
180

Приложения



181

Приложение 1

Многодневный
профилактический тренинг
с родителями
Многодневный профилактический тренинг с родителями ори-

ентирован на выстраивание положительных внутрисемейных свя-
зей и служит для профилактики аддиктивного поведения, уходов
из дома, преследует цель личностного роста и служит во многом
превенции разрыва связей в системе «ребенок — родители — об-
разовательная среда», что является первым патогенетическим зве-
ном в формировании дезадаптивного поведения. Многие родите-
ли не знают эмоциональных потребностей своих детей и не обла-
дают необходимыми навыками для эффективного взаимодействия
с детьми. В коррекции нуждаются не только дети, но и их родите-
ли: им нужно помочь овладеть навыками, которые способствова-
ли бы развитию позитивных детско-родительских отношений. К
сожалению, родители часто бывают против совместной психоте-
рапии с детьми, поэтому бывает весьма затруднен набор групп.

Тренинг адаптирован для проведения школьными психолога-
ми, педагогами.

Детско-родительская терапия выстроена таким образом, что-
бы укрепить отношения между родителями и ребенком. В процес-
се занятий родители становятся более сенситивными к своим де-
тям и учатся относиться к ним с пониманием, создавая атмосферу
принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в достаточ-
ной безопасности. Родители, принимая участие в совместных груп-
повых занятиях, проводят время вместе с ребенком, играют с ним,
тем самым находясь на территории его интересов.

В процессе работы ребенок начинает воспринимать родите-
лей по-новому, как союзников. Ребенок получает у родителя под-
держку, учится правильно оценивать свои возможности, что спо-
собствует формированию адекватной самооценки. Работая в группе
и участвуя в играх, родители наблюдают за ребенком, видят те
особенности, которые в обыденной жизни часто ускользают от их
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внимания. В процессе общения они помогают друг другу взять на
себя ответственность за построение межличностных отношений.
Важно то, что все приобретенные родителями и детьми навыки,
умения, способы взаимодействия спонтанно, естественным обра-
зом переносятся за пределы группы, в реальную жизнь.

Одним из главных преимуществ тренинговой работы в груп-
пе является то, что групповой опыт противодействует отчужде-
нию, которое может возникнуть при индивидуальной работе с пси-
хологом. Пациент, взаимодействуя только с психотерапевтом, ча-
сто не может избавиться от ощущения, что его проблема — един-
ственная в своем роде. Оказавшись в тренинговой группе, человек
обнаруживает, что его проблемы не уникальны, что и другие пе-
реживают сходные трудности. Для многих подобное открытие само
по себе оказывается мощным психотерапевтическим фактором.
Группа способна отразить общество в миниатюре. В группе моде-
лируется система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная
для реальной жизни, а это дает участникам возможность увидеть
и проанализировать в безопасных условиях психологические за-
кономерности общения и поведения. Группа дает возможность
воссоздать конкретные жизненные ситуации, например, разыг-
рать сцену привычного семейного конфликта и представить раз-
личные варианты разрешения этого конфликта, проиграть раз-
личные стратегии поведения. В группе участники тренинга имеют
возможность получения обратной связи и поддержки от людей со
сходными проблемами. Работая в группе, каждый член семьи ов-
ладевает новыми поведенческими навыками, получает возможность
экспериментировать с различными стилями отношений среди рав-
ных партнеров.

Если в реальной жизни подобное экспериментирование все-
гда связано с риском непонимания, неприятия и даже наказания,
то тренинговые группы выступают в качестве своеобразного «пси-
хологического полигона», где можно попробовать вести себя ина-
че, чем обычно, «примерить» новые модели поведения, научиться
по-новому относиться к себе и к людям — и все это в атмосфере
благожелательности, принятия и поддержки. Группа дает возмож-
ность «репетиции поведения» в тех или иных ситуациях, с тем
чтобы в дальнейшем перенести лучшие из найденных вариантов в
свою реальную жизнь. В группе участники могут идентифициро-
вать себя с другими, «сыграть» роль другого для лучшего понима-
ния его и себя и для знакомства с новыми эффективными спосо-
бами поведения. В результате идентификации, то есть отождеств-
ления себя с другим человеком, сознательного уподобления себя
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ему, возникают эмоциональная связь, сопереживание, эмпатия.
Не вызывает сомнения важность этих переживаний в плане со-
действия личностному росту и развитию самосознания. Группа
помогает процессам самораскрытия, самоисследования и само-
познания. Для того, чтобы человек оказался способен раскрыть
себя другим, сначала он должен открыть себя себе — таким, ка-
ким он является в своей экзистенциальной сущности. Взаимодей-
ствие с другими позволяет прояснить образ своего «Я».

Количественный состав группы 5—6 пар (10—12 человек) ро-
дителей. В ряде занятий присоединяются дети. Продолжительность
каждой встречи 2-3 часа. Занятия проводятся один-два раза в не-
делю.

Цели и задачи тренинга

1. Коррекция отношений родителей и детей:
— установление и развитие отношений партнерства и со-

трудничества родителей с ребенком;
— улучшение понимания родителями собственного ребен-

ка, особенностей и закономерностей его развития;
— достижение способности к эмпатии, к пониманию пере-

живаний, состояний и интересов друг друга;
— выработка навыков адекватного и равноправного обще-

ния, способности к предотвращению и разрешению межличност-
ных конфликтов;

— странение дезадаптивных форм поведения и обучение
адекватным способам реагирования в проблемных и стрессовых
ситуациях.

2. Коррекция отношения к «я» (к себе):
— формирование адекватной самооценки; приобретение уве-

ренности в себе, создание и принятие внутреннего «я»;
— укрепление уверенности родителей в собственных воспи-

тательных возможностях;
— обучение приемам саморегуляции психического состояния.
3. Коррекция отношения к реальности (к жизни)
— приобретение навыков выбора и принятия решений, ук-

репление волевых качеств;
— формирование позитивной установки на отношение к ок-

ружающему миру.

Структура занятий

Общая структура занятия включает в себя следующие разде-
лы: ритуал приветствия, разминку, основное содержание занятия,
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рефлексию прошедшего занятия, ритуал прощания. Остановимся
подробнее на каждом из этих элементов.

Ритуал приветствия — позволяет сплачивать участников
группы, создавать атмосферу группового доверия и принятия.

Разминка — настраивает участников на продуктивную груп-
повую деятельность, позволяет установить контакт, активизиро-
вать членов группы, поднять настроение, снять эмоциональное
возбуждене.

Разминка проводится не только в начале занятия, но и меж-
ду отдельными упражнениями в случае, если возникает необходи-
мость как-то изменить эмоциональное состояние участников. Раз-
миночные упражнения выбираются с учетом актуального состоя-
ния группы и задач предстоящей деятельности. Разминка состоит
из двух блоков.

Основное содержание занятия — представляет собой сово-
купность психотехнических упражнений и приемов, направлен-
ных на развитие познавательных процессов, формирование соци-
альных навыков, установление взаимоотношений между родите-
лем и ребенком, динамическое развитие группы.

Рефлексия занятия — предполагает обмен мнениями и чув-
ствами о проведенном занятии (понравилось — не понравилось,
что показалось самым важным, полезным, что чувствовали, какие
мысли приходили в голову и т.д.).

Ритуал прощания — способствует завершению занятия и ук-
реплению чувства единства в группе.

Занятие 1. «Знакомство»

Ведущий знакомит участников с целями и задачами тренинга.
Прежде чем вводить основные правила и принципы группо-

вой работы, необходимо «подготовить» участников к групповой
работе. Это можно сделать с помощью следующей фразы:

«Этот круг, в котором мы сидим, является пространством
нашей группы. В этом пространстве нет ничего и никого кроме нас
самих, кроме того, что мы принесли сюда в себе. Это и есть самое
главное. Что-то делать с собой мы можем здесь только с помощью
друг друга, только через друг друга. Наше общение, то, что мы вне-
сем в групповое пространство, только это и будет помогать пони-
манию себя. Мы будем узнавать себя через те чувства, которые мы
вызываем друг у друга, через те отношения, которые будут здесь
складываться. Чтобы наше общение было эффективным, чтобы оно
помогло каждому решить те задачи, которые он перед собой поста-
вил, есть несколько принципов групповой работы».
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• правило «здесь и теперь»: главным сейчас является то, что
происходит сейчас, какие чувства каждый из участников испыты-
вает в данный момент, т.к. только через актуальные переживания,
через групповой опыт человек может познать себя. На занятиях
можно пользоваться только той информацией, которую участник
предоставляет о себе сам за время групповой работы. Прошлый
опыт общения не обсуждается и не может предъявляться на заня-
тиях в качестве аргумента. Ничего записывать, ничего зачитывать
во время занятий нельзя. Кроме того, во время занятий выйти за
дверь нельзя, что бы ни случилось.

• принцип эмоциональной открытости: если участник что- ду-
мает или чувствует «здесь и сейчас», то ему надо сказать об этом,
выразить свои чувства, чтобы они стали достоянием группового
опыта.

• правило «СТОП»: каждый имеет право сказать: «У меня
есть чувство, но я не хочу о нем говорить, мне больно». Это пере-
живание также становится частью группового опыта, что вызыва-
ет новые чувства и новые перспективы групповой работы.

• правило искренности: говорить следует только о реальных
чувствах, а не о тех, которые его бы успокоили, оправдали или,
наоборот, обидели. Если давать партнеру по общению искажен-
ную обратную связь, то это может повлечь за собой формирова-
ние ошибочного мнения, как о себе, так и о других.

• правило не давать советы: совет, пусть даже необходимый и
правильный, трудно выполним, но не потому, что он плохой или
нереальный, а потому, что совет — это, во-первых, индивидуаль-
ный способ действия, не подходящий для другого человека, а во-
вторых, совет — это ограничение свободы личности, что может
вызвать неосознаваемую агрессию на советчика.

• правило «Я-высказывания»: в группе важным является то,
что каждый участник говорит любую фразу только от своего име-
ни, т.к. только говоря что-либо от своего имени, можно говорить
искренно о своих мыслях и чувствах

• правило запрета на оценку: оценка поступка есть ограниче-
ние личностной свободы, порождающее тревогу по поводу воз-
можной оценки, которую данный участник может получить от
других участников, что таким образом может привести к «закры-
тости» членов группы или стремлению поступать исходя из прин-
ципов социального стандарта.

• принцип личной ответственности: всё, что происходит или
произойдет с данным человеком в процессе групповой работы —
это следствие его личной активности, поэтому находится полнос-
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тью под его ответственностью. Говорить на занятиях можно все,
но за свои слова нужно отвечать лично. Что бы ни сделал участ-
ник группы, — это его выбор, за который он несет ответствен-
ность.

• принцип 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. Все
действия, происходящие во время групповой работы, предполага-
ют участие в них каждого участника на равных условиях со всеми.

• правило конфиденциальности: рассказывать о том, что было
на тренинге, как вел себя тот или иной член группы, какие про-
блемы решал, — неприемлемо с точки зрения этики. Кроме того,
групповые процессы должны обсуждаться в группе, а не за ее пре-
делами, т.к. разговоры о групповых процессах вне работы ведут к
снятию напряжения, необходимого при групповой работе.

• «презумпция здоровья»: участники берут на себя ответствен-
ность признать себя здоровыми людьми.

• принцип «круга»: во время работы каждый участник должен
видеть каждого. Говорить на занятии можно только так, чтобы
говорящего видел каждый из участников. Кроме того, каждый уча-
стник должен находиться в относительно равном положении от-
носительно каждого участника.

• принцип инициативы участников: на занятиях обсуждается
любая тема, исходя из внутреннего запроса присутствующих. Пер-
воочередной является тема, наиболее актуальная. Актуальность тем,
высказанных на занятиях, соответствуют неосознанной личност-
ной иерархии ценностей участников.

• принцип включенности: на занятиях нет супервизоров, на-
блюдателей, «оценщиков».

• принцип постоянства: занятия пропускать нельзя.
Обговариваются условия и режим работы, вводятся правила

групповой работы. Ведущий рассказывает, в какой форме будут
проходить занятия, каким темам они будут посвящены; раскрыва-
ет философию, на которой строятся отношения и взаимодействие
с детьми: признание и уважение личности ребенка и стремление к
сотрудничеству.

Ниже приведем приблизительный набор упражнений, кото-
рые могут меняться. Главное — чтобы выполнялась цель, ради
которой они проводятся.

1. «Знакомство»
Цель. Сближение участников группы.
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Дети и родители садятся в круг. Каждый родитель представ-
ляет своего ребенка и говорит, что он любит, что не любит, какой
у него характер. Дети подтверждают или опровергают слова роди-
телей. То же самое делают дети, представляя своих родителей.

2. «Таблички с именами».
Цель. Знакомство, получение первичной информации друг

о друге.
Каждый участник группы пишет на табличке свое имя и

рисует свой символ, эмблему. По окончании работы, каждый на-
зывает свое имя и «расшифровывает» свою эмблему.

3. «Молекулы»
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности груп-

пы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Инструкция: «Представим себе, что все мы — атомы. Атомы

выглядят так: согнуть руки в локтях и прижать кисти к плечам.
Атомы постоянно двигаются и время от времени объединяются в
молекулы. Число атомов в молекуле может быть разнообразное,
оно будет определяться тем числом, которое я назову. Мы все
сейчас начнем быстро двигаться по этой комнате, и время от вре-
мени я буду называть какое-нибудь число, например три. И тогда
атомы должны объединяться в молекулы — по три атома в каж-
дой. Молекулы выглядят так: лицом друг к другу, касаясь друг
друга предплечьями».

4. «Три мушкетера»
Цель. Знакомство, получение первичной информации друг

о друге, формирование коммуникативных навыков.
Группа делится на подгруппы по 3 человека в каждой. На

каждую группу раздается анкета: вот три вещи, которые мы все
любим; вот три вещи, которые мы все не любим; я (имя) отлича-
юсь от других тем, что я (вставить).

5. «Гордиев узел»
Цель. Снятие напряженности.
Инструкция: «Встаньте, закройте глаза. Руки вытянуты впе-

ред на уровне груди, идите вперед и попытайтесь взять в каждую
руку руки других участников».

6. «Газета»
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности груп-

пы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Инструкция: Дети делятся на команды по 4 человека. Ваша

задача встать командой на газету. Газету по ходу выполнения уп-
ражнения можно складывать. Детям задают вопросы об их пере-
живаниях.
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7. «Какая рука у соседа»
Цель. Установление контакта между участниками группы,

развитие тактильных ощущений.
Дети и родители берутся за руки. Правая рука сверху, левая

снизу. В полной тишине почувствовать, какая рука (мягкая, теп-
лая, влажная, холодная, приятная, неприятная и т.д.). Каждый
проговаривает, что он чувствует и ощущает.

