обязанностей и правил 

поведения в школе и дома. 

2. Научить различать добро и зло, давать правильную оценку различным поступкам. 

3. Раскрыть сущность правильного вежливого отказа, несогласия общения с разными 

людьми, сострадание к чужому горю. 



 

 

 

 

№ Дата Наименование блоков и тем курса Количество часов. 

 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 

 

 

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

 

1.7 

 

 

03.09 

 

10.09 

17.09 

24.09 

01.10-

08.10 

15.10-

22.10 

Блок № 1. Снятие состояния 

психического дискомфорта.  

Предмет, цели и задачи курса «Игровая 

психотерапия» 

Афоризмы. 

Разговор по телефону. 

Свободное рисование. 

Развитие памяти, внимания. 

 

Развитие ощущений, памяти. 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

 

2 

Вводное 

тестирован

ие 

   Итого:8  

 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

12.11-

19.11 

26.11-

03.12 

Блок № 2. Коррекция зависимости от 

окружающих. 

Заповеди. 

 

Дал слово держи. 

 

 

2 

 

2 

 

   Итого:4  

 

 

3.1 

3.2 

3.3 

 

 

10.12 

17.12 

24.12 

Блок № 3. Гармонизация 

противоречивости личности. 

Мои достоинства и недостатки. 

Большое значение маленьких радостей. 

О хороших и дурных привычках. 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Диагностик

а 

   Итого: 3  

 

 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5 

 

 

 

14.01- 

21.01 

28.01-

04.02 

11.02-

25.02 

04.03-

18.03 

25.03-

15.04 

Блок № 4. Снятие враждебности.  

 

Эмоции. 

 

Мимика. Пантомимика. 

 

Развитие памяти, внимания. 

 

Аналитическая беседа. 

 

Драматизация. 

 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

 

   Итого:14  



 

 

 

 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 

 

5.4 

 

22.04-

29.04 

13.05 

 

20.05 

 

27.05 

Блок № 5. Коррекция тревожности. 

В трудной ситуации, попытаемся 

разобраться. 

 «И нам сочувствие даётся, как нам 

даётся благодать». 

«Думай хорошо - и мысли созревают в 

добрые поступки». 

Обобщающее занятие. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Диагностик

а 

   Итого:5  

  Всего: 34 часа   

 

Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение 

     Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую 

среду учреждения. Наличие просторной комнаты и оборудования (детские мячи, 

канцелярские принадлежности, стулья, письменные столы). 

 

Информационное обеспечение 

     Необходимым условием реализации программы является создание системы широкого 

доступа педагогов, классных руководителей к информационнно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и  рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий. 

 

Кадровое обеспечение 

      Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами-психологами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, либо 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Оценочные материалы 

 

Диагностические и контролирующие материалы для оценки планируемых 

результатов освоения программы: 

Методика «Моя семья»- оценка взаимоотношений в семье. 



 

 

 

Цель: диагностика внутрисемейных отношений. 

Материал: стандартный лист бумаги (формат А4), набор цветных карандашей, стиральная 

резинка. 

Инструкция: “Пожалуйста, нарисуй свою семью”. На все уточняющие вопросы следует 

отвечать без каких-либо указаний, например: “Можешь рисовать, как хочешь”. 

Обработка данных: Затем проанализируйте данные рисуночной пробы по 

нижеприведенной схеме. 

Анализируя рисунок, необходимо обратить внимание на ряд следующих деталей: 

 Последовательность выполнения задания. 

 Сюжет рисунка. 

 Последовательность расположения членов семьи. 

 Размеры фигур членов семьи. 

 Величина пространства 

 Место расположения ребенка на рисунке 

 Когда ребенок почему-то "забывает" вдруг нарисовать себя 

 Когда ребенок почему-то "забывает" вдруг нарисовать кого-то из родителей 

 Когда ребенок почему-то "дополняет" вдруг свою семью 

 Детально рассмотрите, как ребенок вырисовывает лица и другие части тела 

 Цветовая гамма рисунка 

Методика «Домики»-оценка актуального эмоционального состояния. 

Цель: диагностика эмоциональной сферы ребенка в части высших эмоций социального 

генеза, личностных предпочтений и деятельностных ориентаций ребенка  

Материал: Лист ответов, шесть цветных карандашей: синий, красный, желтый, зеленый, 

коричневый, черный. Карандаши должны быть одинаковыми, окрашены в цвета, 

соответствующие грифелю. 

Инструкция: Исследование лучше проводить с группой детей –10-15 человек, их 

желательно рассадить по одному.  

Процедура тестирования напоминает занимательную игру и состоит из трех заданий: 

ранжирование шести цветов по степени предпочтения каждого цвета, подбор 

подходящего цвета к эмоциональной категории, подключение цвето-ассоциативного ряда 

эмоций ребенка к различным видам деятельности. Детям предлагается раскрашивать 

цветными карандашами домики, «жильцы» которых- эмоции, и с помощью цвета ребенок 

определяет своё отношение к ним. Процедура исследования состоит из трех заданий по 



 

 

 

раскрашиванию и занимает около 20 минут. 

