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РЕФЛЕКСИЯ
 
 КАК
 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
 КОМПЕТЕНЦИЯ
ПЕДАГОГА
 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
 
 ОБРАЗОВАНИЯ

ПОНКРАТОВА
М.Н.,�методист�ГБУДО�«Брянс�ий�областной�"#бернаторс�ий

Дворец�детс�о"о�и�юношес�о"о�творчества�имени�Ю.А.�Га"арина»

"орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

Умение� #читься� �а�� потребность� в� самосовершенствовании� является� одной

из�ф#ндаментальных�основ�в�профессии�преподавателя.�Педа"о"�дополнитель-

но"о�образования�должен�#меть�обращаться���себе,���своем#�вн#треннем#�мир#,

понимать�мотивы�собственных�действий.�Именно�поэтом#�рефле�сия�а�т#альна

и�даже�обязательна�для�педа"о"ов�дополнительно"о�образования.

Ключевые
 слова:
 рефле�сия,� виды�рефле�сии,�формы�рефле�сии,� рефле�-

сивная��омпетентность,�рефле�сивный�пра�ти�#м,�самохара�теристи�а.

The� ability� to� learn� as� a� need� for� self-improvement� is� one� of� the� fundamental

foundations� of� the� teaching�profession.� A� teacher� of� additional� education� should

be�able�to�address�himself,�his�inner�world,�and�understand�the�motives�of�his�own

actions.�That�is�why�reflection�is�relevant�and�even�mandatory�for�teachers�of�additional

education.

Keywords:
reflection,�types�of�reflection,�forms�of�reflection,�reflexive�competence,

reflexive�practice,�self-�characterization.

Основная� цель� современно�о� образования� –� соответствие� а�т альным

и�перспе�тивным�потребностям�личности,�общества�и��ос дарства,�под�отов�а

разносторонне�развито�о� �ражданина,� способно�о� �� социальной�адаптации

в�обществе,�начал �тр довой�деятельности,�самообразованию�и�самосовер-

шенствованию.�Свободно�мыслящий�педа�о�,� про�нозир ющий�рез льтаты

своей�деятельности�и�моделир ющий�образовательный�процесс,� является

�арантом�достижения�поставленных�целей�по�образованию�детей�и�подрост-

�ов.�Именно� поэтом � в� настоящее� время� спрос� на� �он� рентоспособно�о

�валифицированно�о,� творчес�и�мысляще�о,� преподавателя,� способно�о

воспитывать�личность�в�современном,�динамично�меняющемся�мире,�рез�о

повысился�не�толь�о�в�высшей�и�общеобразовательной�ш�олах,�но�и�в�сфере

дополнительно�о�образования.

Современный�профессиональный�стандарт�педа�о�а�форм лир ет�новые

образовательные�потребности�не�толь�о�ш�ольно�о� чителя,�но�и�педа�о�а,

чья�деятельность� направлена�на�развитие� творчес�о�о,� на чно�о,� исследо-

вательс�о�о� потенциала� об чающихся:� высо�ая� предметная� и�методиче-

с�ая� под�отов�а,�  мение� применять� на� пра�ти�е� психоло�ичес�ие� знания;

Ñîâðåìåííûé ó÷èòåëü
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владение�современными�педа�о�ичес�ими�и�информационными�техноло�ия-

ми,� а� та�же� эффе�тивные�методи�и� для�  спешной� работы� с� различными

�ате�ориями�детей�–�дале�о�не�полный�перечень�требований.

Умение�  читься� �а�� потребность� в� самосовершенствовании� является

ф ндаментальной� в� профессии� преподавателя.� Педа�о�� дополнительно�о

образования�должен� меть�обращаться���себе,���своем �вн треннем �мир ,

понимать�мотивы�собственных�действий�и� при� этом�на чить� осознанности

своей� деятельности� об чающихся.�Именно� поэтом � рефле�сия� а�т альна

и�даже�обязательна�для�педа�о�ов�дополнительно�о�образования.

Постараемся��орот�о�разобраться�в�терминоло�ии.

