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Введение

Учебная практика была пройдена в МДОУ №17, г. Нижний Новгород.

Основная цель детского сада – всестороннее психическое и физическое 

развитие  дошкольников,  воспитание свободного,  развитого,  ответственного 

человека, готового для жизни в обществе, в социуме.

В содержание воспитательной работы в детском саду входят следующие 

разделы:

1. Соблюдение  установленного  для  детей  раннего  возраста  режима 

дня, т. е. верное распределение в течение суток и четкая последовательность 

сна, кормления, бодрствования, смена разных видов деятельности.

2. Правильное  проведение  режимных  процессов:  кормления, 

гигиенического ухода, укладывания спать, обливания и др.

3. Проведение  индивидуальных  и  групповых  занятий,  игр,  раз-

влечений.

4. Создание условий для активной и разнообразной самостоятельной 

деятельности детей.
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Основная часть

Детский  практический  психолог  в  детском  дошкольном  учреждении 

выполняет следующие основные виды работы:

1. Психологическое  просвещение -  приобщение  педагогического 

коллектива, родителей ДОУ к психологическим знаниям.

2. Психологическая  профилактика -  предупреждение  возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии детей.

3. Психологическое консультирование -  помощь в  решении проблем, с 

которыми люди приходят к психологу сами.

4. Психодиагностика -  углубленное  проникновение  психолога  во 

внутренний  мир  ребенка.  Результаты  психологического  обследования  дают 

основание  для  заключения  о  дальнейшем  развитии  или  коррекции  ребенка, 

эффективности профилактической и консультативной работы.

5. Психокоррекция -  как устранение отклонений в  психологическом и 

личностном развитии ребенка, работа, но развитию ребенка, формированию его 

личности.

Для работы социальным педагогом, педагогом-психологом, не обходимо 

высшее  или  средне  профессиональное  образование,  педагогическое  или 

психологическое, в зависимости от должности.

В  своей  деятельности  им  необходимо  руководствоваться  различными 

законами и иными нормативными правовыми актами, положениями, и т.п.

Деятельность  социального  педагога  и  педагога–психолога  связана 

непосредственно  с  детьми,  их  семьями,  школой  и  другими  учреждениями. 

Различия  в  том,  что  деятельность  социального  педагога  в  большей  степени 

направлена  на  создание  условий  необходимых  для  нормального  развития 

воспитанников, как в семье, так и за её приделами. Это включает в себя помощь 

в  социализации,  в  профориентации,  в  формировании  нравственных  качеств, 

соблюдении  общественных  норм  и  правил,  провидении  профилактических 

мероприятий,  участвуют  в  защите  и  соблюдении  их  прав  на  жилищные 
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условия,  пособия  и  т.п.,  создают  обстановку  психологического  комфорта  и 

безопасности личности воспитанников.

Деятельность  педагога-психолога  похожа,  но  во  многом отличается  от 

деятельности  социального  педагога.  Педагог-психолог  осуществляет 

деятельность  на  правленую на  психологическое,  соматическое  и  социальное 

благополучие  воспитанников.  И  если  социальный  педагог  держит  под 

контролем, то что влияет на детей из вне, педагог-психолог, на оборот пытается 

помочь ребенку, из внутренних условий. Для этого педагог-психолог изучает 

особенности  детей,  их  интересы  и  склонности  с  целью  обеспечения 

индивидуального  подхода  в  процессе  его  воспитания  и  обучения, 

профориентации,  социализации  и  адаптации.  Педагог-психолог  проводит 

диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную, консультативную 

работу,  индивидуальную и групповую.  Педагог-психолог осуществляет свою 

деятельность со всем педагогическим составом, но чаще всего он работает в 

паре  с  социальным  педагогом.  Таким  образом,  проще  оценить  и  найти 

правильное решение.

Кабинет психолога о расположен в доступном, удобном месте, так чтобы 

его можно было легко найти. Кабинет психолога территориально изолирован. 

Он  не  может  быть  проходным  или  смежным  помещением  (например,  быть 

объединенным  со  старшим  воспитателем,  кабинетом  логопеда  и  т.п.).  По 

возможности  кабинет  лучше  разместить  вдали  от  медицинского  и 

административного кабинетов.