8. «Игра без правил»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, разви-

тие навыков общения, активного слушания, эмпатии, умения бе-
зоценочно относиться друг к другу.

Родитель и ребенок садятся рядом и разговаривают, посто-
янно проговаривая начало предложенной фразы «Мне нравится,
что ты...» и добавляя к ней свое содержание. Тем самым возника-
ет позитивный диалог, родитель дает ребенку, а ребенок — роди-
телю «обратную связь».

9. «Я — Ты»
Цель. Формирование чувства близости между родителями и

детьми.
Родители и дети садятся на ковер спиной друг к другу (по-

парно). Звучит спокойная музыка. Они должны почувствовать друг
друга. Затем родитель говорит «я», ребенок — «ты». Родитель го-
ворит «ты», ребенок — «я». И так по очереди. Упражнение закан-
чивается тогда, когда захотят сами участники.

10. Рефлексия
Участники по кругу: характеризуют настроение, обменива-

ются мнениями и чувствами о проведенном занятии (понрави-
лось — не понравилось, что показалось самым важным, полез-
ным, что чувствовали, какие мысли приходили в голову и т.д.).

Домашнее задание
Выбрать любимый и нелюбимый цвет, обосновать выбор.

Вспомнить самую любимую и самую нелюбимую сказку, обосно-
вать выбор. Выбрать самые любимые и нелюбимые черты челове-
ческого характера. О чем я бы попросил доброго и злого волшеб-
ников? Если бы я мог стать на час кем угодно, то кем бы я стал и
чтобы я сделал?

«Колокол»
Цель. Сплочение группы, эмоциональное и мышечное рас-

слабление, создание атмосферы единства.
Дети и взрослые становятся в круг, поднимают поочередно

правую и левую руки вверх, соединяя руки в центре круга в виде
«колокола». Произносят «Бом!» и синхронно, с силой бросают руки
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вниз. На вдохе поднимают руки, на выдохе произносят «Бом!» и
бросают руки. Ведущий задает ритм. Повторить несколько раз.
Может быть вариант двух «колоколов»: большого — из родителей
и маленького — из детей. Маленький располагается внутри боль-
шого.

Занятие 2. «Социальная самоидентификация».

1. «Приветствие»
Все участники группы берутся за руки и здороваются друг с

другом, называя по имени.
2. «Кулак, палец, ладонь».
Цель. Сплочение группы, эмоциональное и мышечное рас-

слабление, создание атмосферы единства.
Не договариваясь на счет три «выкинуть» кулак, ладонь или

большой палец вверх всей группе одновременно. Выкинуть опре-
деленное количество пальцев на одной руке (от 1 до 5).

3. «Счет».
Цель. Сплочение группы, эмоциональное и мышечное рас-

слабление, создание атмосферы единства.
Ведущий называет числа. Сразу после того, как число будет

названо, должно встать столько человек, какое число прозвучало.
4. «Переключатели».
Цель. Создание позитивного настроя на работу, создание

атмосферы единства.
На счет «три» нужно повернуться на 90 градусов не догова-

риваясь в какую сторону.
5. «Я и мой мир вокруг меня».
Цель. Самовыражение, самоосознание. Создание атмос-

феры принятия и понимания, развитие навыков общения, ак-
тивного слушания, эмпатии, умения безоценочно относиться
друг к другу.

Рисунок. Рисовать, оставляя середину листа пустой. Нари-
совать все, что вас окружает в жизни, с кем и с чем вам приходит-
ся общаться, взаимодействовать. Теперь в центре нарисуйте себя.
Рассказать о своем рисунке. Нравится ли твой рисунок. Что из
нарисованного наиболее важно, а что наименее. Отметить знаком
плюс то, что нравится, с чем приятно взаимодействовать, а зна-
ком минус — то, с чем неприятно взаимодействовать.

6. «Маски».
Цель. Самовыражение, самоосознание. Работа с различны-

ми чувствами и состояниями. Развитие навыков, активного слу-
шания, эмпатии, умения безоценочно относиться друг к другу.
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На заранее заготовленных трафаретах масок нарисовать те
лица, какими вы бываете и те лица, какими хотели бы быть. Рас-
сказать историю от лица каждой маски. По окончании работы
устроить выставку масок. Найти среди всех масок похожие друг
на друга маски.

7. «Генеалогическое древо».
Цель. Усиление сплоченности между родителями и детьми.

Развитие взаимопонимания. Установление связи между поколе-
ниями, расширение представлений детей о жизни их предков и
семьи.

На одном большом листе бумаги нарисовать свое генеало-
гическое древо. Дети и родители работают совместно. Задача ро-
дителей — в процессе рисования познакомить детей с жизнью их
бабушек, дедушек, прабабушек и т.д. Рассказать о традициях, при-
сущих семье. По окончании работы устраивается выставка и каж-
дый ребенок рассказывает о своем генеалогическом древе и о тра-
дициях, существующих в его семье.

8. «Старые фотографии».
Цель. Усиление сплоченности между родителями и детьми.

Развитие взаимопонимания. Установление связи между поколе-
ниями.

Родители и дети дома подбирают фотографии, на кото-
рых запечатлены счастливые события из жизни их семьи. Дети,
по очереди, рассказывают о людях изображенных на фотогра-
фиях, о их судьбах, чертах характера, о случаях из жизни этих
людей.

9. «Что такое мальчик? Что такое девочка?».
Цель. Расширение представления о людях, социальном по-

ведении людей.
Группа делится на подгруппы: взрослые и дети. Каждой груп-

пе дается задание — сделать совместный коллаж на тему: «Что
такое мальчик? Что такое девочка?». По окончании работы про-
водится совместное обсуждение. По окончании обсуждения обе
группы объединяются и создают единый коллаж на эту же тему.
Особое внимание уделяется тому, чтобы мнение каждой группы
учитывалось при создании единой работы.

10. «Наши вопросы».
Цель. Снятие напряженности, создание групповой сплочен-

ности.
На листочках каждый участник группы пишет вопрос, кото-

рый его очень интересует, но задать его вслух он не решается. Все
листочки собираются в коробку в центре комнаты. Ведущий, по
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очереди, вытаскивает и зачитывает вопросы, а кто-то из группы
дает ответ.

11. «Ищу друга».
Цель. Сплочение группы, создание атмосферы единства,

снятие напряженности.
Каждый участник группы составляет объявление, о том, что

он ищет друзей и дает небольшую информацию о себе и о своих
пожеланиях, касающихся личных качеств людей, с которыми он
бы хотел познакомится. Все объявления вывешиваются на стенде
с названием «Знакомства». Если кого-то привлекло чье-то объяв-
ление, то на нем ставится галочка. В результате какие-то объявле-
ния будут лидерами, а какие-то никем не будут выбраны. По окон-
чании работы проводится групповое обсуждение.

12.Рефлексия
Участники по кругу: характеризуют настроение, обменива-

ются мнениями и чувствами о проведенном занятии (понрави-
лось — не понравилось, что показалось самым важным, полез-
ным, что чувствовали, какие мысли приходили в голову и т.д.).

Занятие 3. «Мир детский и мир взрослый»

1. «Приветствие»
Все участники группы берутся за руки и здороваются друг с

другом, называя по имени.
2. «Подари улыбку»
Цель. Создание атмосферы единства, повышение позитив-

ного настроя, развитие умения выражать свое эмоциональное со-
стояние.

Участники становятся в круг, берутся за руки. Каждый по
очереди дарит улыбку своим соседям слева и справа, важно при
этом смотреть друг другу в глаза. Рефлексия: Что чувствовали?
Какое сейчас настроение?

3. «Зеркало»
Цель. Эмоциональное осознание своего поведения, сниже-

ние напряжения, формирование умения подчиняться требовани-
ям другого, произвольный контроль, преодоление неуверенности.

Участники группы становятся в две шеренги лицом друг к
другу, разбиваясь на пары. Один человек в паре — водящий, дру-
гой — «зеркало». Водящий смотрится в «зеркало», а оно отражает
все его движения. По сигналу ведущего участники меняются ро-
лями, затем напарниками.

4. «Клеевой дождик»
Цель. Развитие сплоченности группы, снятие напряжения.
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Дети встают друг за другом и держатся за плечи впереди
стоящего. В таком положении они преодолевают препятствия: пе-
решагивают через стул, проходят под столом, обходят вокруг ков-
ра, пробираются через «дремучий лес», прячутся от «хищных зве-
рей».

5. «Ты любишь...»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, разви-

тие навыков общения, активного слушания, эмпатии, умения бе-
зоценочно относиться друг к другу.

Дети и родители говорят друг другу о том, что они любят: «Я
думаю, что ты любишь...» Важно, чтобы желания относились не
только к сфере еды или одежды. Ребенку необходимо показать,
что можно любить запахи, звуки...

6. Упражнение на принятие себя «Да — нет»
Цель. Формирование чувства близости между родителями и

детьми, принятие друг друга, развитие навыков общения.
Родители и дети сидят на ковре, опираясь на спину друг дру-

га. При этом доверительно произносится: «Да — нет», «Нет — да».
После упражнения — обсуждение: что проще говорить «да»

или «нет»?
7. «Великий мастер».
Цель. снятие внутреннего напряжения. Поиск своих ресур-

сов.
Каждый по очереди заканчивает предложение «Я великий

мастер...».
8. «Мир детский и мир взрослый».
Цель. Самовыражение, самооосознание. Создание атмосфе-

ры принятия и понимания, развитие эмпатии, умения безоценоч-
но относиться друг к другу.

Рисунок. Нарисовать мир детский и мир взрослый. Расска-
зать о своем рисунке. Нравится ли твой рисунок. Что из нарисо-
ванного наиболее важно, а что наименее. Чем похожи и чем отли-
чаются друг от друга два мира. В каком мире хотелось бы оказать-
ся сейчас.

Домашнее задание
Заполнить анкету. Что меня радует и что огорчает в моем

ребенке.
Рефлексия.
Участники по кругу: характеризуют настроение, обменива-

ются мнениями и чувствами о проведенном занятии (понрави-
лось — не понравилось, что показалось самым важным, полез-
ным, что чувствовали, какие мысли приходили в голову и т.д.).
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Занятие 4. «Прошлое — настоящее — будущее».
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Распределение времени».
Цель. Развитие представления о времени, развитие способ-

ности структуритовать свое время.
Чтобы определить, на что Вы ежедневно тратите свое время,

распределите свои занятия по следующим группам:
• Занятия, которые вы не любите, но обязаны делать
• Дела, которыми вы занимаетесь, потому что они вам нра-

вятся
• Праздное времяпровождение
• Ежедневные ритуалы
• Встречи
• Другое
Нарисуйте окружность, разделите ее на сегменты, отражаю-

щие долю каждой группы Ваших занятий в свой обычный день.
Нарисуйте, как бы Вам хотелось распределять свое время (свой
идеальный день).

3. «Прошлое — настоящее — будущее».
Цель. Осознание своей жизни, работа над актуальными на

данный момент проблемами и трудностями.
Нарисовать отрезок и разделить его на 3 части, которые со-

ответствуют прошлому, настоящему и будущему. Поставить зна-
чок в том месте рисунка, где Вы находитесь сейчас. Обсуждение.
Что было в прошлом, что происходит и волнует сейчас, о чем
мечтаете в будущем?

4. «Твоя жизнь».
Цель. Осознание своей жизни, работа над актуальными на

данный момент проблемами и трудностями.
Нарисовать что-то, что символизировало бы Вас маленько-

го и Вас взрослого. Похожи ли эти два символа? Что себе сегод-
няшнему можешь дать ты маленький и ты взрослый?

5. «Кино».
Цель. Самовыражение, самоосознание. Создание атмосфе-

ры принятия и понимания, развитие эмпатии, умения безоценоч-
но относиться друг к другу.

Упражнение выполняют дети, взрослые только слушают и
могут задавать вопросы. Представьте, что о тебе, когда тебе 30 лет,
сняли фильм и сейчас ты его смотришь. Расскажи, как ты — глав-
ный герой фильма — выглядишь, чем занимаешьсь и т.п. Нарисуй
кадры из фильма. Доволен ли ты этим фильмом? Что понрави-
лось больше всего? Каков жанр этого фильма? Если ты не совсем



194

доволен, что бы тебе хотелось изменить в этом фильме? Что тебе
нужно для этого сделать?

6. «Закончи предложения».
Цель. Самовыражение, самоосознание.
Каждый участник группы на листе бумаги заканчивает сле-

дующие предложения:
1. Я очень хочу, чтобы в моей жизни было...
2. Я пойму, что счастлив, когда...
3. Чтобы быть счастливым сегодня, я делаю ...
7. «Волшебный стул».
Цель: Снятие внутреннего напряжения. Поиск своих ресурсов.
Каждый по очереди может сесть на стул и рассказать о сво-

ем самом заветном желании.
8. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.

Занятие 5. «Умение слушать».

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Испорченный телефон».
Участвуют 5 человек. Четырех человек просят выйти из ком-

наты. Их просят по одному заходить в комнату. Задача — передать
максимально точно полученную информацию. Зачитывается текст.
Каждый участник передает его следующему. Результат последнего
участника сравнивается с оригиналом. Все участники группы об-
суждают, что мешало точно передавать информацию, что искажа-
ет информацию, обсуждаются стратегии наиболее точной переда-
чи информации.

3. «Разные ответы».
Цель. Упражнение помогает членам группы научиться луч-

ше отличать уверенные ответы от неуверенных и агрессивных.
Перед выполнением упражнения с участниками обсуждает-

ся, как они понимают отличие уверенных ответов от неуверенных
и агрессивных. Приводятся примеры. Группе предлагаются раз-
ные ситуации (мама не пускает гулять, поставили низкую оценку
и т.д.), выбираются добровольцы и разыгрывается сценка. После
показа сценки группа обсуждает, какие ответы получились у уча-
стников. Обращается внимание не только на вербальное выраже-
ние эмоций, но и на невербальное.

4. «Ты мне нравишься, потому что...»
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, разви-

тие эмпатии, умения безоценочно относиться друг к другу.
Все участники тренинга, по очереди, садятся на стул, нахо-

дящийся в центре круга («горячий стул»). Остальные члены груп-
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пы говорят ему: «Ты мне нравишься, потому что ты...» (веселый,
добрый, отзывчивый и т.д.).

5. «Акустики»
Цель. Развитие концентрации внимания.
Закрыв глаза, все участники слушают шум за окном и гово-

рят о том, что услышали. Затем, слушают шум в комнате и гово-
рят, что услышали.