Термин� «рефле�сия»� (правильно� �оворить� «рефл �е�сия»� –�  дарение� на
второй�сло�)�произошёл�от�латинс�о�о�слова�reflecto,�что�значит�обращение

назад.�Простым�язы�ом�–�это�навы���онцентрировать�внимание�и�собствен-

ные�мысли:�оценивать�свои�пост п�и,�принимать�решения,�осознавать�свои

ч вства,�эмоции�и�ощ щения,�а�та�же�происходящее�во�р �,�запланирован-

ное�или�не�запланированное.

Учёные�предла�ают�более�десят�а��лассифи�аций�рефле�сии.�Мы�остано-

вимся�на�одной�из�них�–�по�ф н�ции.

Философс�ая�рефле�сия�–�инстр мент�для�размышлений�о�смысле�жизни.

На�чная� рефле�сия� направлена� на� исследование� на чных� методов,

способов,�теоретичес�их�обоснований.

Социальная� рефле�сия�–� размышления� на� тем � «что� д мают� обо�мне

др �ие�люди».�Способность� видеть�себя�ч жими��лазами.

Интелле�т�альная�рефле�сия�необходима�для�поис�а�различных�решений

одной�и�той�же�задачи.�Это�способность�вариативно�мыслить.

Комм�ни�ативная�рефле�сия�позволяет�решать�проблемы,�возни�ающие

при�взаимодействии�с�соци мом.

Личностная� рефле�сия�использ ется� при� необходимости� собственно�о

познания,��орре�ции�сознания.

В� психоло�ии� общения� рефле�сия� –� это� познание� и� анализ� взаимо-

действия�индивидов�в�соци ме.

Педа�о�ичес�ая� рефле�сия�–� постоянный� анализ� собственной� профес-

сиональной� деятельности,� сопоставление� её� с� опытом�др �их� и� достиже-

ниями�в�педа�о�ичес�ой�на �е,��ритичес�ая�оцен�а�своих� спехов�и�не дач,

соединение�теории�с�пра�ти�ой.

Роль� рефле�сии� чрезвычайно� важна� в� осмыслении� педа�о�ом� свое�о

профессионально�о�опыта.�Ведь�известно,�что�использ ется�не�сам�по�себе

опыт,�а�вывод,�сделанный�на�е�о�основе,�применённый�на�пра�ти�е.�Более

то�о,�именно�соединение�опыта�профессионала�и�е�о�рефле�сии�даёт��люч

��развитию�профессионально�о�мастерства:�«опыт�+�рефле�сия�=�развитие».

Развитие� профессионально�о� сознания� и� самосознания� педа�о�ов

а�т ально,�та���а��рефле�сивная��омпетентность�признаётся�в�современном
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профессиональном�сообществе�необходимой�составляющей�профессиональ-

ной�педа�о�ичес�ой�и�психоло�ичес�ой�деятельности.�Педа�о�,�в�том�числе

и�педа�о��дополнительно�о�об чения,�должен�не� толь�о� владеть� техни�ами

и�методами�оцен�и�процесса�об чения,�е�о�этапов,�подходов�и�техноло�ий,

оцен�и��ачеств�об чающихся�и�их�деятельности,�навы�ами�саморефле�сии,

но�и�на чить�этом �в�большей�или�меньшей�степени�своих� чени�ов.

Рефле�сивная� �омпетентность� –� это� способность� педа�о�а� �� анализ 

свое�о� педа�о�ичес�о�о� взаимодействия� со� сложившейся� педа�о�ичес�ой

сит ацией,�с�тем,�что�составляет�педа�о�ичес� ю�сит ацию:�он�сам,�воспи-

танни�и,�цель,�содержание,�арсенал�педа�о�ичес�их�методов�и�средств�и�т.д.

Это�профессиональное� �ачество� личности,� позволяющее�наиболее� эффе�-

тивно�и�аде�ватно�ос ществлять�рефле�сивные�процессы,�что�обеспечивает

процесс�развития�и�саморазвития,�способств ет�творчес�ом �подход ���про-

фессиональной�деятельности,�достижению�её�ма�симальной�эффе�тивности

и�рез льтативности.