Важна  также  и  достаточная  звуковая  изоляция.  Надо  учитывать,  что, 

например,  близость  музыкального  или  физкультурного  залов  создаст 

повышенный  уровень  шума,  а  это  может  препятствовать  работе.  Во  время 

занятий на входной двери необходимо вывесить предупреждение о соблюдении 

тишины.

Температурный режим. Помещение должно быть теплым и в то же время 

хорошо  проветриваемым.  Желательно  иметь  установки  для  увлажнения  и 

ионизации воздуха (в связи с повышенной его сухостью в зимнее время) и для 
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кондиционирования воздуха. Оптимальной считается температура от 20 до 22° 

C.

Пространство  кабинета  должно  быть  организовано  в  соответствии  со 

спецификой  профессиональной  деятельности  психолога.  Исходя  из  этого, 

рекомендуется  деление  кабинета  на  несколько  рабочих  зон,  имеющих 

различную  функциональную  нагрузку.  Для  хранения  документации  удобно 

использовать шкаф или стеллаж.

Итак, все функциональные зоны кабинета психолога подчинены решению 

главной  задачи:  созданию  условий  для  обеспечения  психического  здоровья 

детей.

Психологическая  диагностика  как  отрасль  психологического  знания 

предназначена  для  измерения,  оценки  и  анализа  индивидуально  – 

психологических и психофизиологических особенностей человека, а также для 

выявления различий между группами людей, объединенных по какому – либо 

признаку.

Главной  задачей  диагностики  дошкольников  является  установление 

взаимосвязей между отдельными особенностями психики ребенка (познанием, 

общением, качествами личности).

Цели  психодиагностического  исследования:  изучение  тревожности 

дошкольников  и  особенностей  развития  детско-родительских  отношений  в 

семье. 

Задачи: 

1. Определить  уровень  тревожности  детей  старшего  дошкольного 

возраста.

2. Определить уровень знаний и представлений у родителей о задачах, 

содержании и методах воспитания детей. 

3. Определить  удовлетворённость  своим  положением  в  семье  самого 

ребёнка. Выяснить родительское отношение к ребёнку.

Для исследования применялись следующие методы:

- рисуночный тест “Кинетический рисунок семьи”;
6



- методика «Выбери нужное лицо»;

- тестирование родителей: “Родительское отношение к детям” (А.Я. 

Варга, В.В. Столин);

- анкета для родителей.

Исследование проводилось на базе  МДОУ № 17 г.  Нижний Новгород. 

Было обследовано 30 детей старшего дошкольного возраста и их семьи.

Рисуночный тест “Кинетический рисунок семьи”

Цель:  исследование  межличностных  отношений  в  семье  (глазами 

ребёнка) и выявление отношений в семье, вызывающих тревогу у ребёнка.

Методика  проведения:  ребёнку  предлагается  лист  бумаги,  карандаши. 

Ставится  условие:  необходимо нарисовать  свою семью так,  чтобы её  члены 

были чем-либо заняты

Информативными  особенностями  считается  качество  изображения: 

тщательность  прорисовки  или  небрежность  в  рисовании  отдельных  членов 

семьи,  красочность  изображения,  положение  объектов  на  листе, 

заштрихованность,  размеры.  Содержательными  характеристиками  рисунка 

являются: изображение деятельности членов семьи, их взаимное расположение 

по отношению друг к другу и к ребёнку, присутствие или отсутствие членов 

семьи и самого ребёнка, а также соотношение людей и вещей на рисунке.

Анализ  результатов рисунков  осуществлялся  по  следующим 

показателям:

1. Наличие беспокойства у детей об отношении к ним взрослых.

2. Эмоциональное напряжение и дистанция.

3. Дискомфорт.

4. Наличие враждебности по отношению к взрослым.

На  основании  этих  показателей  выявили  уровни  влияния  семейных 

отношений на ребёнка.

К высокому уровню детско-родительских отношений относим рисунки, 

где ребёнку комфортно в семье, на рисунке присутствуют все члены семьи, в 

центре рисунка – сам ребёнок в окружении родителей; изображает себя и 
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родителей нарядными, тщательно прорисовывает каждую линию, на лицах 

взрослых и ребёнка – улыбка, прослеживается спокойствие в позах, движениях.