«Сегодня мы будем заниматься раскрашиванием. Найдите в своем листочке задание 

№1. Это дорожка из шести прямоугольников. Выберите тот карандаш, который вам 

приятен больше всего и раскрасьте первый прямоугольник. Отложите этот карандаш в 

сторону. Посмотрите на оставшиеся карандаши. Какой из них вам больше нравится? 

Раскрасьте им второй прямоугольник. Отложите карандаш в сторону. Посмотрите на 

оставшиеся карандаши. Есть ли среди них еще карандаш, цвет которого нравится вам 

больше остальных? Возьмите его и раскрасьте следующий прямоугольник и т.д.» Таким 

образом нужно раскрасить все шесть прямоугольников. Необходимо проследить, чтобы 

раскрашивание происходило слева направо.   

«Найдите задание №2. Перед вами домики, их целая улица. В них живут разные 

хозяева -наши чувства. Но домики бесцветные, неинтересные. Их нужно раскрасить. 

Послушайте внимательно, как правильно нужно раскрашивать. Я буду называть кто 

живет в каждом домике, а вы подберите к ним подходящий цвет и раскрасьте. Карандаши 

откладывать не надо. Можно раскрашивать тем цветом, который по-вашему подходит. 

Домиков много, их хозяева могут отличаться и могут быть похожими, а значит, и цвет 

может быть похожим. 

Список слов: счастье, горе, справедливость, обида, дружба, ссора, доброта, злоба, скука, 

восхищение. 

«Найдите задание №3. В этих домиках живем мы. Мы делаем что-то особенное, и в 

зависимости от этого нужно домик раскрасить в свой подходящий цвет. В первом домике 

живет твоя душа. Какой цвет ей подходит? Раскрасьте. №2 – твое настроение, когда ты 

идешь в детский сад, №3 – твое настроение на занятии, на котором вы танцуете, №4 – 

твое настроение на занятии, на котором вы рисуете, пишите, №5 – твое настроение на 

занятии, на котором учитесь считать, №6 – твое настроение, когда ты разговариваешь с 

хореографом,№7 – твое настроение, когда ты общаешься с другими детьми группы, №8 – 

твое настроение, когда ты находишься дома, №9 – твое настроение, когда ты танцуешь 

для зрителей, №10 – придумайте сами, кто живет и что делает в этом домике. Когда вы 

закончите его раскрашивать, тихонько на ушко скажите мне, кто там живет и что он 

делает (на ответном листе делается соответствующая пометка). 

Методика дает психотерапевтический эффект, который достигается самим 

использованием цвета, возможностью отреагирования негативных и позитивных эмоций, 

кроме того эмоциональный ряд заканчивается в мажорном тоне (восхищение, 

собственный выбор). 



 

 

 

Обработка и анализ результатов: 

Процедура обработки начинается с задания №1. Вычисляется вегетативный коэффициент  

по формуле: ВК= (18 – место красного цвета – место синего цвета) / (18 – место синего 

цвета – место зеленого цвета) 

Вегетативный коэффициент характеризует энергетический баланс организма: его 

способность к энергозатратам или тенденцию к энергосбережению. Его значение 

изменяется от 0,2 до 5 баллов. Энергетический показатель интерпретируется следующим 

образом:  

0 – 0,5 – хроническое переутомление, истощение, низкая работоспособность. Нагрузки 

непосильны для ребенка 

0,51 – 0,91 – компенсируемое состояние усталости. Самовосстановление оптимальной 

работоспособности происходит за счет периодического снижения активности. 

Необходима оптимизация рабочего ритма, режима труда и отдыха. 

0,92 – 1,9 – оптимальная работоспособность. Ребенок отличается бодростью, здоровой 

активностью, готовностью к энергозатратам. Нагрузки соответствуют возможностям. 

Образ жизни позволяет ребенку восстанавливать затраченную энергию. 

Свыше 2,0 – перевозбуждение. Чаще является результатом работы ребенка на пределе 

своих возможностей, что приводит к быстрому истощению. Требуется нормализация 

темпа деятельности, режима труда и отдыха, а иногда и снижение нагрузки. 

Далее рассчитывается показатель суммарного отклонения от аутогенной нормы. 

Определенный порядок цветов (34251607) – аутогенная норма – является индикатором 

психологического благополучия. Для расчета суммарного отклонения (СО) сначала 

вычисляется разность между реально занимаемым местом и нормативным положением 

цвета. Затем разности (абсолютные величины, без учета знака) суммируются. Значение 

СО изменяется от 0 до 32 и может быть только четным. Значение СО отражает 

устойчивый эмоциональный фон, т.е. преобладающее настроение ребенка. Числовые 

значения СО интерпретируются следующим образом: 

Больше 20 – преобладание отрицательных эмоций. У ребенка доминируют плохое 

настроение и неприятные переживания. Имеются проблемы, которые ребенок не может 

решить самостоятельно. 