6. «Никто не знает».
Цель. Создание атмосферы принятия и понимания, разви-

тие эмпатии, умения безоценочно относиться друг к другу.
Перебрасывая мяч по кругу, участник, в руках которого оказыва-

ется мяч, говорит: «Никто не знает, что я...(умею вязать, петь и т.д.).
7. «Шурум-бурум».
Цель. Развитие концентрации внимания, умения передавать

различные настроения, умение понимать эмоциональное состоя-
ние другого человека.

Ведущий загадывает настроение и произносит слово «шу-
рум-бурум» так, чтобы другие по интонации догадались о заду-
манном чувстве. Кто отгадает — становится ведущим.

8 «Вижу разницу».
Цель. Развитие концентрации внимания.
Доброволец выходит за дверь. Группа делится на две группы

по какому-либо признаку (кто в джинсах, блондины и т.д.). Доб-
роволец должен угадать, по какому признаку разделилась группа.

9. «Картина двух художников»
Цель. Умение работать в парах, развитие навыка совмест-

ной деятельности, развитие эмпатии.
Проведение: парами, не договариваясь, держась вдвоем за один

карандаш нарисовать любую картину: кошку, домик, елку и т.д.
10. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.

Занятие 6. «Усиление сплоченности».

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Браво».
Цель. Усиление сплоченности. Снятие внутренней тревоги.
«Кто из Вас бывал в театре или цирке и видел, как публика

восторженно рукоплещет артистам в конце представления? Кто
из Вас когда-нибудь мечтал об этом? Каждый из нас время от
времени заслуживает таких аплодисментов. Теперь каждый, по
очереди, будет вставать на стул, а другие будут громко аплодиро-
вать ему».

Обсуждение, как себя чувствовали. Понравилось или нет?
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3. «Фанты».
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности груп-

пы, эмоциональное и мышечное расслабление.
На бумажках пишутся задания. Участники тренинга, по оче-

реди, вытягивают бумажки и выполняют то задание, которое там
написано. Задания могут быть как шуточными, так и серьезными.

4. «Пересядьте все те, кто...».
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности груп-

пы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Из круга убирается один стул. Ведущий говорит: «Пересядь-

те все те, кто в красном (в джинсах, любит собак и пр.). Кто
замешкался и ему не хватило стула — становится водящим.

5. «Найди себя».
Цель. Самораскрытие, работа с образом «Я».
Предлагается набор разнообразных предметов: ракушка, иг-

рушка, кубик и т.д. Предлагается посмотреть на них и выбрать
один предмет, который чем-то похож на меня, чем-то мне близок,
который нравится. Придумать и рассказать историю, сказку, притчу
об этом персонаже.

Вариант 2. В матерчатый мешок положить разнообразные
предметы. Нащупать предмет, затем от имени предмета приду-
мать и рассказать историю. «Я — игрушечный котенок. Я мягкий,
немного потрепанный ...».

6. «Какой он».
Цель. Развитие сензитивности, эмпатии, взаимопонимания.
Водящий выходит за дверь, а остальные загадывают кого-то

из группы. Водящий, задавая вопрос «какой он?», должен отга-
дать, кого загадали.

7. «Хорошо или плохо».
Цель. Посмотреть на одно и то же явление с разных точек

зрения. Развитие умения слушать другого.
Выбирается какое-либо качество (доброта). По кругу один

человек говорит: «Хорошо быть добрым, потому, что...», а следую-
щий за ним говорит: «Плохо быть добрым, потому что...». Делятся
на команды. Нужно записать как можно больше «+» и « — » одно-
го и того же качества.

8. «Комплименты».
Цель. Усиление сплоченности. Развитие умения сказать дру-

гому что-то приятное, доставить радость.
Две группы образуют внешний и внутренний круг. Человек

из внешнего круга говорит: «Мне нравится, что ты добрый», а из
внутреннего повторяет: «Да, я добрый, а еще я умный» и т.д.



197

9. «Только вместе».
Цель. Развитие сензитивности, эмпатии, взаимопонимания.
Группа делится на пары — ребенок и родитель. Задача —

сесть спина к спине и попробовать встать не отрывая спин друг от
друга. По окончании задания поделится ощущениями: тяжело да-
лось упражнение или легко, много ли времени понадобилось на
его выполнение.

10. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.

Занятие 7. «Работа с «Я-образом».

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Узкий мост».
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности груп-

пы, эмоциональное и мышечное расслабление.
На полу мелом чертится тонкая линия. Необходимо вдвоем

пройти по этому мосту.
3. «Рисование себя».
Цель. Самораскрытие, работа с образом «Я».
Нарисовать себя в виде растения, животного, схематично.

Работы не подписываются. По окончании выполнения задания
все работы вывешиваются на стенд и участники работ пытаются
угадать, какая работа кому принадлежит. Делятся своими ощуще-
ниями и впечатлениями о работах.

4. «20 Я».
Цель. Самораскрытие, работа с образом «Я».
20 раз ответить на вопрос кто я, какой я. Листы, на которых

выполнялись задания, не подписываются. Ведущий собирает лис-
ты, перемешивает их и зачитывает. Участники группы пытаются
догадаться и назвать автора.

5. «Пообщаться руками».
Цель. Повышение сплоченности группы, эмоциональное и

мышечное расслабление.
Закрыть глаза, протянуть руки вперед и найти на ощупь

кого-то. Попробовать пообщаться руками (поздороваться, по-
толкаться). Какими были руки на ощупь, с кем было ком-
фортно?

6. «Волшебная рука».
Цель. Самораскрытие, получение обратной связи. Повыше-

ние сплоченности группы.
Обвести ладонь и на каждом пальце написать свое качество.

Листы передаются по кругу. Каждый может дописать качество,
которое присуще обладателю ладони.
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7. «Качества».
Цель. Самораскрытие, получение обратной связи. Повыше-

ние сплоченности группы.
По кругу, каждому участнику тренинга, на отдельном лис-

точке пишутся 2 качества, которые Вы цените в этом человеке и 2
качества, которые Вы хотели бы видеть более развитыми. Листоч-
ки, пройдя полный круг, возвращаются к автору. Проводится об-
суждение.

8. «Место, где я себя прекрасно чувствую».
Цель. Работа с «внутренним ресурсом». Самораскрытие.

Повышение ценности внутреннего мира каждого человека.
Нарисовать картину, изображающую то место, где Вы себя

хорошо чувствуете. Это может быть своя комната, сад и пр. Каж-
дый комментирует свой рисунок: что это за место, где оно нахо-
дится, что там интересного, почему это место так нравится и т.д.

9. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.
Домашнее задание.
Взрослым. Перечислите десять поступков ребенка, которые

удивили вас или были для вас неожиданными. Попробуйте теперь
найти в каждом поступке такие стороны поведения ребенка, ко-
торые вызывают у вас радость, удовольствие, воодушевление. Оп-
ределите, что в каждом случае кажется вам в поведении ребенка
наивным, что напоминает ваши собственные поступки в прошлом
или же насколько тот или иной поступок характерен только для
вашего ребенка, выявляет его индивидуальность. Найдите такие
стороны каждого поступка, которые позволили бы вам сказать: «Я
понимаю, почему он так сделал!»

Детям. То же самое — о родителях.

Занятие 8. «Принимаем решение».

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Передай мячик»
Цель. Повышение позитивного настроя и сплоченности груп-

пы, эмоциональное и мышечное расслабление.
Сидя или стоя стараться как можно быстрее передать друг

другу мячик, не уронив его. Можно в максимально быстром темпе
бросать мяч друг другу.

3. «Воздушный шар»
Цель. Формирование навыка принятия решений как кол-

лективных, так и персональных. Формирование представлений о
конфликтах, умения распознавать и прогнозировать конфликт-
ную ситуацию, развитие способности идти на компромисс.
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Предлагается ситуация: после проведения успешной науч-
ной экспедиции ее участники летят домой на воздушном шаре.
Лететь еще далеко, но в шаре образовалось отверстие, и он начи-
нает медленно падать. Падение замедлилось после освобождения
от балласта, однако возникает необходимость еще облегчить шар,
выбросив другие предметы. Среди этих предметов: аптечка — 5 кг,
компас — 2 кг, консервы — 25 кг, подзорная труба — 1 кг, ружье
и патроны — 25 кг, конфеты — 20 кг, спальные мешки — 30 кг,
ракетница и сигнальные ракеты — 10 кг, палатка — 20 кг, баллон
с кислородом — 50 кг, географические карты — 5 кг, баллон с
питьевой водой — 20 кг, надувная лодка — 25 кг, видеокассеты —
3 кг, видеокамера — 5 кг, магнитофон — 3 кг. Участникам нужно
решить, что и в какой последовательности выбросить. Сначала
каждый думает самостоятельно, затем происходит совместное об-
суждение и принимается единое решение. Оно записывается. Время
падения шара неизвестно, но скорость падения возрастает. Усло-
вия выполнения задания: высказаться должен каждый, решение
принимается при единогласном голосовании. При одном воздер-
жавшемся предложение отменяется. Решение должно быть при-
нято по каждому предмету из перечня. После завершения игры
нужно обсудить с участниками, что им понравилось, какие у них
возникали ощущения, какое решение принимать легче — персо-
нальное или коллективное. Каждому предлагается вспомнить си-
туацию, когда ему удалось принять оптимальное решение. Обсу-
дить с родителями и детьми, как принимаются важные решения в
семье, что при этом учитывается прежде всего; какие решения
целесообразно принимать совместно с детьми.

4. «Необитаемый остров»
Цель. Формирование навыка принятия решений как кол-

лективных, так и персональных. Формирование представлений о
конфликтах, умения распознавать и прогнозировать конфликт-
ную ситуацию, развитие способности идти на компромисс.

Участникам предлагается ситуация: в результате кораблекру-
шения вы оказались на необитаемом острове с богатой раститель-
ностью и животным миром. Есть на острове и ядовитые растения,
и хищные животные. Помощи ждать не приходится. Игра начина-
ется с распределения ролей: кто и что будет делать, за что отве-
чать, как будут приниматься решения, кто будет руководить жите-
лями острова? Обращается внимание на распределение пищи:
поровну или по трудовому вкладу. Отдавать ли большую часть
пищи сильным, чтобы лучше работали, или слабым, чтобы выжи-
ли? Что делать с человеком, который решил жить сам по себе и
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вдруг тяжело заболел? Будут ли праздники, выходные? Разрабаты-
вается нравственный кодекс из десяти правил: четких, обеспечи-
вающих выживание, сотрудничество и предотвращение конфлик-
тов. Предусматриваются санкции за нарушение правил.

После игры проводится ее обсуждение, подчеркиваются
положительные стороны общения, удачные способы принятия
коллективного решения, умение учитывать мнение остальных
и отвечать за себя, проходит обсуждение, что было самым труд-
ным.

Домашнее задание. Проанализировать любую конфликтную
ситуацию и подумать, можно ли было ее избежать при помощи
компромисса.

5. «Тень»
Цель. Развитие наблюдательности, памяти, внутренней сво-

боды и раскованности, умения подстраиваться под другого.
Все участники разбиваются на пары (родитель с ребенком).

Звучит фонограмма спокойной музыки. Один человек (родитель)
— «путник», другой (ребенок) — его «тень». «Путник» идет через
поле, а за ним, на два-три шага сзади, идет его «тень». «Тень»
старается точь-в-точь скопировать движения «путника». Через не-
которое время участники меняются ролями. Желательно стимули-
ровать «путников» к выполнению разных движений: «сорвать цве-
ток», «присесть», «проскакать на одной ноге», «остановиться и
посмотреть из-под руки» и т.д. После игры — обсуждение.

6. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.

Занятие 9. «Почувствуй себя любимым»

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Щепки плывут по реке»
Цель. Налаживание физического контакта между родителя-

ми и детьми, развитие тактильных ощущений.
Участники встают в две шеренги на расстоянии вытянутой

руки друг от друга — они берега. Один участник группы — щепка.
Он медленно «проплывает» между «берегами». «Берега» мягкими
прикосновениями помогают «щепке». Говорят ей ласковые слова,
называют по имени. «Щепка» сама выбирает, с какой скоростью
ей двигаться. Упражнение можно проводить с открытыми или зак-
рытыми глазами.

3. «Ласковое имя»
Цель. Создание позитивного настроения, развитие чувства

доверия участников друг к другу, формирование в группе атмос-
феры взаимной поддержки.
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Каждый из участников по очереди становится в круг и про-
тягивает руки ладонями вверх тому, с кого бы он хотел начать
движение по кругу. Все по одному называют варианты ласкатель-
ного имени участника, стоящего в центре круга, и как бы «дарят»
его. Важно при этом прикоснуться к ладоням и посмотреть в гла-
за, поблагодарить за «подарок».

4. «Мои достижения».
Цель. Поиск внутреннего ресурса, повышение самооценки.
Каждый участник тренинга, по очереди, выходит в центр

круга и рассказывают о том, чего он достиг в этом году. На-
пример: «Я научилась играть в волейбол», «Я бросил курить» и
т.д.

5. «Ресурсы».
Цель. Поиск внутреннего ресурса, повышение самооценки.
Поразмышлять над вопросом: что тебе может помочь дос-

тичь твоих целей? Чем ты уже обладаешь, чтобы достичь этих
целей: черты характера, друзья, поддержка родных и т.д. На листе
бумаги написать 4 своих сильных качества. Изобразить их в виде
символа. Обсуждение.

6. «Аплодисменты по кругу»
Цель. Переживание чувства радости, волнения, ожидания,

сплочение группы, создание атмосферы принятия.
Все становятся в круг. Ведущий подходит к кому-то из уча-

стников, смотрит ему в глаза и дарит свои аплодисменты, изо всех
сил хлопая в ладоши. Затем они оба выбирают следующего участ-
ника, который также получает свою порцию аплодисментов —
они оба подходят к нему, встают перед ним и аплодируют. Затем
уже вся тройка выбирает следующего партнера. Каждый раз тот,
кому аплодировали, имеет право выбирать следующего. Таким об-
разом, игра продолжается, а овации становятся все громче и громче.
Важно услышать овации не только ушами, но и почувствовать их
всей душой.

7. «Паровозик»
Цель. Развитие произвольности, умения принимать на себя

ответственность, заботу о других.
Звучит веселая музыка. Участники встают друг за другом и

крепко держатся. Первый человек — «паровозик», все остальные
— «вагоны». У «вагонов» глаза при движении закрыты. «Паровоз»
отвечает за движение состава, чтобы он ни во что не врезался и
чтобы вагончикам было комфортно путешествовать. Каждому уча-
стнику важно побывать и в роли «паровоза», и в роли «вагона».
После игры обязательно обсуждение по вопросам: Какая роль по-
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нравилась больше и почему? Какой «паровоз» был более заботли-
вым и осторожным?