Средний уровень детско-родительских отношений: отсутствие кого-либо 

из членов семьи, наличие беспокойства, ребёнок рисует себя грустным, вдали 

от  родителей,  наличие  враждебности  по  отношению  к  взрослым  через 

штриховку деталей, отсутствие некоторых частей тела (рук, рта).

Низкий  уровень  детско-родительских  отношений:  наличие  одного  из 

родителей  с  предметом,  угрожающим  для  ребёнка  (ремень),  запуганное 

выражение  лица  ребёнка,  ощущение  эмоционального  напряжения  через 

использование в рисунке тёмных красок. 

Наличие враждебности по отношению к родителям прослеживается через 

прорисовку  таких  деталей,  как  разведённые  руки,  растопыренные  пальцы, 

оскаленный рот и т.д.

Анализ  рисунков показал,  что из  30 семей к  высокому уровню детско-

родительских отношений можно отнести только 9 семей (30 %).

В  качестве  примера  разберём несколько  рисунков.  Настя  С.  помещает 

себя  в  центр  в  окружении  папы  и  мамы.  Изображает  себя  и  родителей 

весёлыми,  счастливыми,  все  линии  чётко  прорисовывает,  на  рисунке  много 

цветов.  Всё  это  свидетельствует  о  благополучии  в  детско-родительских 

отношениях.

На рисунке Гали К. изображена вся семья за ужином. На лицах взрослых 

и ребёнка – улыбки,  линии чётко прорисованы, в  позах взрослых и ребёнка 

прослеживается  спокойствие.  По  рисунку  видно,  что  девочке  в  этой  семье 

комфортно и уютно.

К среднему уровню детско-родительских отношений можно отнести 15 

семей (50 %).  В качестве примера рассмотрим рисунок Артёма С. ,  ребёнок 

нарисовал всю семью, все члены семьи улыбаются,  кроме самого Артёма (у 

него вообще отсутствует рот). Руки у всех расставлены в стороны. Всё говорит 

о том, что ребёнку не очень комфортно в этой семье.
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К низкому уровню детско-родительских отношений мы отнесли 6 семей 

(20 %). Рассмотрим в качестве примера рисунок Игоря Р., мальчик изобразил 

только  себя  и  папу,  они  достаточно  удалены  друг  от  друга,  что  говорит  о 

чувстве отверженности. Помимо этого, папа занимает достаточно агрессивную 

позицию: пуки раскинуты в стороны, пальцы длинные, подчёркнутые. Мама на 

рисунке отсутствует. Анализируя этот рисунок, можно понять, что ребёнок не 

удовлетворён своим положением в семье и отношением к нему родителей.

После того, как дети нарисовали семью, мы предложили ряд вопросов, 

ответы  на  которые  позволили  нам  выявить  причины,  вызывающие  у  детей 

тревожность в системе детско-родительских отношений:

- физическое наказание;

- отсутствие общения с родителями;

- неблагополучная  обстановка  в  семье  (алкоголизм  одного  из 

родителей);

- общение с ребёнком на повышенных тонах.

Рис.1 Результаты теста

Условные обозначения:
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 - высокий уровень детско-родительских отношений (9 детей)

 - средний уровень детско-родительских отношений (15 детей)

 - низкий уровень детско-родительских отношений (6 детей)

По  результатам  этого  теста  мы  можем  судить,  что  далеко  не  во  всех 

семьях  царит  атмосфера  положительных  детско-родительских  отношений.  В 

основном они носят переменный характер.

Итак, нами было выявлено 6 детей, не удовлетворены своим положением 

в семье. 15 детей часто испытывают дискомфорт, хотя и удовлетворены.

В результате предшествующей диагностики мы предположили, что этих 

детей не устраивают взаимоотношения с родителями.

Методика «Выбери нужное лицо» 

Эта  методика  представляет  собой  детский  тест  тревожности, 

разработанный американскими психологами Р.  Тэммл, М. Дорки и В.  Амен. 