При�развитии�рефле�сивной� �омпетентности�необходимо�обратить� вни-

мание�на�развитие��омпетенций�самих�педа�о�ов�и�формирование�профес-

сионально-методичес�их� мений�по�развитию�рефле�сивных� мений�об ча-

ющихся.�Под�профессиональной��омпетенцией�педа�о�а�в�развитии� чебной

рефле�сии� �об чающихся�понимается�целостный��омпле�с�связанных�с�раз-

витием�  чебной� рефле�сии� ценностей,� личностных� хара�теристи�,� знаний

и� профессиональных� действий,� позволяющих� педа�о�ам� выполнять� целе-

направленн ю,� осмысленн ю,� эффе�тивн ю� деятельность� по� развитию

 чебной�рефле�сии�детей�и� профессионально� совершенствоваться� самим

в�данной�сфере.

Выделяют�три�формы�рефле�сии,��оторые�зависят�от�направленности:

–�сит�ативная� –� анализ� происходяще�о� в� настоящем� времени� (Сейчас

я��отовлюсь���очередном �занятию�в�объединении�и�выстраиваю�е�о�в�един-

стве�подходов,�заявленных�в�рабочей�про�рамме.);

–�ретроспе�тивная�–�оцен�а�прошло�о�опыта.�Эта�форма�важна�тем,�что

мы�делаем�полезные� выводы,� основываясь� на�  моза�лючениях� о� прошлых

событиях� (Вчера� я� �отовился� �� занятию,� и�мне�было� недостаточно� толь�о

имеющихся� знаний.�Поэтом � се�одня� я� работаю,� использ я�методичес�ие

материалы�более�опытных��олле��и�др �ие�информационные�источни�и.);

–�перспе�тивная�–�обд мывание,�планирование�б д ще�о,�под�отов�а�себя

��б д щим�событиям�(Для�повышения��ачества�проведения�занятий�я�пред-

лож ��олле�ам�создать�в�след ющем� чебном��од �рабоч ю��р пп ,��де�мож-

но�б дет�обмениваться�опытом,�пополнять�методичес� ю��опил� ,�совместно

решать�возни�ающие�проблемы.).

Педа�о�ичес�ая�рефле�сия�помо�ает�и�педа�о� ,�и�об чающем ся�в�само-

�онтроле,� самооцен�е,� саморе� лировании� и� формировании� привыч�и

��осмыслению�событий,�сит аций,�проблем.
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Рефле�сивные� процессы� в� профессиональной� деятельности� педа�о�а

проявляются�в�след ющем:

–�во-первых,�в�процессе�пра�тичес�о�о�взаимодействия�педа�о�а�и�об ча-

ющихся,� �о�да� первый� стремится� аде�ватно� понимать� и� целенаправленно

ре� лировать�мысли,�ч вства�и�пост п�и�ребят;

–�во-вторых,�в�процессе�прое�тивной�деятельности�об чающихся,� �о�да

педа�о��разрабатывает�цели�об чения�и��онстр �тивные�схемы�их�достиже-

ния,�причём�разрабатывает�их�с�  чётом�особенностей� �аждо�о�об чаемо�о

и�возможностей�е�о�продвижения�и�развития;

–�в-третьих,�в�процессе�самоанализа�и�самооцен�и�педа�о�ом�собствен-

ной�деятельности�и�само�о�себя��а��её�с бъе�та.�Этот�аспе�т�педа�о�ичес�ой

рефле�сии�является�наиболее�значимым,�та���а��он�позволяет�осмыслить�свою

профессиональн ю�деятельность�и�своё�место�в�ней,��ритичес�и�относиться

��самом �себе�и�на�основе�это�о�пытаться�изменить�своё�поведение,�отноше-

ние���о�р жающим,���процесс �и�рез льтатам�деятельности.