10 – 18 – эмоциональное состояние в норме. Ребенок может радоваться и печалиться, 

поводов для беспокойства нет. 

Менее 10 – Преобладание положительных эмоций. Ребенок весел, счастлив, настроен 

оптимистично. 



 

 

 

Задание №2 характеризует сферу социальных эмоций. Здесь надо оценить степень 

дифференциации эмоций – в норме позитивные чувства ребенок раскрашивает 

основными цветами, негативные – коричневым и черным. Слабая или недостаточная 

дифференциация указывает на деформацию в т тех или иных блоках личностных 

отношений:  

Счастье-горе – блок базового комфорта, 

Справедливость – обида – блок личностного роста, 

Дружба – ссора – блок межличностного взаимодействия,  

Доброта – злоба – блок потенциальной агрессии, 

Скука – восхищение – блок познания. 

Актуальность переживания ребенком того или иного чувства указывает его место в 

цветовом градуснике (задание №1).  

 

В задании №3 отражено эмоциональное отношение ребенка к себе, к деятельности, 

воспитателю и к сверстникам. Понятно, что при наличии проблем в какой-то сфере, 

ребенок раскрашивает именно эти домики коричневым или черным цветом. 

 Методика «Что мне нравится в школе» по Лускановой- оценка сформированности 

мотивации. 

Цель: методика определяет, как дети относятся  к школе, взаимоотношение с учителем и 

сверстниками, а также  мотивационную готовность к учебе в школе( и на логопедических 

занятиях)  

Инструкция : «Ребята, изобразите на листочках,  что вам больше всего нравится делать в 

школе. Рисовать можете все, что захотите» 

Оборудование: лист формата А 4, карандаши 

Схема оценки детских рисунков. 

При анализе рисунков оценивались следующие показатели: 

1. Соответствие заданной теме (если рисунок был на свободную тему) 

2. Сюжет (что именно изображено) 

3. Размеры рисунка и отдельных деталей 

4. Цветовое изображение 

5. Динамика изображения 

6. Правильность рисунка 

7.  Законченность рисунка 

Примерная схема оценки рисунка на тему « Что мне нравится в школе?»  



 

 

 

Анализ результатов. 

· 10 баллов - игровая ситуация (качели на школьном дворе, игровая комната, игрушки, 

другие предметы, телевизор и т.д.). Свойственны детям с положительным отношением к 

школе, но преобладанием игровой мотивации. 

· 20 баллов - ситуации неучебного характера (школьное здание, ученики на перемене). 

Свидетельствуют о высокой школьной мотивации и учебной активности ребенка, 

наличии у него познавательных учебных интересов. 

·  30 баллов - учебная ситуация (учитель с указкой, ученики за партами, доска с 

заданиями). Свидетельствуют о высокой школьной мотивации и учебной активности 

ребенка, наличии у него познавательных учебных интересов. 

10 баллов – низкий уровень мотивационной готовности, преобладание игровых мотивов 

учебной деятельности; 

20 баллов - средний уровень мотивационной готовности. 

30 баллов - высокий уровень мотивационной готовности. 

 

Методика обратной связи В.А. Кореневской «Сказка»-  оценка комфортности 

обучения в школе. 

Инструкция. Дорогие ребята! Расскажите о своей жизни в школе, о своих друзьях, о своей 

учительнице, очень хочется знать о вас все. Пожалуйста, ответьте на вопросы. Отвечать 

вы будете с помощью рисунков. А вопросы такие: 

1. Когда человек часто улыбается, он похож на солнышко, а если редко, - то на тучку. На 

солнышко или на тучку похожа твоя учительница? Если на солнышко, то нарисуй 

солнышко, а если на тучку, то нарисуй тучку (Можно показать, как нарисовать солнышко 

и тучку). 

2. Фея в сказках добрая, ласковая, от нее всегда веет теплом. А Снежная королева 

красивая, строгая. Когда к ней подойдешь, то от нее веет холодом. Твоя учительница - 

Фея или Снежная королева? Если фея, нарисуй цветок, а если Снежная королева, - 

нарисуй елочку. (Можно показать, как нарисовать цветок и елочку). 

3. Когда мама рядом, она обнимет, погладит по голове, возьмет руку. От этого становится 

так приятно, словно тебя касается кто-то мягкий и нежный. Твоя учительница обнимает 

тебя или гладит по голове, или берет за руку, как это делает мама? Если да, то нарисуй 

цветок, а если нет - елочку. 