8. «Мы тебя любим»
Цель. Эмоциональная поддержка, установление доверитель-

ных отношений.
Все участники становятся в круг. Каждый ребенок по очере-

ди выходит в центр, его хором называют по имени три раза. Затем
хором проговаривают фразу: «Мы тебя любим». Можно назвать
ребенка каким-либо ласковым прозвищем («Зайчик», «Солныш-
ко» и т.д.).

9. «Налаживание взаимоотношений»
Цель. Возможность выразить свою любовь, поддержку, при-

нять ребенка, ощутить тактильный контакт.
Упражнение выполняется в парах. Звучит спокойная музы-

ка. Все садятся на ковер (ребенок и его родитель сидят спиной
друг к другу), закрывают глаза и чувствуют друг друга. Мама (папа)
— большая, надежная, теплая, сильная. Дети — беззащитные, хруп-
кие, ранимые. Потом родители тихо говорят детям: «Я тебя
люблю!» Ребенок отвечает: «Я тебя люблю!» — и так по очереди
сколько захочется. В конце упражнения дать возможность ро-
дителям и детям выразить свои чувства (обнять, поцеловать,
погладить).

10. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.

Занятие 10. «Путь доверия»

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Надписи на футболке».
Цель. Создание позитивного настроя на работу, развитие

взаимопонимания, доверия.
Придумать и написать соседу справа надпись на футболке

так, чтобы она подходила ему, отражала его внутреннее содержа-
ние, передавала его настроение. Обсуждение.

3. «Передай сигнал»
Цель. Сплочение группы, развитие способности к сосредо-

точению и чувства ответственности.
Участники становятся в круг, держась за руки. Ведущий про-

сит всех закрыть глаза и передает какой-нибудь сигнал (два раза
пожать руку, поднять руку вверх и т.д.). Получивший справа или
слева сигнал должен передать его следующему по цепочке. Игра
окончена, когда ведущий получает переданный им сигнал. В игре
используется принцип «испорченного телефона».

Повторяется несколько раз.
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4. «Слепой и поводырь»
Цель. Формирование чувства близости между родителями и

детьми, развитие чувства безопасности, умения сопереживать,
понять чувства другого человека (эмпатия).

Упражнение проводится в парах (родитель и ребенок). Один
из участников — «слепой», второй — его «поводырь», который
должен провести «слепого» через различные препятствия, создан-
ные заранее (мебель, столы, стулья, препятствием могут быть дру-
гие люди), познакомить с внешним миром. У «слепого» завязаны
глаза. Цель «поводыря» — провести его так, чтобы тот не спотк-
нулся, не упал, не ушибся. После прохождения маршрута участ-
ники меняются ролями. Далее желательно обсудить с участника-
ми ход игры, спросить, что они чувствовали, будучи «слепыми» и
«поводырями», было ли уютно в этих ролях, что хотелось сделать
во время игры, как изменить ситуацию.

5. «Разведчики»
Цель. Развитие наблюдательности, памяти, коммуникатив-

ных и организаторских способностей, формирование чувства до-
верия и ответственности.

Из группы выбираются «разведчик» и «командир». Осталь-
ные — «отряд». В зале стулья расставлены хаотично. «Разведчик»
проходит между стульями с разных сторон. «Командир» наблюда-
ет за действиями «разведчика». Затем он проводит «отряд» по тому
пути, который был ему показан «разведчиком». Потом уже второй
«разведчик» прокладывает новый путь и другой «командир» по-
вторяет его и т.д.

6.«Кошки-мышки»
Цели. Снятие эмоционального и мышечного напряжения,

преодоление страхов.
Выбираются «кошка» и «мышка». Все остальные образуют

круг, взявшись за руки, — это «домик мышки». Задача «кошки» —
поймать «мышку». Стоящие в кругу защищают, прячут «мышку»
от «кошки».

7. «Ежик»
Цели. Эмоциональная поддержка, установление доверитель-

ных отношений между родителями и детьми, принятие друг друга,
тактильный контакт.

Упражнение проводится в парах (родитель и ребенок). Один
из пары «сворачивается» в клубочек и сохраняет положение. Зада-
ча второго — развернуть его, найти подход, создать условия, при
которых «ежик» захочет сам раскрутиться, установить взаимопо-
нимание. Запрещаются силовые приемы, щекотка, уговаривание
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словами. После чего участники меняются ролями. Упражнение
заканчивается обсуждением.

8. «Колокол» — описание дано выше.
9. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.

Занятие 11. «Агрессия и гнев»

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Превращение злости».
Цель. Создание позитивного настроения, сплочение груп-

пы, развитие наблюдательности, внутренней свободы и раскован-
ности, способности к самовыражению, возможность посмотреть
на себя со стороны.

На доске 2 человека разноцветными мелками в быстром темпе
пытаются закрасить все поле доски. Полученное изображение до-
рисовать вдвоем до образа.

3. «Кулаки, ладони, руки, скрещенные на груди».
Цель. Создание позитивного настроения, сплочение группы
Все по команде, не договариваясь, выбрасывают руки оп-

ределенным образом: кулаки, ладони, руки, скрещенные на
груди. Задача — всей команде выбросить руки определенным
образом.

4. «Портрет агрессивного человека».
Цель. Сплочение группы, развитие наблюдательности, спо-

собности к самовыражению.
Все участники группы обсуждают, как выглядит агрессив-

ный человек: черты его лица, походка, жесты, мимика. Нарисо-
вать всей группой собирательный портрет агрессивного человека.

5. «Хорошо или плохо быть агрессивным».
Цель. Развитие наблюдательности, способности посмотреть

на явление с разных точек зрения.
Все участники тренинга, по очереди, говорят, почему быть

агрессивным плохо и почему быть агрессивным хорошо. На-
пример: хорошо быть агрессивным потому, что все тебя боят-
ся. Плохо быть агрессивным, потому что никто не хочет с то-
бой дружить.

6. «Толкалки»
Цель. Развитие умения анализировать свою агрессию через

игру, соизмерять свои силы, отработка навыков самоконтроля и
игры по правилам, снятие напряженности, расширение контакта
в группе.

Упражнение выполняется в парах (родитель с родителем,
ребенок с ребенком). По знаку ведущего участники попарно упи-
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раются друг в друга ладонями, стараясь сдвинуть партнера с мес-
та. Ведущий следит за тем, чтобы никто никому не причинил боли,
не делал резких толчков. Постепенно можно ввести новые вари-
анты игры. Например, участники, взявшись за руки, тянут напар-
ника на себя.

7. «Дракон кусает свой хвост»
Цель. Снятие напряженности, страхов.
Звучит веселая музыка. Дети встают друг за другом вместе

со взрослыми и крепко держат друг друга за плечи. Первый чело-
век — «голова дракона», последний — «хвост дракона». «Голова
дракона» пытается поймать «хвост», а тот уворачивается от нее.
Ведущий должен следить за тем, чтобы участники не отпускали
друг друга. В роли «головы дракона» и его «хвоста» должны побы-
вать все участники, причем дети обязательно должны побывать в
роли «головы», а их родители — в роли «хвоста».

8. «Ворвись в круг»
Цель. Снятие эмоционального напряжения, возможность

исполнить роль тирана, пережить чувство отверженности, приоб-
рести навыки конструктивного поведения в подобных ситуациях,
развитие групповой сплоченности.

Участники встают в один большой круг и крепко держатся
за руки. Один из участников должен остаться за кругом и попы-
таться прорваться в круг. Как только ему это удастся, следующий
должен выйти за круг и попытаться ворваться в него и остаться в
нем. Ведущий следит за тем, чтобы никому не причинить боли,
чтобы всем была предоставлена возможность собственными сила-
ми проникнуть в круг. Ребенок, который не в состоянии сделать
это, должен находиться вне круга не более одной минуты, его
необходимо пустить в круг. После выполнения упражнения обя-
зательно обсуждение. Что вы чувствовали, когда были частью кру-
га? Что вы чувствовали, когда пытались проникнуть в круг? Что
почувствовали, когда получилось проникнуть в круг?

9. «Только вместе!»
Цель. Физический контакт, возможность почувствовать друг

друга, настроиться на сотрудничество и взаимопонимание.
Участникам необходимо разбиться на пары (родитель и ре-

бенок), встать спина к спине и попробовать медленно, не отрывая
своей спины от спины партнера, сесть на пол. И точно так же
встать. Пары желательно менять: ребенок — ребенок, родитель —
родитель. После игры обсуждение. С кем вставать и садиться было
легче всего? Что было самым трудным в этом упражнении?

10. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.
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Занятие 12. «Просьба и отказ»
1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Просьба»
Цель. Развить умения, необходимые для успешного обще-

ния в ситуациях просьбы и отказа.
Каждый по очереди обратится к группе (например, с просьбой

дать цветные карандаши или ластик). Говорящий придумает,как
он будет просить: приказывать, умолять, выпрашивать или веж-
ливо просить. После этого каждый обратится с просьбой к груп-
пе, используя интонацию, мимику, жесты, позу. Группе надо до-
гадаться, что это за обращение.

3.«Что помогает общению в ситуации просьбы?»
Цель. Научить осознавать мотивы поведения. Научить ана-

лизировать различные ситуации, а также свое поведение, чувства,
вербальные и невербальные действия участников общения. Раз-
вить самостоятельность суждений, умение высказывать свое мне-
ние.

Участники высказывают свои варианты ответов на вопрос:
«Что помогает общению в ситуации просьбы?». Ответы фиксиру-
ются на доске.

Может получиться примерно такой список: спокойный, доб-
рожелательный голос; вежливые слова; внимательное отношение
к собеседнику; плавные жесты; четкое изложение просьбы. Про-
играйте разные ситуации обращения с просьбой (это задание вы-
полняется в парах): попросите пассажира передать деньги на би-
лет; попросите прохожего объяснить, как пройти в зоопарк; по-
просите у кассира в билетной кассе два билета в кино; спросите у
прохожего, который час; вежливо попросите оставить Вас в по-
кое. Ваша задача заключается в том, чтобы вежливо обратиться с
просьбой, используя знания о том, что помогает общению. Если
вы сомневаетесь, захочет ли человек выполнить вашу просьбу, надо
объяснить ему, почему для вас это важно.

4. «Просьба с объяснением, почему это так важно».
Цель. Научить осознавать мотивы поведения. Научить ана-

лизировать различные ситуации, а также свое поведение, чувства,
вербальные и невербальные действия участников общения.

Это задание выполняется в парах. Обратитесь по очереди
друг к другу с просьбой и объясните, почему для вас это важно.
Примеры ситуаций: попросите книгу, попросите линейку, попро-
сите объяснить, как решается задача. Это могут быть любые ситу-
ации, придуманные вами. Постарайтесь обратиться с просьбой
так, чтобы она звучала убедительно. Обращаясь с просьбой к дру-
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гому человеку, важно помнить, что он имеет право на отказ. По-
старайтесь понять, почему выполнение вашей просьбы невозмож-
но. Если же просьбу трудно выполнить по каким-то причинам,
то, может быть, вы все-таки сумеете договориться, обсудить усло-
вия, уступив друг другу в чем-то. Если вы обращались с просьбой
к кому-либо, то в конце разговора обязательно поблагодарите своего
собеседника. Если вы получили согласие, поблагодарите за то,
что вашу просьбу услышали и согласились помочь. Если человек,
к которому вы обратились, не может выполнить вашу просьбу,
поблагодарите его за то, что он выслушал вас.

5. «Отказ».
Цель. Развитие умения сказать «нет». Оказывается, далеко

не всегда легко отказывать. Сказать «нет», когда о чем-то просят
друзья, родственники или целая компания, бывает сложно по мно-
гим причинам.

Продолжите фразу: «Сложно отказать, потому что...» У каж-
дого могут быть свои причины. Если участники затрудняются с
ответом, то можно раздать им таблички, с указанием причин, по
которым трудно отказаться: Про меня могут подумать, что я пло-
хой друг; Обо мне могут подумать, что я трус; Обо мне могут
подумать, что я невоспитанный человек; На меня могут рассер-
диться; Отказом я могу обидеть другого человека; На меня мо-
гут накричать, меня могут ударить и т.д. Обсудить: «Как вы
думаете, бывают ли уважительные причины, по которым вы
можете отказать, даже если с просьбой обращаются друзья или
родители?».

6. «Нет наркотикам»
Цель. Развитие умения сказать «нет».
Представить ситуацию, что тебе предложили наркотики, как

сказать «нет». Раздаются листы с указанием различных уважитель-
ных причин для отказа: Спасибо, нет. Я хочу отдавать себе отчет в
том, что я делаю. Спасибо, нет. Я собираюсь покататься на вело-
сипеде. Спасибо, нет. Я не хочу конфликтов с родителями, учите-
лями. Спасибо, нет. Если выпью (приму наркотик), то потеряю
власть над собой. Спасибо, нет. Мне не нравится вкус алкоголя
(наркотика). Спасибо, нет. Это не в моем стиле. Спасибо, нет.
Мне еще предстоит делать уроки (мне рано вставать и т.п.). Спа-
сибо, нет. После выпивки я быстро устаю. Спасибо, нет. Мне
надо на тренировку.

Спасибо, нет. У тебя нет ничего другого? На листах указаны
некоторые из возможных уважительных причин для отказа. От-
метьте, какие причины являются уважительными с вашей точки
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зрения. Отказывать бывает сложно, но иногда это очень важно
сделать, чтобы отстоять свои интересы и желания.

10. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.

Занятие 13. «Настроение»

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Передай по кругу»
Цель. «Оживление» ощущений, эмоций, воспроизведение

ситуаций во всех сенсорных модальностях, развитие творческого
воображения, способности к самовыражению, созданию позитив-
ного настроения, сплочение группы.

Группа образует круг. Участники по очереди изображают
передачу какого-либо «загадочного» предмета по кругу, при этом
необходимо каким-то образом повзаимодействовать с ним. После
того как предмет побывает у всех, игроки отгадывают, что это
было. Передавать можно все что угодно: мяч, мороженое, ежа,
котенка, гирю, печеную картошку.

3.«Слепой танец»
Цели. Снятие страхов, развитие навыков самоконтроля, ук-

репление доверия к другим людям.
Танец парный. Один из партнеров будет «слепым», ему за-

вязывают глаза. Другой остается «зрячим» и сможет водить «сле-
пого». Партнеры берутся за руки и танцуют друг с другом под
легкую музыку (2—3 минуты). После чего меняются ролями. Пос-
ле выполнения упражнения обязательно обсуждение: Чувствова-
ли ли вы себя уверенно со своим партнером, когда у вас были
завязаны глаза? Как больше понравилось танцевать — с открыты-
ми глазами или с закрытыми? Почему?