Без�постоянно�о�анализа�и�самоанализа�невозможно��л бо�о�осознавать

возни�ающие�в�пра�ти�е�проблемы,�правильно�выбирать�п ти�их�решения,

�ритичес�и�оценивать�и��орре�тировать�пол ченные�рез льтаты.�Ведь�толь�о

рефле�сир я,�возможно�смотреть�на�свои�действия�с�позиции�др �их�людей,

принять�во�внимание�разные�точ�и�зрения,�что�является�одним�из��омпонен-

тов�педа�о�ичес�ой�рефле�сии.

Рез льтатами�об чения�в�системе�дополнительно�о�образования�являют-

ся�не�толь�о�предметные,�но�и�личностные,�метапредметные,�а�та�же�созда-

ние�портфолио.�Заметьте,�не�толь�о�об чающе�ося,�но�и�педа�о�а.�Се�одня

а�т ален�ориентир�на�формирование�аде�ватной�самооцен�и�педа�о�а�и�об -

чающе�ося,� чёт�динами�и�рез льтатов�об чения�детей�относительно�самих

себя,�оцен�и�промеж точных�рез льтатов�об чения.

Рефле�сивное� отношение� педа�о�а� �� собственной�деятельности�может

проявляться� в� самых�различных� сит ациях.�Он�не�может�не� анализировать

и�не�оценивать�то�о,�что�делает�сам,�а�та�же�е�о��олле�и�и�сами�об чающиеся.

Профессиональн ю�деятельность�педа�о� �стоит�выстраивать�по�ал�оритм 

рефле�сии:

–�Что�я�делаю? –�Почем �я�понял�именно�та�?

–�Ка��я�это�делаю? –�Че�о�я�не�понял?

–�Почем �и�зачем�я�это�делаю? –�Что�я�хотел�бы�изменить?

–�Что�я�понял?

Учить�анализировать�свою�деятельность�об чающихся�можно�на��аждом

этапе�занятия.�При�планировании�занятия�об чающиеся�форм лир ют�цель

и�определяют�способы�достижения�намеченной�цели.

В�пра�тичес�ой�деятельности�  чебные�действия�ос ществляются�по�на-

меченном � план � с� применением� �р пповых�или�индивид альных�методов

рефле�сии.
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При�ос ществлении��онтроля�(диа�ностичес�о�о,�промеж точно�о,�поэтап-

но�о,�ито�ово�о)�применяются�формы�само�онтроля,�взаимо�онтроля.

На�основании�проведённо�о��онтроля�об чающихся�форм лир ют�затр д-

нения�и�ос ществляют��орре�цию�самостоятельно�(с�послед ющей�провер-

�ой�педа�о�ом).

Учащиеся�дают�оцен� �деятельности�по�её�рез льтатам�(самооценивание,

оценивание�рез льтатов�деятельности�товарищей,�работы�в��р ппе).

Чтобы�материал�не�по�азался� слиш�ом� теоретизированным�и�малопри-

менимым� на� пра�ти�е,� предла�аем� нес�оль�о�  пражнений� на� развитие

педа�о�ичес�ой�рефле�сии.

Рефле�сивныйпра�ти��м«Мои�чителя»

Задание�1
Попытайтесь�мысленно� верн ться� в� свои�ш�ольные� �оды.� Вспомните

имена� дв х-трёх�  чителей� или� педа�о�ов� дополнительно�о� образования,

�оторых� вы� считали� наиболее� способными,�  спешными� и� �оторые� вам

действительно�нравились.

Запишите� их� имена� или� инициалы� и� поразмышляйте� письменно� над

след ющими�вопросами:

1.�Ка��вы�д маете,�почем �ваши� чителя�смо�ли�добиться� спеха�в�своей

работе?�Ка�ой�предмет�они�вели?�Способствовал�ли�сам�предмет�их� спех ?

2.�Были�ли��а�ие-либо�обстоятельства,��оторые�бла�оприятствовали�про-

фессиональном � спех �ваших�любимых� чителей�(особенности�их�личности,

яр�ие�специальные�способности,�привле�ательная�внешность�и�т.п.)?