4. У каждого мальчика или девочки есть тайна, которую можно рассказать такому 

человеку, который способен внимательно выслушать, не смеяться и никому о ней не 



 

 

 

рассказывать. Ты мог бы учительнице открыть свою тайну? Если да, то нарисуй цветок, а 

если нет - то елочку. 

5. Некоторые мальчики и девочки боятся высоты, некоторые - темноты, а есть и такие, 

которые боятся учителя. Ты, случайно, не боишься своего учителя? Если нет, нарисуй 

цветок, а если боишься - нарисуй елочку. 

6. Если человеку плохо, он страдает. Ему становится горько и одиноко. Когда тебя обидят 

или у тебя случилась неприятность, приходят ли тебе на помощь ребята и учительница? 

Защищают ли тебя, жалеют ли? Или тебе никто не помогает в классе, и от этого хочется 

плакать? Если помогают, нарисуй цветок, а если нет - елочку. 

7. У кого есть волшебная палочка, тот счастливый человек, так как любое его желание 

сбывается. А если бы у тебя была волшебная палочка, захотел бы ты взмахнуть ею и 

оказаться в другом классе, где ребята лучше и добрее? Или тебе и в этом классе хорошо? 

Если тебе и в этом классе хорошо, нарисуй цветок, а если плохо – елочку. 

Дорогие ребята! Спасибо вам за то, что ответили на вопросы. 

Обработка результатов: 

Трудности во взаимоотношения с учителем: три и более отрицательных ответов (тучки и 

ёлочки) на вопросы №1-5 

Трудности во взаимоотношениях с одноклассниками: два отрицательных ответа (ёлочки) 

на вопросы №6-7 

Уровень комфортности: высчитывается процент положительных ответов от общего 

количества. 

0-39 % - низкий уровень комфортности (дезадаптация) 

40-59% - уровень комфортности снижен 

(трудности в адаптации) 

60-100% - хороший уровень комфортномти в школе (нормальная адаптация) 

 

1. Методика "Простые аналогии" 

Цель: исследование логичности и гибкости мышления.  

Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу. 

1. Бежать Кричать Стоять  

а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, д) конюшня 

2. Паровоз Конь Вагоны  

а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня 

3. Нога Глаза Сапог  



 

 

 

а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос 

4. Коровы Деревья Стадо  

а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник 

5. Малина Математика Ягода  

а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел 

6. Рожь Яблоня, Поле 

 а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья 

7. Театр Библиотека Зритель  

а) полки, б) книги, в) читатель, г) библиотекарь, д) сторож 

8. Пароход Поезд Пристань 

 а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир, д) шпалы 

9. Смородина Кастрюля Ягода  

а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар 

10. Болезнь Телевизор Лечить  

а) включить, б) ставить, в) ремонтировать, г) квартира, д) мастер 

11. Дом Лестница Этажи  

а) жители, б) ступеньки, в) каменный, 

Порядок исследования. Ученик изучает пару слов, размещенных слева, устанавливая 

между ними логическую связь, а затем по аналогии строит пару справа, выбирая из 

предложенных нужное понятие. Если ученик не может понять, как это делается, одну 

пару слов можно разобрать вместе с ним. 

Обработка и анализ результатов. О высоком уровне логики мышления свидетельствуют 

восемь-десять правильных ответов, о хорошем 6-7 ответов, о достаточном - 4-5, о низком 

- менее чем 5. 

 

Методика "Исключение лишнего" 

Цель: изучение способности к обобщению. Оборудование: листок с двенадцатью рядами 

слов типа:  

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.  

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.  

3. Собака, лошадь, корова, лось.  

4. Стол, стул, пол, кровать.  

5. Сладкий, горький, кислый, горячий.  

6. Очки, глаза, нос, уши.  



 

 

 

7. Трактор, комбайн, машина, сани.  

8. Москва, Киев, Волга, Минск.  

9. Шум, свист, гром, град.  

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.  

11. Береза, сосна, дуб, роза.  

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.  

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не 

подходит, лишнее, и объяснить почему. 

Обработка и анализ результатов. 

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).  

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя 

"кастрюля" - это посуда, а остальное - еда).  

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.  

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для обобщения 

несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).  

Ключ к оценке результатов. Высокий уровень - 7-12 рядов обобщены с родовыми 

понятиями; хороший - 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний - 7-12 рядов с 

одним родовым понятием; низкий - 1-6 рядов с одним родовым понятием. 

 

Методика "Изучение скорости мышления" 

Цель: определение скорости мышления.  

Оборудование: набор слов с пропущенными буквами, секундомер.  