Задача  состоит  в  том,  чтобы исследовать  и  оценить  тревожность  ребенка  в 

типичных  для него  жизненных  ситуациях,  где  соответствующее  качество 

личности  проявляется  в  наибольшей  степени.  При  этом  сама  тревожность 

рассматривается как черта личности, функция которой состоит в обеспечении 

безопасности  человека  на  психологическом  уровне  и  которая  вместе  с  тем 

имеет отрицательные следствия. Они заключаются, в частности в торможении 

активности  ребёнка,  направленной  на  достижение  успехов.  Высокая 

тревожность сопровождается обычно высокоразвитой потребностью избегания 

неудач, что существенно препятствует стремлению к достижению успехов.

Тревожность,  испытываемая  человеком по  отношению к  определённой 

ситуации, не обязательно будет точно так же проявляться в другой социальной 

ситуации,  и  это  зависит  от  отрицательного  эмоционального  опыта, 

приобретенного  ребёнком  в  данной  и  иных  жизненных  ситуациях.  Именно 

отрицательный эмоциональный опыт повышает и порождает тревожность как 

черту личности и тревожное, беспокойное поведение ребёнка.

Повышенный  уровень  личностной  тревожности  свидетельствует  о 

недостаточно хорошей эмоциональной приспособленности, адаптированности 
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ребёнка  к  жизненным  ситуациям,  вызывающим  беспокойство. 

Психодиагностика  тревожности  оценивает  внутреннее  отношение  данного 

ребёнка к определённым социальным ситуациям, дает полезную информацию о 

характере взаимоотношений, сложившихся у данного ребёнка с окружающими 

людьми, в частности в семье, в детском саду.

Психодиагностический  изобразительный  материал  в  этой  методике 

представлен серией рисунков размером 8,5 х 11 см. Каждый рисунок сюжетно 

представляет  собой  некоторую  типичную  для  жизни  ребёнка-дошкольника 

ситуацию. Каждый из  описанных рисунков выполнен в  двух вариантах:  для 

мальчиков  (на  рисунке  изображён  мальчик)  и  для  девочек  (на  рисунке 

представлена девочка). В процессе тестирования испытуемый идентифицирует 

себя  с  ребёнком  того  же  пола,  что  и  он  сам.  Лицо  данного  ребёнка  не 

прорисовано полностью, дан лишь общий контур его головы.

Каждый  рисунок  снабжен  двумя  дополнительными  изображениями 

детской головы, по размерам точно соответствующими контуру лица ребенка 

на  рисунке.  На  одном  из  дополнительных  изображений  представлено 

улыбающееся лицо ребёнка, а на другом — печальное.

Предлагаемые  рисунки  изображают  типичные  жизненные  ситуации,  с 

которыми сталкиваются дети-дошкольники и которые могут вызывать у них 

повышенную тревожность. Так, например, рис. 1 (игра с младшими детьми), 

рис.  5  (игра  со  старшими детьми)  и  рис.  13  (ребёнок  с  родителями)  имеют 

положительную эмоциональную окраску. Рис. 3 (объект агрессии), рис. 8 (выго-

вор),  рис.  10  (агрессивное  нападение)  и  рис.  12  (изоляция)  имеют 

отрицательную  эмоциональную  окраску.  Рис.  6  (укладывание  в  постель  в 

одиночестве),  рис.  7 (умывание),  рис.  9 (игнорирование),  рис.  11 (собирание 

игрушек) и рис. 14 (еда в одиночестве) имеют двойной эмоциональный смысл, 

который может быть как положительным, так и отрицательным. 

Предполагается, что выбор ребёнком того или иного лица будет зависеть 

от  его  собственного  психологического  состояния  в  момент  проведения 

тестирования.
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Двусмысленные  рисунки  в  методике  имеют  основную  «проективную» 

нагрузку. То, какой смысл придаёт ребёнок именно этим рисункам, указывает 

на  типичное  для  него  эмоциональное  состояние  в  подобных  жизненных 

ситуациях.

В процессе психодиагностики рисунки предъявляются ребёнку в строгой 

последовательности,  один  за  другим.  Показав  ребёнку  рисунок, 

экспериментатор  к  каждому  из  них  даёт  инструкцию  —  разъяснение 

следующего содержания:

К рис. 1.  Игра с младшими детьми: «Как ты думаешь, какое у ребёнка 

будет лицо, весёлое или печальное? Он (она) играет с малышами».