3.�Если�бы�вы� чились� �них�се�одня,�вы�бы�та��же�считали�их�замечатель-

ными� чителями?

4.� Ка�� вы� д маете,� ваши� одно�лассни�и� тоже� ценили� этих�  чителей?

Были� ли�  чени�и� в� вашем� �лассе,� �оторые� не� разделяли� ваше�мнение?

Если�да,�то�чем�ещё�эти�ребята�отличались�от�вас?

Задание�2
Вспомните,� были� ли�  � вас�  чителя,� �оторые� вам� чем-то� не� нравились

и��оторых�вы�не�считали�профессиональными?�Если�да,�то�запишите�в�тетра-

ди�их�инициалы�и��рат�ие�ответы�на�след ющие�вопросы:

1.�Под майте,�почем �вы�запомнили�этих� чителей�именно�в�та�ом��аче-

стве?�Может�быть,�вы�были�слиш�ом�пристрастны���ним?

2.� Ка�ой� предмет� преподавал� �аждый� из� этих�  чителей?�Может� быть,

для�вас�всё�дело�было�в�предмете?

3.�Были�ли��а�ие-то�особые�обстоятельства,��оторые�помешали�данным

 чителям�добиться� спеха�(свойства�их�личности,� ровень�профессиональной

под�отов�и,�особенности�личной�жизни,�внешность�и�т.п.)?
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4.�Ка�� вы�д маете,�большинство�ваших�одно�лассни�ов�были� та�о�о�же

мнения�о� них?�Может�быть,� �ом -то� из� ваших� одно�лассни�ов� они� нрави-

лись?�Если�та�,�то�чем�эти�ребята�отличались�от�вас?

5.� Если� честно�и�без� старых�обид,� вы�и� сейчас� считаете� этих�  чителей

не дачни�ами?

Задание�3
Сравните�оба�спис�а�и�ваши�размышления:

1.�Под майте,�почем �одни�добились� спеха�и�бла�одарной�памяти� чени-

�ов,�а�др �ие�не�смо�ли�это�о�достичь?

2.�Проанализир йте,�в��а�ой�степени�ваши�ш�ольные�впечатления�о�азы-

вают� влияние� на� ваши� се�одняшние� представления� о� процессе� об чения,

о�роли�педа�о�а,�о�роли� чени�а?�Осознаёте�ли�вы�это�влияние?

Задание�4
Постарайтесь� отрефле�сировать� своё� профессиональное� поведение,

например,�в�сит ации,��о�да�вам�надо�оценить�работ �об чающе�ося.

1.� Есть� ли�  � вас� �а�ие-либо� свои� правила� или� принципы,� �оторых� вы

придерживаетесь,� �о�да� решаете� это?�Например,� если� вы� сомневаетесь

в�оцен�е,�вы�решаете�«в�польз �ребён�а»�или�«в�польз �объе�тивности»?

2.�Зад майтесь,�от� да� �вас�это�правило?�Может�быть,�от�ваших� чите-

лей?�То�да�от� �а�о�о�из�них:� то�о,� �отором �доверяли�и�любили,�или�то�о,

�оторо�о�побаивались�и�не�любили?�Ко�о�из�ваших�педа�о�ов�вы�невольно

воспроизводите�в�своём�поведении?�Почем ?

3.�Под майте,� �а�им�педа�о�ом�вы�сами�являетесь�для� своих�  чени�ов,

�а��они�вас�воспринимают�и�оценивают?

Отвечать� на� эти� вопросы� тр дно.� Приходится� преодолевать� инерцию

привычно�о�и�предпринимать� силие�вз�лян ть�на�себя�со�стороны,�оценить

и,�быть�может,�признать�свои�забл ждения,�ошиб�и…

Задание�5
Создание�очер�а�самохара�теристи�и.

Очер��о�себе�пишется�в�свободной�форме,�причём�в�третьем�лице.�Пиши-

те�этот�очер�,�использ я�не�толь�о�с бъе�тивные�знания�о�себе,�но�ещё�сде-

лайте�анализ�ценностей�и��ачеств�личности,��оторые�проявляются�в�работе,

оцен� � �олле�� и�  чащихся� и� т.п.�Оценивая� настоящее� время,� вы�можете

 видеть,�что�че�о-то�не�хватает�или�что-то�проходило�или�проходит�не�та�,

�а��хотелось�бы.�Опишите�это.