 Слова: 

п-ра д-р-во п-и-а п-сь-о 

г-ра з-м-к р-ба о-н- 

п-ле к-м-нь ф-н-ш з-о-ок 

к-са п-с-к х-кк-й к-ш-а 

т-ло с-ни у-и-ель ш-ш-а 

р-ба с-ол к-р-ца п-р-г 

р-ка ш-о-а б-р-за ш-п-а 

п-ля к-и-а п-е-д б-р-б-н 



 

 

 

с-ло с-л-це с-ег к-нь-и 

м-ре д-с-а в-с-а д-р-в- 

Порядок исследования. В приведенных словах пропущены буквы. Каждая черточка 

соответствует одной букве. За три минуты необходимо образовать как можно больше 

существительных единственного числа.  

Обработка и анализ результатов: 25-30 слов - высокая скорость мышления; 20-24 слова - 

хорошая скорость мышления; 15-19 слов - средняя скорость мышления; 10-14 слов - ниже 

средней; до 10 слов - инертное мышление.  

Этими критериями следует пользоваться при оценке учащихся 2-4-х классов, 

первоклассников можно исследовать со второго полугодия и начинать отсчет с третьего 

уровня: 19-16 слов - высокий уровень мышления; 10-15 слов - хороший; 5-9 слов - 

средний; до 5 слов - низкий. 

 

Методика "Изучение саморегуляции" 

Цель: определение уровня сформированности саморегуляции в интеллектуальной 

деятельности. Оборудование: образец с изображением палочек и черточек (/-//-///-/) на 

тетрадном листе в линейку, простой карандаш.  

Порядок исследования. Испытуемому предлагают в течении 15 минут на тетрадном листе 

в линейку писать палочки и черточки так, как показано в образце, соблюдая при этом 

правила: писать палочки и черточки в определенной последовательности, не писать на 

полях, правильно переносить знаки с одной строки на другую, писать не на каждой 

строке, а через одну. 

В протоколе экспериментатор фиксирует, как принимается и выполняется задание - 

полностью, частично или не принимается, не выполняется совсем. Фиксируется также 

качество самоконтроля по ходу выполнения задания ( характер допущенных ошибок, 

реакция на ошибки, т.е. замечает или не замечает, исправляет или не исправляет их), 

качество самоконтроля при оценке результатов деятельности ( старается основательно 

проверить и проверяет, ограничивается беглым просмотром, вообще не просматривает 

работу, а отдает ее экспериментатору сразу по окончании). Исследование проводится 

индивидуально.  

Обработка и анализ результатов. Определяют уровень сформированности саморегуляции 

в интеллектуальной деятельности. Это один из компонентов общей способности к 

учению. 



 

 

 

1 уровень. Ребенок принимает задание полностью, во всех компонентах, сохраняет цель 

до конца занятия; работает сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в одинаковом темпе; 

работает в основном точно, если и допускает отдельные ошибки,то при проверке 

замечает и самостоятельно устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, а еще раз 

проверяет написанное, в случае необходимости вносит поправки, делает все возможное, 

чтобы работа была выполнена не только правильно, но и выглядела аккуратной, 

красивой. 

2 уровень. Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до конца занятия; по 

ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятельно не 

устраняет их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для проверки время в 

конце занятия, ограничивается беглым просмотром написанного, качество оформления 

работы его не заботит, хотя общее стремление получить хороший результат у него 

имеется. 

3 уровень. Ребенок принимает цель задания частично и не может ее сохранить во всем 

объеме до конца занятия; поэтому пишет знаки беспорядочно; в процессе работы 

допускает ошибки не только из-за невнимательности, но и потому, что не запомнил 

какие-то правила или забыл их; свои ошибки не замечает, не исправляет их ни по ходу 

работы, ни в конце занятия; по окончании работы не проявляет желания улучшить ее 

качество; к полученному результату вообще равнодушен. 

4 уровень. Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряет ее; 

пишет знаки в случайном порядке; ошибок не замечает и не исправляет, не использует и 

время, отведенное для проверки выполнения задания в конце занятия; по окончании сразу 

же оставляет работу без внимания; к качеству выполненной работы равнодушен. 

5 уровень. Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, более того, чаще 

вообще не понимает, что перед ним поставлена какая-то задача; в лучшем случае он 

улавливает из инструкции только то, что ему надо действовать карандашом и бумагой, 

пытается это делать, исписывая или разрисовывая лист как получится, не признавая при 

этом ни полей, ни строчек; о саморегуляции на заключительном этапе занятия говорить 

даже не приходится. 

 

Методика "Дорисовывание фигур" 

Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение.  

Оборудование: набор из двадцати карточек с нарисованными на них фигурами: 

контурное изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок-



 

 

 

голова с двумя ушами и т.д., простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник 

и т.д.), цветные карандаши, бумага. Порядок исследования. Ученику необходимо 

дорисовать каждую их фигур так, чтобы получилась красивая картинка. 

Обработка и анализ результатов. Количественная оценка степени оригинальности 

производится подсчетом количества изображений, которые не повторялись у ребенка и не 

повторялись ни у кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки, в которых 

разные эталонные фигуры превращались в один и тот же элемент рисунка. 

Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносят с одним из шести типов решения 

задачи на воображение. Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не 

принимает задачу на построение образа воображения с использованием заданного 

элемента. Он не дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое (свободное 

фантазирование). 

1 тип - ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение 

отдельного объекта (дерево), но изображение контурное, схематичное, лишенное 

деталей.  

2 тип - также изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями.  

3 тип - изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой- нибудь 

воображаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая зарядку).  

4 тип - ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (девочка 

гуляет с собакой).  

5 тип - заданная фигура используется качественно по-новому. 

Если в 1-4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок 

(кру жок-голова), то теперь фигура включается как один из второстепенных элементов 

для создания образа воображения (треугольник уже не крыша, а грифель карандаша, 

которым мальчик рисует картину). 

 

Методика «Социометрия»- оценка взаимоотношений в коллективе 

Социально-психологический тест разработанный Дж. Морено (имеет много 

модификаций), применяется для оценки межличностных эмоциональных связей в группе, 

т. е. взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-

антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 



 

 

 

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными 

лидерами. 

        Обследованию может подвергнуться любая группа лиц любого возраста, начиная от 

дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения. В зависимости от 

задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей (возрастных и 

профессиональных) изучаемых групп формируются критерии социометрического выбора.  

         Перед началом опроса - инструктаж тестируемой группы (социометрическая 

разминка). В ходе него следует объяснить группе цель исследования, подчеркнуть 

важность его результатов для группы, показать, как нужно выполнять задания, 

гарантировать сохранение тайны ответов. 

Примерный текст инструкции. «При формировании вашей группы, естественно, не могли 

быть учтены ваши пожелания, поскольку вы были недостаточно знакомы друг с другом. 

Сейчас взаимоотношения в группе достаточно определились, и для вас, и для вашего 

руководства выгодно учитывать ваши пожелания при организации деятельности вашего 

коллектива. Постарайтесь быть искренними в ответах. Исследователи гарантируют тайну 

индивидуальных ответов». 

Необходимо постараться установить атмосферу доверия в отношениях с группой. 

Отсутствие доверия к экспериментатору, подозрения в том, что результаты опроса могут 

быть использованы во вред испытуемому, приводят к отказу выполнять задание в целом 

либо к отказу осуществить негативный выбор. После этого приступаем непосредственно 

к опросу. Ему подвергаются все члены группы. Респонденты должны записать фамилии 

членов группы, выбранных ими по тому или иному критерию, в опросный лист и указать 

свою фамилию. В процессе опроса исследователь должен следить за тем, чтобы 

опрашиваемые не общались между собой, постоянно подчеркивать и напоминать об 

обязательности ответов на все вопросы. Не следует торопиться, подгонять испытуемых с 

ответами. В то же время, если испытуемые не имеют списка членов группы, не следует 

препятствовать визуальным контактам. Фамилии отсутствующих желательно написать на 

доске. 

Возможны три основных способа выбора: 

1) Количество выборов ограничивается 3 - 5; 

2) разрешается полная свобода выбора (каждый может записать столько решений, 

сколько пожелает); 

3) испытуемый ранжирует всех членов группы в зависимости от предложенного 

критерия. 



 

 

 

С точки зрения простоты и удобства обработки результатов предпочтительнее первый 

способ. С точки зрения надежности и достоверности полученных результатов - третий, 

Кроме того, методом ранжирования удается снять опасение за отрицательный выбор. 

Ниже приведен пример обследования группы при помощи первого способа выбора, то 

есть каждый респондент имеет право выбрать только трех человек. Вопросы в прямой 

форме составлены по позитивному критерию. 

Обработка данных и интерпретация результатов 

На основании полученных результатов составляется матрица (таблица 1). Матрица 

состоит: по вертикали – из списка фамилий группы, расположенных в алфавитном 

порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали – их номера, под 

которыми испытуемые обозначены в списке. 

Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах. 

Например, если А. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому критерию Б., то 

цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца. Второй выбор А. В., 

поэтому цифра 2 записывается в квадрате на пересечении первой строки и третьего 

столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы, то соответствующие цифры этих 

выборов обводятся кружочками (у нас в таблице они выделены темным цветом). Внизу 

матрицы подсчитывается количество выборов, полученных каждым испытуемым (по 

вертикали сверху вниз), в том числе и взаимных выборов. 

Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, который 

определяется по формуле: 

                                                          M__ 

                                                 C =         

                                                         n - 1 

где С – социометрический статус учащегося; М – общее число полученных испытуемых 

положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их сумма 

вычитается от суммы положительных); n – число испытуемых. 