К рис. 2. Ребёнок и мать с младенцем: «Как ты думаешь, какое лицо будет 

у  этого ребёнка:  печальное или весёлое?  Он (она)  гуляет  со  своей мамой и 

малышом».

К рис.3 .  Объект агрессии: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребёнка: весёлое или печальное?»

К рис.4.  Одевание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: 

весёлое или печальное? Он (она) одевается».

К рис.5. Игра со старшими детьми: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) играет со старшими детьми».

К рис. 6. Укладывание спать в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо 

будет у этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) идёт спать».

К рис.7. Умывание: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: 

весёлое или печальное? Он (она) в ванной».

К рис. 8.  Выговор: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: 

весёлое или печальное?»

К рис.  9.  Игнорирование:  «Как ты думаешь,  какое лицо будет у  этого 

ребёнка: весёлое или печальное?»

К рис. 10. Агрессивное нападение: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребёнка: весёлое или печальное?»
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К рис.11. Собирание игрушек: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого 

ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) убирает игрушки».

К рис.12. Изоляция: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого ребёнка: 

весёлое или печальное?»

К рис.13.  Ребёнок с родителями: «Как ты думаешь, какое лицо будет у 

этого ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) со своими мамой и папой».

К рис. 14. Еда в одиночестве: «Как ты думаешь, какое лицо будет у этого

ребёнка: весёлое или печальное? Он (она) ест».

Выбор ребёнком соответствующего лица и его словесные высказывания 

фиксируются в специальном протоколе (табл. 1).

Протоколы,  полученные  от  каждого  ребёнка,  подвергаются  далее 

анализу, который имеет две формы: количественную и качественную.

Количественный  анализ  состоит  в  следующем.  На  основании данных 

протокола  вычисляется  индекс  тревожности  ребёнка  (ИТ),  который  равен 

выраженному  в  процентах  отношению  числа  эмоционально-негативных 

выборов к общему числу рисунков.

ИТ = Количество эмоционально негативных выборов / 14 * 100% 

По индексу тревожности (ИТ) дети в возрасте от 3,5 лет до 7 лет условно 

могут быть разделены на три группы:

1. Высокий уровень тревожности. ИТ по величине больше 50%.

2. Средний уровень тревожности. ИТ находится в пределах от 20% до 50 

%.

3. Низкий уровень тревожности. ИТ располагается в интервале от 0% до 

20%.

В ходе  качественного  анализа  каждый ответ  ребёнка (второй столбец 

протокола)  анализируется  отдельно.  На  основе  такого  анализа  делаются 

выводы относительно эмоционального опыта общения ребёнка с окружающими 

людьми и того следа, который этот опыт оставил в душе ребёнка. Особенно 

высоким проективным значением в этой связи обладают рис.4  (одевание),  6 

(укладывание в постель в одиночестве), 14 (еда в одиночестве). Дети, в этих 
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ситуациях  делающие  отрицательные  эмоциональные  выборы,  с  высокой 

степенью  вероятности  будут  обладать  высоким  ИТ.  Дети,  делающие 

отрицательные эмоциональные выборы в ситуациях, изображенных на рис. 2 

(ребёнок и мать с младенцем), рис. 7 (умывание), рис. 9 (игнорирование) и рис. 

11  (собирание  игрушек),  с  большой  вероятностью  получат  высокий  или 

средний индекс ИТ.
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Таблица 1

Протокол к методике «Выбери нужное лицо»

Имя ребенка:____________ Возраст ребенка:__________
Дата проведения обследования:_____________
Номер и содержание рисунка Высказывания 

ребенка
Выбор лица

веселое печальное
1. Игра с младшими детьми
2.  Ребенок  и  мать  с 
младенцем
3. Объект агрессии
4. Одевание
5. Игра со старшими детьми
6.  Укладывание  спать  в 
одиночестве.
7. Умывание
8. Выговор
9. Игнорирование
10. Агрессивное нападение
11. Собирание игрушек
12. Изоляция
13. Ребенок с родителями
14. Еда в одиночестве.