Вы�можете�по�азать�развитие�событий�в�б д щем,�т.е.�запланировать�из-

менения.�Работайте�сначала�с�ценностями,�потом�с��омпетентностью,�потом

со�значимыми�отношениями.�С�онстр ир йте�ваш �позитивн ю�перспе�тив ,

продолжите�очер��о�вашем�б д щем�на�ближайшие�5,�10,�15,�…�лет.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
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 ИНВАЛИДОВ

МАЛЛЕР
А.Р.,
�.п.н.,�доцент,�ФГАОУ�ДПО�«Центр�реализации�"ос#дарственной

образовательной�полити�и�и�информационных�техноло"ий»,�Мос�ва,

КИСЛЫХ
С.И.,
ст#дент�а�4��#рса�фа�#льтета�р#сс�о"о�язы�а�и�литерат#ры

Мос�овс�о"о�педа"о"ичес�о"о� "ородс�о"о�#ниверситета

В�методичес�их�ре�омендациях�рассматриваются�вопросы�проведения�#ро�ов,

посвящённых�Межд#народном#� дню� инвалидов� (3� де�абря)� в� общеобразо-

вательных� ор"анизациях.�Об#чающиеся� зна�омятся� с� особенностями� людей

с�инвалидностью,�Конвенцией�о�правах�инвалидов,�с�правилами�толерантно"о

отношения� в� соци#ме� �� людям� с� о"раниченными� возможностями� здоровья.

В�работе�приведена�примерная� стр#�т#ра� #ро�ов,� посвящённых�Межд#народ-

ном#�дню�инвалидов,�даются�пра�тичес�ие�задания�для�об#чающихся,�рассмат-

риваются�жизненные� сит#ации,� способств#ющие�формированию�и� развитию

#�детей�эмпатии���людям�с�инвалидностью.�Имеется�приложение,�содержащие

"лоссарий.

Ключевые
слова:�Межд#народный�день�инвалидов,�Конвенция�о�правах�инва-

лидов,�люди�с�о"раниченными�возможностями�здоровья,�соци#м,�толерантность.

The�guidelines�address�the�issues�of�conducting�lessons�dedicated�To�the�international

day�of� persons�with� disabilities� (December�3)� in�General� education�organizations.

Students�are�introduced�to�the�peculiarities�of�people�with�disabilities,�the�Convention

on� the� rights� of� persons�with� disabilities,� and� the� rules� of� tolerance� in� society

for�people�with�disabilities.�The�paper�provides�an�approximate�structure�of�lessons

dedicated�to�the�International�day�of�disabled�people,�gives�practical�tasks�for�students,

examines�life�situations�that�contribute�to�the�formation�and�development�of�children’s

empathy�for�people�with�disabilities.�There�is�an�Appendix�containing�a�Glossary.

Keywords:�international�day�of�disabled�people,�Convention�on�the�rights�of�persons

with�disabilities,�people�with�disabilities,�society,�tolerance.

В�настоящее�время�бла�одаря�межд народным�и�отечественным�за�оно-

дательным�а�там,�а�та�же�средствам�массовой�информации�проблема�инва-

лидности�приобрела�широ� ю�социальн ю�значимость.�В�обществе�и�в�обра-

зовательных�ор�анизациях� вопросам�воспитания,� об чения�и� социализации

инвалидов�  деляется�большое�внимание:� совершенств ются�ор�анизацион-

ные�формы�их� частия�в�различных�аспе�тах�жизни,�из чаются�потенциаль-

ные�способности�в�образовании�и�овладении�различными�формами�тр довой

деятельности,�исслед ются�возможности�инте�рации�этих�людей�в�соци м.