 

Статусная  группа Количество полученных выборов 

«Звезды» В два раза больше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Предпочитаемые» В полтора раза больше, чем среднее число 

полученных выборов одним испытуемым 



 

 

 

«Принятые»  

«Непринятые» В полтора меньше, чем среднее число полученных 

выборов одним испытуемым 

«Отвергнутые» Равно нулю или в два раза меньше, чем число 

полученных выборов одним испытуемым 

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (К) вычисляется по формуле: 

                  K =           _  Общее число сделанных выборов  .   

                                       Общее количество испытуемых 

Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент 

взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в общности. 

Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле: 

                     Количество взаимных выборов   

            KB =              Общее число выборов 

На основе заполненной социометрической матрицы строится социограмма. Она 

позволяет визуализировать результаты, наглядно увидеть картину сложившихся 

взаимоотношений в группе. Можно строить индивидуальные и групповые социограммы. 

На практике индивидуальные социограммы используются редко (ее есть смысл построить 

разве что для сравнения руководителей разных групп одного уровня), так как групповая 

социограмма полностью отображает всю картину групповых взаимоотношений. 

Наиболее распространенный вид социограммы — «мишень». Она представляет собой 

набор концентрических окружностей, число которых соответствует наибольшему 

количеству выборов для одного члена группы. 

 

Форма подведения итогов 

-открытые занятия; 

- театрализованное представление для обучающихся школы; 

-итоговое тестирование, позволяющее определить уровень развития коммуникативных 

навыков, эмоциональное состояние, уровень адаптированности к школьному обучению. 

 

Методическое обеспечение программы 

Под методами учебно-воспитательных занятий, следует понимать способы работы 

педагога-психолога и обучающихся, при помощи которых достигается овладение 

знаниями, умениями и навыками, развиваются необходимые качества, формируется 

мировоззрение. В практических целях все методы условно делят на три группы: 



 

 

 

словесные, наглядные и практические. В процессе занятия все эти методы применяют в 

различных сочетаниях. Каждый метод используют не стандартно, а постоянно 

приспосабливают к конкретным требованиям. 

- Словесные методы: рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ и обсуждение 

- Наглядные методы, многообразны и в значительной степени обусловливают 

действенность учебно-воспитательного процесса. К ним, прежде всего, следует отнести 

правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их элементов, 

который обычно проводит педагог-психолог. 

- Практические методы- методы организации и управления практической деятельностью 

детей. 

 

 

 

Рабочая программа воспитания. 

Календарный план воспитательной работы** 

 

**Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Рабочая программа воспитания относится к документам, разрабатываемым 

образовательной организацией самостоятельно. Срок действия программы 

определяется самой организацией. 

Календарный план воспитательной работы - разрабатывается в соответствии с 

рабочей программой воспитания и конкретизирующий ее применительно к текущему 

учебному периоду перечень конкретных дел, событий, мероприятий воспитательной 

направленности. План воспитательной работы может корректироваться в связи с 



 

 

 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

 

Гражданско-патриотическое направление: 

Цели: 

1) формирование гражданской позиции, привитие чувства сопричастности к судьбам 

Отечества и родного города; 

2) обучение пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Задачи: 

1) формировать у учащихся культуру миропонимания; 

2) формировать у учащихся осознание исторического прошлого и будущего и своей роли 

в нём; 

3) обучение решению задач правового воспитания, связанных с проблемой морального 

саморазвития и самосовершенствования. 

 

№ Содержание и формы работы Ответственный 

1 Беседа: «Что вы хотите от жизни?» руководитель 

2 Беседа: «Семья в жизни человека» руководитель 

3 Беседы с представителями правоохранительных 

органов об  ответственности обучающихся за 

правонарушения. 

руководитель, инспектор ПДН 

4 Беседы о борьбе с террором. руководитель 

5 Дискуссия на тему: «Я имею право на…» руководитель 

6 «Встреча поколений» - мероприятия в честь Дня 

Победы. 

руководитель, актив группы 

 

Учебно-познавательная деятельность: 

Цель: 



 

 

 

1) оказание помощи ученикам в развитии в себе способностей действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно; 

2) обогащение представления об окружающем мире, развитие потребности в расширении 

кругозора. 

Задачи: 

1) определить круг реальных учебных возможностей ученика; 

2) создать условия для подтверждения учащихся в интеллектуальном и физическом 

развитии; 

3)формировать культуру интеллектуального и физического развития и 

совершенствования. 

 

№ Содержание и формы работы Ответственный 

1 Изучение результативности деятельности членов старшей 

группы за предыдущий учебный год для организации 

коррекционной работы. 

руководитель 

2 Сотрудничество с учителями-предметниками по изучению 

индивидуальных возможностей интеллектуальной и 

физической деятельности каждого учащегося. 

руководитель 

3 Контроль за успеваемостью учащихся группы руководитель 

4 Помощь в развитии физических способностей и достижении 

высоких результатов. 