4. «Пятнашки»
Цели. Снятие избытка скованности, страхов, преодоление

неуверенности в себе, застенчивости, смещение ролей в семье.
Заранее ограничивается игровая площадка (чаще это ковер),

на которой в беспорядке расставлены стулья и кубики так, чтобы
между ними остались проходы. Нельзя «пятнать» через стулья:
они как бы «деревья». В игре есть водящий (Баба-Яга), задача
которого запятнать кого-либо при помощи «ремня», хлопнув по
ягодицам. Причем нужно не прикасаться, а именно хлопать как
следует, с чувством, эмоционально; тот, кто получает такой хло-
пок, громко кричит: «Ой! Ай! А-а-а» — и становится водящим.
Игрок, который, увлекшись, выбежит за пределы площадки, ста-
новится водящим, то есть начинает сам «пятнать». Эмоциональ-
ный накал игры создают угрозы: «Только попадись!», «Ну пого-
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ди!», «Лови его!», «Поймаю и съем!», «А, попались!» Убегающие в
ответ выкрикивают: «Не поймаешь!», «Не догонишь!», дразнят:
«Баба-Яга — костяная нога». Угрозы и возражения обеспечивают
двусторонний уровень отношений в системе «взрослый — ребе-
нок».

5.«Кораблик»
Цель. Снятие страхов, повышение уверенности в себе.
Необходимо небольшое одеяло — это корабль, красивый

парусник. Участники — матросы. Один ребенок — капитан. Ка-
питан любит свой корабль и верит в матросов. Задача капитана —
быть в центре корабля; в момент сильной качки он должен дать
матросам команду: «Бросить якорь!», или «Стоп, машина!», или
«Все наверх!», чтобы спасти корабль и матросов. Затем матросы
берутся за края одеяла и начинают медленно раскачивать корабль.
По команде ведущего: «Буря!» — качка усиливается. Капитану на-
поминают о его задаче. Как только он громким голосом прокри-
чит команды, корабль спокойно опускается на пол, капитану все
жмут руки и хвалят его.

6.«Живые руки»
Цели. Развитие эмоционального и физического контакта

между родителями и детьми, принятие друг друга, формирование
тактильного восприятия.

Упражнение проводится в парах (родитель и ребенок). Уча-
стникам завязывают глаза, взаимодействуют только руки. Они «зна-
комятся», «дерутся», «мирятся» и «прощаются». После игры жела-
тельно обсудить с участниками ее ход, спросить, что они чувство-
вали, что хотелось сделать на различных этапах, и т.п.

7.«Доброе животное»
Цель. Создание позитивного настроения, сплочение груп-

пы, укрепление чувства принадлежности к группе, умения подчи-
няться единому ритму, действовать сообща.

Все участники становятся друг за другом, они «большое доб-
рое животное». Ведущий просит совместно полетать, походить,
попрыгать, подышать и т.д. После выполнения упражнения игро-
ки проговаривают свои чувства.

8.«Зоопарк»
Цель. Снятие эмоционального напряжения, развитие выра-

зительного поведения (мимика, пантомимика), внимания.
Ведущий раздает карточки, на которых написаны названия

животных (эти названия повторяются на двух карточках). Над-
пись должен видеть только тот, кто получил данную карточку.
Задача каждого — найти свою пару. При этом можно пользовать-
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ся любыми выразительными средствами, но нельзя говорить и
издавать характерные для этого животного звуки. После того как
участники найдут свои пары, необходимо оставаться рядом и не
переговариваться. Только когда все пары будут образованы, про-
веряется, совпали ли «животные».

9. «Сиамские близнецы»
Цели. Развитие навыка действовать сообща, умения пони-

мать намерения другого, физический контакт.
Упражнение выполняется в парах (родитель и ребенок). Каж-

дой паре нужна упаковка перевязочного бинта или тонкий пла-
ток, бумага, мелки. Участники обматывают бинтом предплечья и
локти так, чтобы правая рука игрока, сидящего слева, оказалась
забинтованной вместе с левой рукой игрока, сидящего справа. Затем
им даются в руки два мелка так, чтобы они держали их связанны-
ми руками, и просят что-то нарисовать. Условие: рисовать только
привязанной рукой. Участникам разрешается разговаривать меж-
ду собой, чтобы решить, какую картину рисовать. Усложнить за-
дание можно, завязав одному из игроков глаза. После игры следу-
ет обсуждение: Что было труднее всего? Понравился ли нарисо-
ванный вами рисунок? Что необходимо для сотрудничества?

10. Рефлексия — проходит по стандартной схеме.

Занятие 14. «Сделай себя счастливей!»

1. «Приветствие» — проходит по стандартной схеме.
2. «Комплимент»
Цель. Создание позитивного настроения, умения замечать

положительные качества в людях и говорить им об этом, развитие
эмпатии.

Предварительная беседа с помощью вопроса: Что такое ком-
плимент?

Участники образуют круг, берутся за руки. Каждый участ-
ник говорит комплимент по кругу.

3.Танец «Распускающийся бутон»
Цель. Активизация совместной деятельности, создание по-

зитивного настроения, развитие умения синхронизировать свои
действия с действиями других.

Группа садится на пол и берется за руки. Необходимо встать,
плавно, одновременно, не опуская рук. После чего «цветок» начи-
нает распускаться (отклоняться назад, крепко держа друг друга за
руки) и качаться на ветру.

4. «Планирование будущего».
Цель. Умение планировать свое будущее, развитие самоконтроля.
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Разделить лист на три части. Обсудить и заполнить графы:
«Что делать (цель)». «Когда делать (сроки)». «Что нужно сделать
(средства, действия)». Например, запланировать летний отдых,
будущую работу, учебу и т.д.

5. «Театр»
Цель. Развитие выразительности движений, коммуникатив-

ных возможностей, снятие страхов.
Участники делятся на две группы, которые получают зада-

ния при помощи мимики и жестов изобразить ситуацию из жизни
(«У зубного врача», «Контрольная работа в школе»). «Зрители»
(незадействованные члены группы) должны угадать, что пытают-
ся показать их товарищи.

6. «Путаница»
Цель. Создание позитивного настроения, развитие органи-

заторских способностей, повышение самооценки.
Выбирается водящий. Остальные участники становятся в

круг, протягивают друг другу руки, делая при этом несколько ша-
гов вперед, и захватывают случайно попавшиеся руки. Водящий
«распутывает путаницу».

7. «Цвет-предмет»
Цели. Развитие внимания, ассоциативных связей, активиза-

ция мышления. Преодоление неуверенности в себе.
Участники становятся в круг. С помощью мяча ход пере-

ходит от одного игрока к другому. Ведущий называет цвет и
передает ход, бросая мяч; тот, у кого оказывается мяч, называ-
ет любой предмет того цвета и передает ход другому, задавая
цвет.

8. «Скульптор и глина»
Цели. Тактильный контакт, взаимопонимание, способность

к самовыражению, творчеству.
Упражнение выполняется в парах (родитель и ребенок). Ре-

бенок — «глина», родитель — «скульптор». Задача «скульптора» —
сделать из «глины» прекрасную статую, «скульптор» сам решает,
как будет выглядеть эта «статуя», как она будет держать голову, в
какой позе она будет стоять. После того как работа закончится,
все рассматривают «статуи», пытаясь угадать, что слепил «скульп-
тор». После упражнения следует обсуждение: Что чувствовали?
Понравилась ли форма, которую тебе придали?

9. «Рисунок-подарок»
Каждый участник рисует какой-нибудь «подарок». После чего

эти «подарки» дарятся друг другу так, чтобы никто не остался с
пустыми руками.



10. «Общий рисунок»
Вся группа совместно на большом листе бумаги рисует один

рисунок. Например: «Несуществующее животное».
11. Подведение итогов
Вопросы родителям: Изменились ли ваши взаимоотношения?

Что нового в поведении ребенка вы заметили? Что показалось вам
самым важным и полезным в такой работе? Что вы сами приобре-
ли в процессе тренинга?

Вопросы детям: Попробуйте выразить несколькими словами
впечатления от занятий. Что вам больше всего понравилось на
занятиях? Что нового в поведении ваших родителей вы заметили
за это время?

Общий вопрос: Что бы вы пожелали друг другу и себе?
Тренинги, подобные описанному, можно проводить и в ус-

ловиях выезда на отдых (санаторий, профилакторий), и в детских
клиниках (стационары мать-дитя), и в организованных коллекти-
вах (школьные классы), и набирая группы спонтанно — в рамках
реабилитационных центров, групп взаимопомощи.

Большая продолжительность тренинга, различный характер
упражнений, использование нескольких терапевтических техник
позволяет достичь устойчивого профилактического эффекта у
людей различных психологических типов.
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Приложение 2

Программа реабилитации
несовершеннолетних,
перенесших разлучение с семьей
Одной из важнейших проблем оказания помощи несовер-

шеннолетним правонарушителям, беспризорным и безнадзорным
является адаптация несовершеннолетних к новым условиям жиз-
ни — в семье или в социальном учреждении, спецшколе. Дети,
изъятые из неблагополучных семей, дети, помещенные в психиат-
рические или соматические клиники, реже дети из семьи, кото-
рые перенесли похищение или его попытку, а затем возвращение
в семью нуждаются в реабилитационном воздействии. В любом
случае, изъятие из семьи — особая форма психической травмы,
обусловливающая комплекс психопатологических и патопсихоло-
гических феноменов и требующая в дальнейшем осуществления
реабилитационных мероприятий. Для детей, с которыми прово-
дится комплексная коррекционная и реабилитационная програм-
ма, предложенные нами методики становятся частью общей тера-
пии.

В отношении детей, перенесших разлучение с семьей, осо-
бенно в тех случаях, когда оно сопровождалось насилием, сексу-
альной эксплуатацией, принудительным трудом, необходимо осу-
ществлять последовательную многоэтапную реабилитационную
программу, в которой в процессе работы с ребенком сотруднича-
ют специалисты различных социальных практик: врачи (прежде
всего — психиатры-психотерапевты), клинические психологи, со-
циальные работники, педагоги. В данном случае педагогам и пси-
хологам достается последняя в хронологическом порядке, но очень
важная роль специалистов, завершающих реабилитационную про-
грамму. В отношении же детей, составляющих группу риска, роль
педагога-психолога, осуществляющего профилактические меры,
первична. К сожалению, в большинстве случаев специалисты, ра-
ботающие с детьми, перенесшими разлучение с близкими, в обра-
зовательной среде, недостаточно подготовлены в области психо-
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лого-педагогических методов коррекции, чтобы действовать са-
мостоятельно. Это приводит к необоснованному перекладыванию
завершающих реабилитационных этапов на плечи врачей-психи-
атров (психотерапевтов), что приводит к ряду негативных послед-
ствий, в частности — явлениям госпитализма, стигматизации, что
в итоге негативно сказывается на социальном функционировании
ребенка в целом.

Чтобы избежать вышеуказанных последствий, нами разра-
ботана и адаптирована к использованию специалистами соци-
альных практик программа коррекционных мероприятий, кото-
рые могут быть использованы, в зависимости от расстановки ак-
центов, как в качестве профилактических, так и в качестве реаби-
литационных, завершающих курс восстановительной терапии.
Данный цикл рассчитан на 10 занятий, проходящих с интерва-
лом 1-2 раза в неделю в одновозрастной однополой или сме-
шанной группе. В качестве ведущего занятий наиболее пред-
почтителен педагог (педагог-психолог), прошедший специаль-
ное обучение.

Базой для апробирования программы послужил Центр пси-
холого-педагогической реабилитации и коррекции «Крестьянская
застава» Управления образования ЮВАО г. Москвы. Научно-ме-
тодическое руководство осуществлялось специалистами ГНЦ Со-
циальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского Росздрава.

Программа включает в себя три этапа занятий.
Прежде, чем приступить к работе, психолог, педагог, кото-

рому предстоит проводить профилактические или реабилитаци-
онные занятия в детской или подростковой группе, должен:

1. Заручиться согласием родителей (иных законных предста-
вителей) детей, которые будут заниматься в профилактичес-
кой (реабилитационной) группе. Каждый родитель должен
быть ознакомлен с целями групповой работы, методами ра-
боты, и дать свое информированное письменное согласие.
Отсутствие такого согласия позволяет считать действия пе-
дагога противоправными и преследовать его в установлен-
ном законом порядке.

2. Выяснить пределы собственной компетенции, убедиться, что
его квалификация и опыт достаточны для самостоятельной
психокоррекционной работы с детьми. Желательно 1-2 цик-
ла занятий провести при активном содействии врача-психо-
терапевта.

3. Обратиться за помощью к компетентным специалистам (вра-
чу психиатру-психотерапевту, клиническим психологам) или
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в специализированную службу с целью предварительного от-
бора детей для работы в группе.

4. Пройти обучение методам работы, которые он собирается
использовать в профилактической (реабилитационной) груп-
пе и (желательно) участвовать в реабилитационной работе в
качестве ассистента у более опытного специалиста.

5. Хорошо представлять себе не только ход плановых реабили-
тационных (профилактических) мероприятий, но и возмож-
ные внештатные ситуации и пути их эффективного преодо-
ления.
Набор группы необходимо поручить специалистам: врачу

психиатру-психотерапевту, обладающему навыками групповой
психотерапевтической работы, либо клиническому психологу, зна-
комому с приемами составления психотерапевтических групп. В
любом случае, реабилитационная или профилактическая группа
формируется не спонтанно.

Главное, в чем должны быть уверены психологи, приступа-
ющие к работе с группой: (1) в группе все дети психически здоро-
вы, а если группа реабилитационная — то они уже прошли психи-
атрическую диагностику, а если необходимо — то и лечение, и в
настоящий момент не нуждаются в специальных лечебных мероп-
риятиях; (2) группа составлена из детей приблизительно одного
возраста, равных по интеллектуальным возможностям, из единой
социальной среды; (3) в группе нет детей, существенно отличаю-
щихся от других по этническим, культуральным, религиозным
признакам, детей с ограниченными возможностями.

Каждый ребенок должен быть в целом адаптирован к усло-
виям работы в коллективе, уметь общаться со сверстниками, вла-
деть навыками чтения и письма, быть ориентированными на груп-
повые формы работы. Перед началом работы с каждым ребенком
желательно пообщаться индивидуально, гарантировать ему кон-
фиденциальность, безопасность, защиту. При необходимости сле-
дует приглашать на индивидуальные беседы и родителей (отдель-
но от детей), вести с ними разъяснительную и просветительскую
работу, включать в жизнь «профилактического» (по аналогии с
терапевтическим) сообщества.