В�лючение� (ин�люзия)� людей� с� инвалидностью� в�жизнь� общества� по-

степенно� становится�ма�истральной� линией� социально�о� развития� нашей

Êîððåêöèîííàÿ  øêîëà
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страны.�При�этом�процессы�инте�рации�прямо�связаны�с�отношением�соци -

ма���людям�с�инвалидностью.�Несомненно,�в�последние��оды�мно�ое�сделано

в�плане�защиты�прав�инвалидов,�в�лючения�их�в�социо� льт рное�простран-

ство�жизни�(см.�Федеральный�за�он�«О�социальной�защите�инвалидов�в�Рос-

сийс�ой�Федерации»�(2009��.);�Федеральный�за�он�«О�ратифи�ации�Конвен-

ции� о� правах� инвалидов»� (2012� �.);�Федеральный� за�он� «Об� образовании

в�Российс�ой�Федерации»�(2013��.)�и�др.).

Важнейшим� до� ментом� является� «Конвенция� о� правах� инвалидов»,

общими�принципами��оторой�провоз�лашаются:

–� важение�прис ще�о�челове� �достоинства,�е�о�личной�самостоятель-

ности,�в�лючая�свобод �делать�свой�собственный�выбор,�и�независимости;

–�отс тствие�дис�риминации;

–�полное�и�эффе�тивное�вовлечение�и�в�лючение�в�общество;

–� важение�особенностей�инвалидов�и�их�принятие�в��ачестве��омпонента

людс�о�о�мно�ообразия�и�части�человечества;

–�равенство�возможностей;

–�дост пность�образования;

–�равенство�м жчин�и�женщин;

–�  важение�развивающихся� способностей�детей-инвалидов�и�  важение

права�детей-инвалидов�сохранять�свою�индивид альность.

Дост пность� �ачественно�о�образования�для�детей-инвалидов� в� настоя-

щее� время� обеспечивается� Федеральным� за�оном� «Об� образовании

в�Российс�ой�Федерации»�(2013��.)�и�Федеральным��ос дарственным�обра-

зовательным�стандартом�об чающихся�с� мственной�отсталостью�(интелле�-

т альными�нар шениями)� (далее�–�Стандарт1 ).�Со�ласно�этим�до� ментам,

дети-инвалиды� пол чают� образование,�  ровень� �оторо�о� в� наибольшей

степени�определяется�их�индивид альными�возможностями.�При�этом�а�а-

демичес�ий��омпонент�ма�симально�с жается,��лавное�внимание� деляется

жизненной��омпетенции�и�социальной�адаптации�об чающихся,�способности

жить�в�нормальных�средовых� словиях.

К�настоящем �времени�в�большинстве�с бъе�тов�Российс�ой�Федерации

имеются�центры�ранней�помощи�детям-инвалидам,�под�отовлены�про�рам-

мы�социализации�по�работе�с�детьми-инвалидами�ш�ольно�о�возраста.

Со�ласно�Стандарт � составляется�про�рамма�сотр дничества�образова-

тельной�ор�анизации�с�семьёй�ребён�а-инвалида.

Про�рамма�в�лючает� �онс льтации,� семинары,� собрания�и� т.п.,� направ-

ленные� на� психоло�ичес� ю� поддерж� � семьи,� воспитывающей� ребён�а-

инвалида,�повышение�осведомлённости�родителей�о�специфичес�их�образо-

вательных�потребностях�ребён�а;�обеспечение� частия�семьи�в�разработ�е

1�При�аз�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой�Федерации�от�19�де�абря

2014� �.�№�1599� «Об� �тверждении�федерально�о� �ос�дарственно�о�образовательно�о

стандарта�об�чающихся�с��мственной�отсталостью�(интелле�т�альными�нар�шениями)».
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и�реализации�специальной�индивид альной�про�раммы�развития;�обеспече-

ние�единства�требований���об чающем ся�в�семье�и�в�ор�анизации;�ос ще-

ствление�ре� лярно�о�обмена�информацией�о�ребён�е�в�ходе�е�о�об чения.