руководитель 

 

Физическое воспитание и безопасность жизнедеятельности: 

Цель: 

использование педагогических технологий и методических приёмов для демонстрации 

учащимся значимости его физического и психического здоровья, для будущего 

самоутверждения. 

Задачи: 

1) знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по сохранению 

здоровья нации; 



 

 

 

2) формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

 

№ Содержание и формы работы Ответственный 

1 Беседы по пожарной безопасности. руководитель 

2 Беседа-напоминание о правилах поведения на занятиях в 

спортивном зале, в кабинете психологической разгрузке, 

на улице  

руководитель 

3 Беседы по профилактике простудных заболеваний. руководитель 

4 Беседа о личной гигиене и режиме дня. руководитель 

5 Беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков. руководитель 

 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

Цель: 

создание оптимально комфортных условий для развития личности, сохранения её 

неповторимости и раскрытия её потенциальных способностей. 

Задачи: 

1) изучать личность ребёнка; 

2) учитывать в работе черты характера и подбирать соответствующие методы работы; 

3) поддерживать связь и взаимодействие в работе с учителями, родителями. 

№ Содержание и формы работы Ответственный 

1 Индивидуальные беседы с учащимися. руководитель 

2 Посещение семей учащихся. руководитель 

3 Изучение уровня воспитанности учащихся. руководитель 

4 Использование различных психолого-педагогических 

методов для изучения коллектива. 

руководитель 

5 Организационное собрание. Выборы актива группы. руководитель 



 

 

 

6 Беседа: «Что значит – человек состоялся?» руководитель 

7 Беседа «Как бороться с конфликтами» руководитель 

 

Работа с родителями: 

Цель: 

максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой 

личности. 

Задачи: 

1) организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

2) организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед; 

3) создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса - педагогов, детей и родителей. 

№ Содержание и формы работы Ответственный 

1 Работа с родительским активом. руководитель 

2 Информирование родителей о результатах 

тренировочной деятельности ребёнка, его 

психологическом состоянии. 

руководитель 

3 Индивидуальные беседы и консультации. руководитель 

 

Календарный план воспитательной работы 

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь Беседы по пожарной безопасности. 

Октябрь Беседа-напоминание о правилах поведения на занятиях в 

спортивном зале, в кабинете психологической разгрузки, на улице  

Беседы с представителями правоохранительных органов об  

ответственности обучающихся за правонарушения. 

Ноябрь Изучение уровня воспитанности учащихся. 

Беседы о борьбе с террором. 



 

 

 

Декабрь Беседы по профилактике простудных заболеваний. 

Дискуссия на тему: «Я имею право на…» 

Январь Беседа: «Что вы хотите от жизни?» 

Февраль Беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Март Организационное собрание. Выборы актива группы. 

Беседа о личной гигиене и режиме дня. 

Апрель  Беседа: «Что значит – человек состоялся?» 

Беседа: «Семья в жизни человека» 

Май Беседа «Как бороться с конфликтами»  

«Встреча поколений» - мероприятия в честь Дня Победы. 

 

 

 

 

Список литературы  
Васильева, Т.В. Ты меня понимаешь?: пособие для родителей и педагогов / Т.В. 

Васильева. – Спб.: Акцидент, 1994.- 143 с. 

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ Д. 

В. Григорьев, П.В.Степанов.-М.: Просвещение, 2010. - 223с. 

Зак, А.З. Развитие умственных способностей младших школьников  : учебное издание 

/ А.З. Зак.  – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 320 с. 

Петрусинский, В.В. Игры. Общение. Тренинг.: популярное пособие для детей и 

родителей / В.В. Петрусинский. – М.: Новая школа, 1995. – 231 с. 

Примерные программы по внеурочной деятельности/ В.А. Горский,  А.А.   

Тимофеев, Д.В. Смирнов и др; под ред.В.А. Горского. – М.: Просвещение,  2010. – 

111с. 

Познавательные процессы и способности в обучении : учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / В.Д. Шадриков, Н.П. Анисимова, Е.Н. Корнеева и др. – 

М.: Просвещение, 1990. – 142 с. 

Селиверстов, В.И.Речевые игры с детьми:популярное пособие для родителей и 

педагогов / В.И.Селиверстов. – М.: Владос, 1994.- 64 с. 

Симановский, А.Э. Развитие творческого мышления детей: популярное пособие для 

родителей и педагогов / А.Э. Симановский. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 

192 с. 

Тихомирова, Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников: 

популярное пособие для родителей и педагогов / Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: 

Академия развития: Академия, Ко: Академия Холдинг, 2001. – 208 с. 

Фридман, Л.М. Психологический справочник учителя/ Л.М. Фридман, И.Ю. 

Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с. 

 

 

 



 

 

 

 


		2023-01-26T12:50:10+0400
	Анастасия Григорьевна Ильина