Следует помнить, что для детей допубертатного возраста
лучше использовать однополые группы, для более старших — сме-
шанные. В группе должны работать двое психологов-педагогов,
идеально — мужчина и женщина. Состав группы — 8-10 человек.
Оптимальная продолжительность занятия составляет 1,5-2 часа
еженедельно (два раза в неделю). Стоит предусмотреть в ходе за-
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нятий перерывы, в том числе (если это необходимо) для питания.
Помещение, предназначенное для работы с группой, должно быть
достаточно просторным, чтобы дети могли поиграть в подвижные
игры. Последнее занятие оформляется как праздник, знаменую-
щий собой преодоление имевшихся проблем (достижение нового
уровня знаний о безопасности).

На первом этапе неизбежно приходится сталкиваться с про-
блемами группообразования. В случае, если специалисты (врач-
психотерапевт и психологи) проделали свою работу тщательно и
квалифицированно, процессы группообразования носят вполне
стереотипный и легко прогнозируемый характер.

На первом занятии следует сделать такие шаги:
1. Определиться с правилами поведения в группе, установить

систему поощрений и наказаний (они должны быть разум-
ными! В группе мальчиков хорошо помогают приседания и
отжимания, для девочек — чтение стихов и т.д. В более стар-
ших группах наказания должны быть одобрены группой. Ни
в коем случае нельзя унижать участников реабилитационно-
го процесса и применять насилие!).

2. Уделить внимание каждому, что повысит его самооценку и
послужит формированию групповой сплоченности. Объяс-
нить детям доступно цель групповой работы. Дать каждому
возможность подчеркнуть свою индивидуальность. Проде-
монстрировать, что никто не будет ущемлен, обижен. Необ-
ходимо скорректировать возможные агрессивные выпады в
адрес терапевта.

3. Выполнить упражнение группового рисунка. Для этого всем
детям выдаются карандаши, фломастеры, они сами решают,
что будут вместе рисовать, какая будет у каждого роль. Зада-
ча ведущего: ненавязчиво показать детям как лучше догова-
риваться друг с другом; отметить для себя, какой тактики
придерживается каждый ребенок в групповом общении.

На втором занятии начинается более глубокая групповая
работа. В частности, следует выполнить такие упражнения, как:

1. Упражнение на осознание особенностей своего поведения.
Самое простое: ребенок должен рассказать, что он представ-
ляет собой как член своей семьи, ученик своего класса, уча-
стник реабилитационной (профилактической группы).

2. Упражнения на знакомство. Участники делятся на пары, а
потом берут друг у друга «блиц-интервью»: Как тебя зовут?
Сколько тебе лет? С кем ты живешь? Что ты любишь де-
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лать? Кем ты хочешь стать? О чем мечтаешь? Что тебе нра-
вится в самом себе? Что не нравится? и т.д.

3. Упражнения на групповую сплоченность. Дети обсуждают
вместе или по парам где можно найти себе друзей, как най-
ти друга (подругу), чем друзья похожи на меня, и чем отли-
чаются, кто мой друг, как к нему относятся мои родители,
учителя, знакомые, где возможная граница отношений меж-
ду друзьями и т.д.

4. Провести ролевую игру, например: группа сверстников ос-
тались без взрослых (например, в летнем лагере). Возмож-
ные роли: Крутой пацан, Спортсмен, Ботаник, Любимчик,
Красотка, Кукла, Зубрилка, Стервочка и т.д. Роли можно
раздавать и вполне соответствующие, и противоположные
типу участника группы. Попутно придется рассказать об осо-
бенностях характера, подать пример терпимости.

На третьем занятии отрабатываются навыки вербализации
собственных чувств (с целью снижения вероятности их неадекват-
ного проявления в поведении). Необходимо уделить особое вни-
мание преодолению неприятных чувств, таких как страх, гнев,
беспомощность, одиночество; важно показать силу эмпатии, со-
переживания, поддержки. Надо дать детям навык самооценки,
установления связи своих чувств с поведением. Помогут следую-
щие упражнения:

1. Дети могут рассказать, как проявляют свои чувства, напри-
мер, обсудить вопросы: когда я чувствую ... я стараюсь ос-
таться один, когда мне ... я не могу делать уроки, когда я ...
то готов подарить другу самую лучшую игрушку (книгу, ук-
рашение), когда я ...я больше ем (потею, хочу в туалет) и т.д.

2. Пантомима (или вербальное представление) позитивных и
негативных ситуаций (я получил пятерку; меня не пустили в
кино; надо мной все смеются; у меня красивые джинсы; у
меня украли деньги; я, кажется, подвернул ногу; я почему-
то боюсь ...)

3. Я чувствую, что (хочу плакать, убегу, виню себя в том, что...,
понимаю, что...) — коллективное обсуждение проблемы каж-
дого.
Следует отметить, что в процессе групповой работы в каж-

дой группе происходит определение лидеров, аутсайдеров, выст-
раивается довольно строгая иерархия, определяются стили взаи-
модействия. Эти процессы должны находиться под контролем те-
рапевта.
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Второй этап занятий — более ответственный этап, основная
задача которого существенно отличается в реабилитационной и
профилактической группах. В реабилитационной группе акцент
ставится на причинах произошедшего и на поиске пути преодоле-
ния случившегося и окончательного размежевания с негативным
образом пережитых событий; в профилактической группе акцент
делается на избавлении от тех особенностей поведения, индиви-
дуальных черт, провокативных привычек, которые способствуют
повышению индекса риска.

На четвертом занятии:
В реабилитационной группе: делимся выстраданным. Дети

«по секрету» могут сообщить педагогу (друг другу) что с ними
произошло однажды... Можно усилить диссоциацию на уровне
фантазий (однажды я видел(а) фильм, где ..., потом случилось ...,
однако, к счастью ..., он(а) теперь дома, и ...). Следует прибегнуть
к упражнениям, как:

1. Письмо тому, кто меня обидел. Знаешь ..., я давно хочу ска-
зать тебе, что ... и ты ... С тех пор прошло ... многое, к
счастью, изменилось. Я ... И вот теперь я вспоминаю о слу-
чившемся ... чувствую, что ... Хочу тебе сказать ... Если мы
вдруг встретимся ...и т.д.

2. Рассказ о спасении. Как-то раз ... и я заметил(а), что... вдруг
...и тогда ...Я понял(а) что теперь... Жизнь так изменилась! У
меня ... и т.д.
В профилактической группе упор следует делать на форми-

рование навыков идентификации опасности, самозащиты, уме-
ния позвать на помощь, привлечь внимание окружающих, сооб-
щить сведения о себе. Следует обсудить такие вопросы, как: крик,
что кричать, сопротивление, как больней укусить, куда бежать,
кто поможет в беде, как найти милиционера (полицейского) и т.д.

На пятом занятии: в реабилитационной группе ребенок дол-
жен научиться находить поддержку от окружающих. Он должен
проработать чувство вины за свои неправильные поступки, свою
тревогу за те моменты, в которых ему, возможно, грозит непони-
мание сверстников и взрослых, найти в себе внутренние резервы
для преодоления негативных событий и личностного роста. В про-
цессе работы можно использовать:

1. Ролевую игру. Что будет, если я расскажу другу (врачу, учи-
телю, родителям) о том, как ...Однажды я пытался расска-
зать ... о случившемся, и ...Следует обсудить возможное по-
ведение взрослых, и, в частности, должностных лиц (сотруд-
ников полиции, судьи, социального работника, учителя) в
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ответ на возможный рассказ о негативных событиях. Хоро-
шо, если кто-то из детей правдоподобно сыграет взрослую
роль.

2. Диалог с родителями (учителем, другом). Знаешь, когда все
это случилось ... Я порой думал(а), что ... Так хотелось тебя
спросить ... Можно я иногда ... Еще хочу сказать, что ...
В профилактической группе упор делается на доверии стар-

шим (родителям, учителю, полиции) и на способности вовремя и
без стеснения попросить помощи. Следует уделить особое внима-
ние приемам взаимодействия со старшими. Как отличить в толпе
среди незнакомых людей того, на чью помощь можно рассчиты-
вать? Как выглядят честные люди? Кто может за тебя заступить-
ся? Что скрывается за эксцентричным (чудаковатым, странным)
обликом взрослых? Стоит ли доверять ... и т.д.

Ребенок (реабилитационная группа) должен пройти через
этап осознания своего «возвращения», понять, что он никогда не
вернется в те условия, откуда его вызволили. Он должен знать,
что его никто не осудит. Можно провести следующие упражне-
ния:

1. Что обо мне думают (друзья, родители, соседи)? Возможно,
что я ...? Почему? А если все узнают, что со мной случи-
лось? Что будет? Они подумают, что ...Почему? А если бы
произошло ..., мне стало бы легче.

2. Как изменилась моя семья? Что было в семье до моего ис-
чезновения? Что стало с семьей после того, как я вернулся
домой? Что чувствует (мама, папа, бабушка, брат)? Кто боль-
ше всех рад тому, что я вернулся? Какие изменения они
нашли во мне? Я изменился в лучшую (худшую) сторону?
Что мне нужно изменить в своем поведении, чтобы в семье
встало на свое место?
На шестом занятии: ребенок учится заботиться о себе само-

стоятельно — самому думать о своих проблемах в школе, прини-
мать взвешенные решения в общении с друзьями и старшими,
избегать опасных ситуаций. Ребенок должен усвоить: он доста-
точно взрослый, чтобы позаботиться о себе во многих вопросах,
он знает свои права и права окружающих, он способен распознать
опасные ситуации и готов постоять за себя, ему известно, у кого и
как просить о помощи.

Помогут следующие упражнения:
1. Мне нравится в ... Дети пишут в адрес каждого участника

группы, что им в нем нравится. Потом каждый может уз-
нать, что думают о нем другие.
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2. Каким я вижу самого себя? Каждый описывает себя, кто
каким себе кажется. Другие дети обсуждают, что из сказан-
ного правда. В агрессивной группе можно трансформиро-
вать игру: каким я вижу себя через два года? Учитывая субъек-
тивную важность внешности для подростков, можно всегда
учесть, что за два года многое изменится к лучшему.

3. Что я должен делать, если...? Полезно провести это упраж-
нение в форме мини-тренинга. Дети должны четко отрабо-
тать стратегии безопасного поведения в угрожающих им си-
туациях.
В профилактической группе этим занятиям следует отвести

большую роль. Опыт показывает, что многие дети боятся закри-
чать или оказать малейшее сопротивление, что, возможно, спасло
бы их в ряде опасных ситуаций. Дети боятся обращаться за помо-
щью к незнакомым людям, даже если их вид внушает доверие
и т.д. Необходимо обучить ребенка быстро оценивать ситуа-
цию и принимать решение. Полезно использовать набор сю-
жетных картинок, в том числе — вырезки из газет, журналов,
картины и т.д.

Третий этап занятий готовит завершение работы в группе и
формирует у детей чувство завершенности, осознания и выполне-
ния поставленных перед группой задач. Многие дети уже исполь-
зовали полученные в группе навыки для общения в своей семье,
классе, с окружающими сверстниками и взрослыми, накопили
определенный опыт, сделали собственные наблюдения.

На седьмом занятии следует обсудить нормы и правила по-
ведения в различных условиях. Ребенок должен понимать, что в
разных социальных, возрастных, религиозных и т.д. группах мо-
гут существовать особые стандарты поведения, под которые ему
необходимо научиться подстраиваться. Ребенок должен научиться
с пользой использовать критику в свой адрес. Помогут следующие
упражнения:

1. Ролевая игра на преодоление конфликта. Участники игры
должны подобрать правильно «амортизирующий» агрессию
путь, который позволяет при этом сохранить чувство уве-
ренности в себе и не оскорбляет оппонента. Например: «Ну
что ты такой неловкий!» — «Прости, но я и так делаю все
так хорошо, как только могу. Я больше заслуживаю похва-
лы, а не упреков».- «За что тебя хвалить?» — «Послушай,
принимай мою помощь, или обходись без нее» (перенос
выбора действия на агрессора и уход от прямого отказа и
конфронтации).
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2. Ролевая игра на принятие критики. Участники группы учат-
ся корректно поправлять других, если те, на их взгляд, не-
правы, договариваться, находить компромиссы. Например,
можно использовать сюжетные картинки, фиксирующие об-
разцы неправильного поведения. Стоит обсудить: Что здесь
изображено? Почему так не стоит поступать? Ты когда-ни-
будь так себя ведешь? Когда? Почему? Как стоит поступить
в схожей ситуации? Почему? Что испытывает ...? Почему?
Что ты готов был бы сделать, окажись ты свидетелем этой
ситуации? и т.д.
На восьмом занятии перед ребенком ставятся задачи целе-

образования, формирования положительного образа будущего,
формирование основных направлений для социальной идентифи-
кации ребенка в окружающем мире, приобретение навыков само-
стоятельной социальной адаптации.

Обсуждается вопрос: что будет со мной, когда я стану взрос-
лым? Кем я стану по профессии? Что я буду уметь? Как я буду
выглядеть? Сколько у меня будет детей? Как я буду относиться к
людям?

Справедливым и достаточно серьезным остается вопрос про-
работки идентификации у детей. Многие дети пубертатного воз-
раста обозначают идеальный образ гипермаскулинного (гиперфе-
мининного) типа (по аналогии с рекламным слоганом: «Барби —
все хотят быть похожими на нее!»). За этими образами скрывают-
ся попытки спрятать свою уязвимость, слабость, а вовсе не юно-
шеская гиперсексуальность.

На девятом занятии речь идет о группе. Окончание группо-
вых занятий воспринимается участниками двояко: с одной сторо-
ны — негативно (грусть расставания) с другой — положительно
(завершение последнего этапа реабилитации или профилактичес-
кого этапа, новое качество, новые возможности). В ходе после-
днего занятия важно:

1. Подчеркнуть успехи каждого в работе группы и его положи-
тельную роль;

2. Сделать акцент на плюсах завершения программы;
3. Выделить (не публично) тех участников, с кем еще придется

работать.
Обязательно необходимо получить итоги обратной связи от

группы. Помогут следующие упражнения:
1. Рассказ о группе. Я чувствую ... оттого, что завершилась ра-

бота в группе. Очень трудно было ..., но для меня работа в
группе стала ... Я приобрел(а) здесь друзей и ... А если бы я
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пы ..., а ... и ... особенно ....