Уровень тревожности дошкольников

низкий уровень 
тревожности

средний уровень 
тревожности

высокий уровень 
тревожности

Рис. 2 Уровень тревожности дошкольников
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Высокий уровень тревожности обнаружен почти у половины детей (49%), 

низкий – у 25% детей и средний – у 26% воспитанников.

Заключение

За  время  прохождения  практики  мною  была  проведена  следующая 

работа:

 -Знакомство  с  персоналом  детского  сада  и  укладом  организационной 

работы;

 -Знакомство  с  педагогической  деятельностью,  документацией, 

предметно-развивающей средой кабинета педагога-психолога;

 -  Знакомство  и  анализ  работы педагога-психолога  с  воспитателями и 

родителями МДОУ;

 -Проведены наблюдения и сделан анализ занятий педагога-психолога с 

детьми/воспитателями/родителями;

 -Проведено наблюдение и проанализированы занятия студента;

 -Проведена диагностика развития психических процессов и составление 

заключения на ребенка средней и старшей группы;

-Проведена работа с родителями детей, имеющих нарушения в развитии;

 -Разработан индивидуальный  план работы с ребенком по результатом 

проведенной диагностики.

На  практике  я  ознакомилась  с  работой  педагога-психолога,  с 

документацией

В ходе психодиагностического исследования я получила большой опыт 

работы с детьми, опыт с составлением документации (протоколы, заключения, 

характеристики) и выбора диагностических процедур. 

В ходе работы с детьми и педагогами МДОУ трудностей не возникло, 

педагог-  психолог  подошел к  моей деятельности с  пониманием. Трудностей 

при прохождении практики не возникло.  Полученный опыт  мной на данной 

практике, несомненно, пригодиться мне в дальнейшем, при построении своей 

профессиональной деятельности.
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Приложение

Конспект индивидуального психокоррекционного занятия с воспитанником 4-5 лет №2

Варенов  Дмитрий  Константинович,  07.09.2007,  ЗПР,  недостатки  эмоционально-

волевого развития(тревожность, неуверенность), нарушение мелкой моторики, недостаточно 

развито мышление, не достаточно сформировано внимание, нарушение речевого развития 

_________________

Тема: Несуществующее доброе животное 

Направленность: личностно-эмоциональные особенности 

Коррекционная  задача: дифференциация  тревожности  и  неуверенности,  их 

дальнейшая стабилизация.

Средства: изобразительные, экспрессивные, вербально-коммуникативные.

Форма: индивидуальная

Материал: 

1. Цветные карандаши (краски, фломастеры);

2. Музыкальное сопровождение.

Ход занятия

Часть 1. Рисунок 

Ребенку предлагается отправиться в  путешествие  по сказочному лесу, где обитают 

только добрые существа, а также нарисовать доброе животное, которое живет в сказочном 

лесу.

Инструкция задается психологом в свободной форме.

Часть 2. Беседа

Когда рисунок закончен, ребенку предлагается рассказать об изображенном образе в 

процессе рисования.

Стимулирующие вопросы:

а)  Кто/что  это?  Почему  он/оно  доброе?  Кого  он/как  его  зовут?  Какое  у  него 

поведение? С кем он/оно дружит?

б) Что ты чувствовал, когда рисовал? Что вспоминал? О чем думал?

в) Почему выбрал эти цвета, линии?

Часть 3. Экспрессивная пауза

«Волшебный сон»

Реснички опускаются…

Глазки закрываются…

Мы спокойно отдыхаем…
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Сном волшебным засыпаем

Напряжение улетела…

И расслаблено всё тело

Будто мы лежим на травке

Греет солнышко сейчас

Руки теплые у нас

Дышится легко…ровно…глубоко…

Нам понятно, что такое

Состояние покоя.

Хорошо нам отдыхать

Но пора уже вставать

Потянуться, улыбнуться.

Все открыть глаза и встать.

Заключительная часть (рефлексия, проверка экологичности коррекционной работы)

Итог проведенного занятия

Варенов  Д.К.  проявил  интерес  к  поставленному  заданию,  усвоение  программного 

материал  среднее,  ребенок  лучше стал  усваивать  материал  чем на  предыдущем занятии. 

Рекомендуется дальнейшее проведение комплекса занятий данного направления
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