2. Письмо самому дорогому члену группы. Дорогой(ая) ...! Как
здорово, что мы встретились! Здесь мы могли ... и ..., у нас
были схожие проблемы, например ..., но мы теперь ... и бу-
дем ...Хочу тебе сказать на прощание: ...! Давай не будем
терять друг друга!
Конец — делу венец. Последнее занятие — веселый празд-

ник.
Контроль за результатами реабилитационных занятий осу-

ществляется специалистами, осуществлявшими набор группы и
заранее преподносится участникам в качестве итоговой, по сути
— прощальной встречи.

Таким образом, в ходе психокоррекционных занятий пси-
хологом, педагогом могут быть решены комплексные задачи про-
филактики насильственного разлучения с родителями в группе
риска и осуществлен завершающий этап реабилитации детей, пе-
ренесших насильственное разлучение с близкими, прошедших
предварительно медицинский, включая психотерапевтический, и
психологический этапы оказания помощи. Разработанная програм-
ма также успешно решает задачи по возвращению ребенка из осо-
бых условий в семью и образовательную среду.
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Приложение 3

План тренинга стимуляции
и развития когнитивных способностей
Тренинг «Стимуляция и развитие когнитивных способнос-

тей» предназначен к проведению профессиональными тренерами
и психологами. Продолжительность тренинга может варьировать
от нескольких часов до нескольких дней, однако следует предва-
рительно провести тренинг небольшой продолжительности, прежде
чем приступать к длительным тренингам-марафонам. При работе
с группами детей в условиях социального приюта или специали-
зированной школы закрытого типа отбор кандидатов в группу осу-
ществляется при непосредственном участии врача-психиатра и
после проведения патопсихологической диагностики.

Основными задачами тренинга являются:
— приобретение навыков генерирования идей, преодоления

стереотипов
— трансформация «творческого» потенциала в когнитивный,

интеллектуальный
— приобретение навыков поиска сторонней информации,

использование ее в качестве предпосылки для решения интеллек-
туальных задач

— освоение приемов логического мышления
Для проведения тренинга потребуется: бумага белая и цвет-

ная, плотная и мягкая, разных форматов (от А4 до А1), скотч,
фломастеры, карандаши, ручки, мел белый и цветной, линейки
разные, в том числе — лекала, ножницы, нож, краски = все в
количестве, достаточном для группы.

Из оборудования надо иметь диктофон, фотоаппарат.
Нужно много всякой всячины (мелочей) — кубики, фишки,

спички, кнопки, шахматные фигуры и т.д.
Кофе, сахар, бутерброды ...
Большие коробки и автомобиль — все это везти.
Жилеты-разгрузки тренерам — все это раскладывать по кар-

манам.
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Работа предполагает также преодоление стереотипных
(школьных) моделей решения интеллектуальных задач, основан-
ных на устоявшихся принципах, исключающих (или существенно
ограничивающих) вариативность. В качестве примера можно
примести школьную задачу про деление квадрата на 4 равные части:
в одном случае (А) квадрат делится стереотипно и число вариантов
ограниченно, в другом (Б) число вариантов фактически бесконечно.

Предполагается, что в процессе решения интеллектуальных
задач будет принципиально игнорироваться подход с традицион-
ных позиций, включая обязательное использование заданного на-
правления, последовательности, классического анализа и систе-
мы отрицаний. В процессе работы участникам запрещается ис-
пользовать исключение вариантов и любые отрицания (можно до-
говориться в процессе принятия условий тренинга об исключе-
нии слова «нет»). Следует объяснить участникам тренинга, что
ведущий не собирается их оценивать, как учитель в школе, и не
ждет от них определенного результата. Самое главное в тренинге
— сам процесс творческой работы (по этому параметру тренинг
сближается с арт-терапией).

Варианты решения по типу А: число решений конечное

Варианты решения по типу Б: квадрат мыслится
не в качестве целого, а в виде бесконечно делимого поля

и число решений бесконечное
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Упражнения в ходе тренинга даются в определенной после-
довательности, количество задач и примеров должно быть заведо-
мо большим, чем предполагается использовать. Задания можно
давать всей группе, командам или индивидуально. Можно чередо-
вать групповое обсуждение и индивидуальную работу.

Упражнение на поиск альтернативы. Поиск альтернативы —
самый простой способ интеллектуальной трансформации инфор-
мации. При выполнении упражнений полезно использовать при-
ем «квоты» — участники обязуются выдвинуть определенное ми-
нимальное число вариантов.

Самые простые упражнения: на что похожи фигуры?
Дайте объяснение ситуации: одетые люди бредут по колено

в воде; в солнечный день мальчик сидит на скамейке под зонтом;
человек 20 раз подряд обходит по кругу фонарный столб.

Выскажете свое мнение: говорят, что юноши не должны но-
сить длинные волосы, т.к. они становятся похожими на девушек.

Как решить проблему: как лучше искать потерявшихся де-
тей? Что можно сделать, чтобы взрослым не приходилось брать с
собой совсем маленьких детей в людные места?

Разыграйте сценку по ролям: Орел (1) улетел из зоопарка,
сидит на дереве. Служитель (2) тщетно пытается его поймать. За
ними наблюдают зеваки (3 и 4), и репортер (5). Кто из них что
думает?

Задачи: как соединить 9 точек 4 линиями, не отрывая руки
от бумаги (надо выйти за границу рисунка, линии могут быть кри-
выми и т.д.); человек работает на 20-м этаже здания, утром он
поднимается на лифте на 10, а потом идет пешком, а вечером

(Два квадрата, две буквы Г
или L, уголки, цифра 8, кры-
ша двух зданий и т.д.)

На что похожи фигуры?

(Буква L, перевернутая Г,
угольник, 2 прямоугольни-
ка, бумеранг и т.д.)
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спускается на лифте сразу на первый (он маленького роста и дос-
тает только до 10 кнопки, на 10 этаже работать престижнее, он
сначала заходит к начальству, а потом разносит по этажам дирек-
тивы и т.д.).

Игра «Почему?» участники по очереди отвечают на один и
тот же вопрос. Кто повторился или не нашел ответа — тому фант.
Вариант игры: следующий участник задает вопрос к прозвучавше-
му ответу: Почему классные доски обычно черные? Потому, что
пишут на них белым мелом! А почему нельзя писать углем на
белой доске? И т.д.

Упражнения на откладывание оценок. При обычном решении
интеллектуальных многошаговых задач предполагается, что каж-
дый шаг должен быть верным. Однако следует помнить, что не-
верные идеи (неподтвержденные гипотезы) тоже полезны. Они
служат источниками новых идей, могут пригодиться для решения
других задач, могут переориентировать на поиск принципиально
иных решений.

Упражнение на проектирование: устройства для сбора яб-
лок с дерева, новый фасон одежды, труба через крупную реку,
магистраль.

Поиск доминирующей идеи с целью исключения. Поиск ре-
шающих факторов (ограничивающих применение идей).

Разделите фигуру на 4 равные части
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Упражнения на дробление. Нужны для формирование взгля-
да на предмет, как на некую совокупность деталей, и, в свою
очередь, часть иной совокупности. Удобной моделью для де-
монстрации является детский конструктор. Пример упражне-
ния:

Упражнения на принцип «от противного». Они учат не рас-
сматривать ситуацию в стандартном русле, дают навыки группи-
ровки элементов информации, исключают многие логические
ошибки (т.к. есть отправная точка для поиска). Ситуации, кото-
рые можно легко обыграть «от противного»: учитель ведет урок
(урок ведет не учитель, а, предположим, Васин папа; учитель ве-
дет экскурсию в музее, учитель отвечает урок, предположим, на
курсах повышения квалификации и т.д.); продавец отпускает то-
вар покупателю и т.д.

Деловые игры: мозговой штурм. Главные правила игры —
нельзя давать идеям оценки, говорят все по очереди, нельзя со-
глашаться, надо предлагать свое, правило поднятой руки — мож-
но дополнять или видоизменять идею, подведение итогов, груп-
пировка идей. Темы: конструкция чайной ложки (форма, матери-
ал, назначение, детали и т.д.); автомат для размена денег; поиск
дороги в тумане.

Поиск «точек входа» и «зон внимания». Точками входа в ло-
гических исследованиях принято называть места старта в работе
по перестройке модели. Зоны внимания — части модели, наибо-
лее перспективные для перестройки. Первая зона внимания —
собственно, точка входа.

Пример задачи: разработать фигуру, разделив которую по
одной прямой линии, можно получить 4 одинаковых фигуры. Ре-
шаем от противного: какие фигуры должны получиться? Напри-
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мер, квадраты. Сложим их так, чтобы удовлетворять условиям (см.
рисунок).

Другой пример поиска зоны внимания: сколько партий в
теннис нужно сыграть в турнире, если участников 111, а игра идет
на выбывание? Решение от противного: победитель останется один,
а проигравших — 110. Значит надо сыграть 110 партий.

Задача: найти точку входа в проблемы: новая форма колба-
сы; как помочь бездомным собакам; где построить аэропорт.

В решении проблемы поиска зоны внимания или точки входа
часто помогает принцип случайного импульса: его можно генери-
ровать сознательно или он может возникнуть случайно (Ньютон и
яблоко). Самые простые способы генерации: случайно открытая
книга; случайно взятый предмет.

Пример задачи: используя случайные импульсы, выбрать
точки входа к проблеме: как очистить берег моря от нефти? Как
прополоть огород? Что сделать из старой губки, которая уже по-
бывала тряпкой?

Упражнения на дробление и поляризацию. Поскольку объем
внимания ограничен, наше сознание дробит действительность на
фрагменты. Эти фрагменты обрабатываются сознанием и склады-
ваются в определенном порядке, создавая информационную сре-
ду. Если мы выделяем какой-то элемент из информационной сре-
ды, он становится моделью и точкой входа для новых идей. Одна-
ко у данной системы есть существенный недостаток: модель мо-
жет быть выбрана неудачно. Процесс поляризации — создание
альтернативной, противоположной модели. В ряде случаев поля-
ризация очень удобна, а в ряде случаев — ограничивает наши воз-
можности, например, мы сортируем шарики на черные и (поляр-
но) белые. Куда следует отнести серый шарик?

Перефразирование: за точку отсчета берется заголовок ста-
тьи в газете. Одно слово надо вычеркнуть и составить новый заго-
ловок. Потом еще одно, и т.д.

Упражнения на допущения. Допущение — это сознательное
уклонение от полярной оценки. Например, какая связь между ПК
и яичницей? Банк кулинарных рецептов в компьютере... компью-
тер контролирует процесс приготовления блюд в кафе... темпера-
туру в инкубаторе? ... сортировка яиц на фабрике? ... и т.д. В
процессе возможны стимулы в виде «нарочитого сомнения», «до-
полнительной связи», «блокировки».

Например: идет обсуждение проблемы — должно ли образо-
вание быть бесплатным. Участник 1 излагает свою идею — бес-
платное образование для талантливых детей. Вносим нарочитое
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еще дороже, чем оплачивать образование всем детям? Участник 2
излагает свою идею — бесплатное для всех в школе, но только для
талантливых (их выявит школа) — в ВУЗе. Вносим блокировку:
талантливые дети. Обсуждение меняет направление: вспомним о
детях сиротах и детях из многодетных семей.

Спаривание слов — ботинок и еда; электричество и мороже-
ное; звезды и футбол и др.

Упражнение на проектирование. Устраивающие нас образы
(клише) очень мешают созданию альтернативных идей. Их можно
менять: например — опишите квадрат; спроектируйте кухонный
комбайн т т.д. Эти упражнения можно проводить в командной
форме, а проекты (на больших листах бумаги) вывешивать потом
на всеобщее обозрение.

Итогом тренингового занятия, кроме роста интеллектуаль-
ного потенциала, являются и личностный рост, и типичные груп-
повые процессы, облегчающие взаимодействие подростков в рам-
ках других коррекционных циклов, и формирование навыков при-
нятия решений.
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Приложение 4

Образцы коррекционных сюжетных игр,
используемых
для формирования школьных навыков
Игра 1. «Экзамен». Темы диалогов (монологов) записывают-

ся на маленьких листках бумаги, которые помещают в шляпу (ме-
шочек). Играющий (или играющие) должны извлечь из шляпы
тему (экзаменационный билет) и немедленно вступить в диалог
(произнести монолог) с играющим, на которого укажет ведущий
или с самим ведущим. Ведущий (экзаменатор) вправе немного
помочь, но главная его задача — оценить речевые навыки. Если
играющих много, то они могут ставить друг другу оценки. Итого-
вой оценкой (в групповой игре) является средняя (по опыту, все
играющие уходят с экзамена с четверками и пятерками). У игры
есть вариант, добавляющий веселья и случайности, когда выпол-
нять задание приходится не тому, кто его вынул из шляпы, а дру-
гому игроку (следующему, например, по часовой стрелке на коли-
чество очков, выпавших на игральной кости). Игру легко упро-
щать или усложнять, ориентируясь на уровень играющих.

Игра 2. «Мишень». Игра удобна для группы и для двух учас-
тников. На стене вешается мишень — лист бумаги, кольцо, куда
надо попасть, подобно баскетбольной корзине, словом — любая
цель. У играющих один мяч на всех (желательно, легкий, т.к. иг-
рать возможно, придется в комнате). Отмечается исходный рубеж,
подальше от мишени, чтобы попасть было очень трудно. Игроки
по очереди пытаются попасть по мишени. Ведущий вправе пред-
ложить им помощь: тот, кто успешно выполнит задание, может
подойти к мишени ближе на 1, 2 или 3 шага (в зависимости от
трудности задания). Примеры заданий: сколько букв в слове, при-
думай синоним, придумай антоним, скажи вариант приветствия,
который никем еще не был назван. Отвечать можно только пока
летит мяч, т.е. на раздумье нет времени. Игру ведут на счет. Она
весьма трудная для младших детей и детей с грубыми нарушения-
ми развития и органической патологией ЦНС.
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Игра 3. «Лесенка». Играющим предстоит совершить подъем
по лестнице, где каждая ступенька — задача. Разумеется, есть и
коварные ступеньки, которые «подламываются» под игроками,
заставляя их скатываться вниз, есть и ступеньки, сулящие удачу —
они подбрасывают игрока вверх. Задания в игре должны быть лег-
кими, но многочисленными — главная задача простимулировать
участников к экспрессивной эмоциональной речи, научить их вер-
бально формулировать свои чувства, возникающие при внезапной
неудаче (под игроком сломалась ступенька) или столь же внезап-
ном везении.

Игра 4. «Дразнилки». Заранее приготовьте карточки с зада-
ниями. В качестве прототипов возьмите известных детям литера-
турных героев, для более старших детей будет интересно посмот-
реть со стороны на героев одной книги (используйте, например,
Гарри Поттера). Участники по очереди получают карточки. Поза-
ботьтесь, чтобы роли соответствовали полу участников, дети, у
которых в силу возраста плохо сформированы полоролевые сте-
реотипы, могут испытывать трудности в изображении героев дру-
гого пола. После того, как участники получили роли, попросите
их прикрепить карточки к одежде, и свободно перемещаться по
комнате, имитируя (на свой вкус) своих героев. Чтобы участники
вошли в роль, предоставьте им время — 5-7 минут. Затем по ва-
шей команде все начинают шутливо копировать друг друга — кто
кого захочет (предположим, Рон копирует Дамблдора, Гарри —
Снейпа, Эрмиона — Минерву Мак Гонагел, Дамблдор — Гарри и
т.д.). Два-три раза попросите участников поменять объект, кото-
рый они передразнивают. По окончанию игры сделайте неболь-
шой перерыв, чтобы участники могли обменяться впечатлениями,
затем обсудите в группе, какой из персонажей пользовался наи-
большей популярностью и почему. Закрепите результаты знаком-
ства, называя детей их реальными именами!

Игра может принять достаточно резкий характер, если пере-
дразнивание персонажа будет воспринято участником на свой
личный счет, поэтому следите, чтобы в тот момент, когда Рон
копирует Дамблдора, последний уже имитировал Гарри, т.е. по-
менял роль. Грубая ошибка ведущего может заключаться в том,
что он позволит участникам отрешиться от персонажей, и «пе-
рейти на личности». Подобный оборот неминуемо приводит к
вспышке агрессии в группе. Продолжительность игры около
30-60 минут.

Игра 5. «Экипаж». Разделите группу на две команды. Это
экипажи двух кораблей. Пусть команды выберут капитанов (от-
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метьте лидеров) и тип их судна (военное, гражданское, рыболов-
ное, весельное, парусное, паровое и т.д.). Экипажи становятся в
колонну по одному, двумя параллельными рядами. Капитан стоит
первым. По вашей команде суда «выходят в море». Команды дви-
жениями имитируют «ход корабля». С интервалом 1-2 минуты
давайте команды: «Качка», «Буря», «Штиль», следите, как ведет
себя судно: предположим, в игре участвуют парусный фрегат и
паровой сухогруз. Отмечайте, сориентировалась ли команда па-
русника, когда наступил штиль (минимум движения, в то время
как паровой сухогруз продолжает плыть намеченным курсом). Через
10-15 минут усложните команды: «Судно село на мель», «Корабль
перевернулся», «Корабль тонет, экипаж садится в шлюпки». От-
мечайте, держатся ли члены команды друг за друга, изображая
корабль, если корабль «переламывается», то на каком участке про-
исходит разрыв, когда участники устали (судите, например, по
амплитуде «качки»), отметьте диспластичных детей, детей с нару-
шениями координации и моторики.

Игра 6. «Платок». Каждому участнику выдается платок, раз-
мером по диагонали около 1 метра. Лучше, если платки изготов-
лены из шелка. На карточках написаны задания, например, сде-
лать из платка бант, завязать платок, словно это галстук, свернуть
тюрбан, изготовить сумку и т.д. Участники по очереди получают
карточки и приступают к работе. Младшим детям можно раздать
картинки-подсказки. Игра рассчитана на хорошее владение точ-
ными моторными навыками, в ходе игры вы наблюдаете за деть-
ми и делаете соответствующие диагностические выводы. Более
сложный вариант той же игры — в нитку (леску) или в парах,
когда участников просят изготовить предметы друг на друге. Са-
мый сложный вариант — работа вслепую.

Игра 7. «Буквоед». На доске пишутся длинные слова, из ко-
торых посредством удаления букв можно получить другие. Участ-
никам (командам) предлагается по очереди (очередь определяется
жребием) отнимать от слова буквы. Участнику начисляется столько
очков, сколько букв осталось в полученном им слове. Когда все
сделали первый ход, сообща решают, какую букву (буквы) убрать,
чтобы приступить к следующему ходу, например: исходное слово
«буквоед». Ход 1. Участник 1: «Минус 4 — бук» (получает 3 очка).
Участник 2: «Минус 4 — куб» (получает 3 очка). Участник 3: «Ми-
нус 3 — обед» (получает 4 очка). Участник 4: «Минус 3 — едок»
(получает 4 очка). Ведущий: «Какую букву мы удалим?» Группа:
«Букву К». Ход 2. Участник 1: «Минус 3 — дуб» (получает три
очка) и т.д.
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Игра 8. «Рыцарский турнир». Задача игры — диагностичес-
кая, игра проходит в соревновательной форме. Хорошо, если в
группе 8 человек, тогда турнир можно произвести по олимпийс-
кой системе, на выбывание. Иначе придется проводить круговой
турнир или использовать другие схемы (используйте для подбора
схем спортивные издания). Заранее заготовьте турнирную табли-
цу. Участники будут «сражаться» друг с другом в парах, которые
подбираются жребием. Проводя игру регулярно, вы получаете воз-
можность оценивать освоение материала (сравнивая продолжи-
тельность поединков и места участников в турнирной таблице).
Поединок длится до трех (пяти) «уколов». Соперники по очереди
произносят серии слов, предложения, слоги (делают выпады) ко-
торые второй участник поединка должен повторить (отразить вы-
пад). Если ему это не удается, атакующий игрок получает очко.
Задание можно усложнять, например, в ответ должны произно-
ситься синонимы (антонимы), слоги, включающие оппозицион-
ные фонемы, необходимо назвать число букв в слове и т.д. Игра
должна проходить в быстром темпе.

Игра 9. «Считалочка». Участники становятся в круг. Водя-
щий начинает в быстром темпе рассказывать считалку или про-
стое стихотворение, указывая с каждым словом на очередного иг-
рока. Если он останавливается, игрок должен повторить предыду-
щее (через одно, два, три) слово. Если ему это не удается, он
становится водящим.

Игра 10. «Разведчик». Группа разведчиков должна проник-
нуть в бункер, чтобы похитить секретные документы. Дверь в бун-
кер заперта, замок с секретом: чтобы его открыть необходимо в
правильной последовательности вставить 5 ключей. Разведчик (или
команда) действует ночью в кромешной тьме (участникам завязы-
вают глаза). Ведущий сообщает ключи и их порядок (например:
кубик-ложка-монета-кольцо-3 спички), разведчик должен их найти
(например, в большой коробке, полной различных мелких пред-
метов) и в правильном порядке (отсрочка во времени играет важ-
ную роль, см. упражнения на развитие отраженной речи) вставить
в замочные скважины (положить в стаканы, например). Анало-
гичным образом (2) просят ребенка назвать части тела человека и
животных и охарактеризовать выполняемое действие. Для этого
лучше работать вдвоем, чтобы участники по очереди выполняли
движения и называли их. Выполнять работу нужно в двух вариан-
тах: с картинками и с живыми людьми и животными. Последний
вариант легко осуществляется в игровой форме, что особенно важно
при групповых занятиях.
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Игра 11. «Бал». Участвуют минимум двое. Если игра прово-
дится в группе, участники разбиваются на пары. Участники в па-
рах имеют обозначения (А и Б, 1 и 2). По команде ведущего уча-
стники А начинают «танец» — медленно совершают плавные дви-
жения (поднимают и опускают руки и ноги, наклоняются, пово-
рачивают туловище и голову), в то время как участники Б называ-
ют вслух их движения и повторяют их сначала таким же образом,
а потом в зеркальном отражении (например, участник А подни-
мает правую руку, участник Б говорит: «Поднял правую руку»,
затем сам поднимает правую руку, затем выполняет зеркальное
движение — поднимает левую руку, описывает свое действие).
Потом участники меняются ролями.

Игра 12. «Заколдованный мир». Группа делится на две части.
Половина участников заколдованы. Они получают от ведущего
карточку с изображением предмета. Теперь они должны молча
изображать действия, которые выполняют этим предметом или
над ним. Например, участник, которому попала карточка с изоб-
ражением кенгуру, может прыгать, изображать, что ест траву, «ко-
паться» в своей сумке на брюхе и т.д. Участникам второй подгруп-
пы необходимо расколдовать первых. Для этого они должны на-
звать действия, выполняемые «заколдованным» и в итоге отга-
дать, во что он превращен. Расколдованный отдает избавителю
свою карточку. Игра идет на время. Потом подгруппы меняются
ролями. По истечении времени ведущий подводит итог, сколько
игроков кому удалось расколдовать.

Игра 13. «Мельница». Участники становятся в круг. Их зада-
ча — поднимать одну руку, если в слове, названном ведущим, есть
один из предъявленных звуков, две руки — если два, круговой
взмах обеими руками — если три. Ведущий показывает карточки с
буквами (например, «а», «с», «ш») и называет слова: «школа» (под-
нялись обе руки), «солнышко» (обе руки), «костер» (одна рука),
«пассатижи» (две руки) и т.д. Подбирая слова для игры, учитывай-
те, чтобы в них были фонемы, оппозиционные названным (пасса-
тижи — «ж-ш»)! В ходе игры фонемы и слова неоднократно меня-
ются.

Игра 14. «Телеграфист». Участникам раздаются разрезные
азбуки (в более сложном варианте — разрезные азбуки, содержа-
щие фрагменты букв). Ведущий «телеграфирует» вслух слова и
короткие фразы, участники набирают их из своих азбук (игра на
скорость). Лучше использовать несколько шрифтовых азбук.

Игра 15. «Письмо из бутылки». Ведущий сообщает участни-
кам фабулу игры: в открытом море выловлена бутылка, в которой
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содержится послание экипажа корабля, потерпевшего крушение.
Письмо написано на «трех языках». Вода, попавшая в бутылку,
испортила текст, от каждой версии письма остались только фраг-
менты (письма надо подготовить заранее), сопоставив которые
необходимо определить, где находятся потерпевшие кораблекру-
шение, чтобы отправиться им на помощь. Игру можно проводить
на время (участники должны расшифровать послание, пока ко-
манда потерпевшего крушения судна не погибла), использовать
усложняющие моменты — различное шрифтовое исполнение,
фрагментарное начертание букв, шумовые эффекты (штрихи, кляк-
сы), зеркальное начертание и т.д.

Пример:
Копия 1 (на «английском» языке): М..., эк...п...ж су...н...

«Са...т... М...р......» ...з Ли...е......у...я, п...т...р......л... ...р...ш......и...
о...о...о о. Ц...й......н, ...от...р...й ...аз...ва...т ...а...ж... ...ри Л...н...а, и
......х...д......с... ... ...ж...н......ях ......з п......д...в......ь.........ия. С......с......е
...аш... ...у...и!

(Мы, экипаж судна «Санта Мария» из Ливерпуля, потерпе-
ли крушение около о. Цейлон, который называют также Шри
Ланка, и находимся в джунглях без продовольствия. Спасите наши
души!)

Копия 2 (на «немецком» языке): К......а......ь «...а......а ...а...и...»
и... ...и......рп...л... ...а...б......с... у о. ......йл...н, и......ч... — Ш...и
...а...к..., м......я...и п...г......а...ю... б...... ......ы, п...м......ит...!

(Корабль «Санта Мария» из Ливерпуля разбился у о. Цей-
лон, иначе — Шри Ланка, моряки погибают без еды, помогите!)
— поскольку письма написаны на «разных языках» текст не обя-
зательно должен совпадать дословно. Аналогично составляются
письма на других языках. Игру можно усложнить, используя часы
без цифр на циферблате, компасы, карту, чтобы спасатели опре-
делили время крушения и курс, которым и надо следовать.

Игра 16. «Звездочет». Участникам (индивидуально или ко-
мандам) раздаются «звездные карты» — разбросанные по листу
точки, пронумерованные цифрами, выполненными различными
шрифтами, в арабском и латинском написании, часть из которым
представлены фрагментами, а часть можно получить, решив ариф-
метические задачи. Участники должны соединить точки линиями
в правильной последовательности, в результате чего на листе фор-
мируется контурный рисунок — «новое созвездие». Игру ведут на
время.

Игра 17. «Мореход». Участникам выдается карта (миллимет-
ровая бумага), на которую нужно нанести новый, еще никем не
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открытый остров. На карту нанесены уже известные участки суши.
Границы острова указываются на отдельном листке-задании та-
ким образом, чтобы найти нужные точки можно было решив ряд
арифметических заданий (например, известная точка имеет коор-
динаты 20° СШ 10° ВД, а крайняя северо-западная точка острова
на 25° южнее и на 12° к западу, т.е. лежит на 5° ЮШ 2° ЗД).
Возможен вариант, когда несколько участников наносят на карту
свои острова, которые, будучи сложены, формируют целый кон-
тинент. Такую задачу можно дать команде, успех которой опреде-
ляется точностью работы каждого участника, что стимулирует де-
тей к правильному выполнению своей части работы.

Игра 18. «Суфлер». Играют пары. В каждой паре один учас-
тник представляет артиста, который не знает роли, второй — суф-
лера. Суфлеру выдается текст, на чтение которого отводится огра-
ниченное время (2-3 минуты). Актеру вручается тот же текст, по-
ловина слов в котором пропущены. Сложность и размер текста
могут варьировать в зависимости от подготовки участника. Затем
текст сдается ведущему. Пары тянут жребий, кому выступать пер-
выми. Артист выступает, читая свой текст. Суфлер должен под-
сказывать ему пропущенные слова, вставляя их по памяти или по
контексту.

Игра 19. «Толмач». Ведущий излагает фабулу игры. В неве-
домом краю заблудилась научная экспедиция, разыскивающая
остатки древней цивилизации. У них есть несколько проводни-
ков-аборигенов из разных племен, каждый из которых владеет
двумя наречиями — своим родным и языком соседнего племени
(участники). Им посчастливилось встретить в сельве индейца, ко-
торый знает, как выбраться из чащи. Толмачи должны по цепочке
перевести его речь руководителю экспедиции (ведущему). Пере-
вод заключается в подборе синонимов. Например: Ведущий: Как
выйти к реке? Участник 1: Где дорога к реке? Участник 2: Как
найти путь к реке? Участник 3: Покажи тропу к реке! Индеец:
Проход к реке на западе. Участник 3: Тропа к реке там, где захо-
дит солнце. Участник 2: Путь к реке лежит на закат. Участник 1:
Дорога к реке там, где садится солнце и т.д.

Игра 20. «Импровизатор». Участники садятся в круг. У всех
есть листы бумаги. Ведущий рассказывает им короткую историю.
По команде ведущего все должны придумать и написать продол-
жение (участникам дается пять минут). Затем они меняются лис-
тками, передавая каждый свой листок соседу. Все по очереди за-
читывают, что придумал их товарищ. Затем в процессе обсужде-
ния вырабатывается общая версия продолжения.
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