Помощь�детям-инвалидам�и�их�семьям�о�азывают�мно�очисленные�обще-

ственные� ор�анизации:�Фонд� педа�о�ичес�ой� и� психоло�ичес�ой� помощи

детям� с� синдромом�Да на� «Да нсайдАп»,� РООИ� «Перспе�тива»,� общест-

венная�ор�анизация�«Добро»,�о�азывающая�помощь�детям�с�расстройствами

а тистичес�о�о�спе�тра�и�др �ие.

Перечисленные�нормативно-правовые�до� менты,�образовательные�про-

�раммы�и�деятельность�общественных�ор�анизаций�способств ют�развитию

толерантно�о�отношения���людям�с�о�раниченными�возможностями.�Со�лас-

но� проведённым�исследованиям,� большинство� респондентов� соч вств ют

инвалидам,� �отовы� о�азать� им� посильн ю� помощь,� отмечают� их� работо-

способность,�терпение,�доброжелательность�(последнее�в�большей�степени

прис ще�людям�с�синдромом�Да на)1 .

Вместе�с�тем�проблема�толерантности���людям�с�инвалидностью�остаётся

достаточно� острой.�Известны� сл чаи,� �о�да,� например,� инвалида-�олясоч-

ни�а�не�п стили�в�ресторан,�чтобы�«не�портить»�настроение�посетителям;�или

в��афе�от�азались�обсл живать�незряче�о,�та���а��администрация�заведения

не� хотела� п с�ать� инвалида� вместе� с� соба�ой-поводырём;� в� планетарий

вместе�с�родителями�не�п стили�детей-а тистов,�чтобы�не�см щать�осталь-

ных�посетителей,�–�им�предложили�прийти�в�др �ой�день,��о�да�в�планетарии

ни�о�о�не�б дет.�Еже�одно�Роспотребнадзор�пол чает�больше�20�тыс.�жалоб

от�людей,��оторые�стол�н лись�с�подобным�поведением�(Российс�ая��азета

от�23�мая�2019��.�№�10�(7868)).

Проблема� толерантности� по� отношению� �� людям� с� инвалидностью� –

это�вопрос�создания� станово��принятия�людей�с�о�раниченными�возможно-

стями�здоровья��а��полноправных�членов�общества�и�формирования�челове-

чес�о�о�поведения,�направленно�о�на�обеспечение�меры�доверия�и�со�ласия

межд �непохожими�др ��на�др �а�людьми.�Что�н жно�сделать�для�формиро-

вания� и� развития� толерантности� в� общеобразовательной�ш�оле?� Главное

направление� –� помочь� об чающем ся� встать� на�место� др �о�о� челове�а

и�вз�лян ть�на�мир�е�о��лазами,�постараться� видеть�мир�по-др �ом .

В� настоящих� методичес�их� материалах� рассматриваются� вопросы

формирования� и� развития�  � об чающихся� эмпатии,� � манно�о� отношения

��людям�с�психофизичес�ими�нар шениями.

Задачи�методичес#их�ре#омендаций�по�формированию� �об чающих-

ся� станово��на�толерантное�поведение�по�отношению���людям�с�психофизи-

чес�ими�нар шениями:

–� совершенствование� под�отов�и� педа�о�ичес�их� работни�ов� обще-

образовательных�ш�ол���проведению�Межд народно�о�дня�инвалидов;

1�Маллер�А.Р.�Особые�дети�и�проблемы�толерантности.�М.,�2014.�94�с.
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–�формирование�  � об чающихся� � манно�о,� социально� ответственно�о

отношения���детям-инвалидам,�расширение��р �озора�об чающихся�по�про-

блеме�инвалидности;

–�стим ляция�а�тивности�здоровых�детей���взаимодействию�с�об чающи-

мися�с�проблемами�развития;�об чение�ш�ольни�ов�ведению�диало�а�с�об -

чающимися,�имеющими�ин ю�точ� �зрения;

–�формирование��ачеств�личности�об чающихся,�необходимых�для�толе-

рантно�о�сознания.

Методичес�иематериалы

�проведениютематичес�ихзанятий

Проведение�мероприятий,�посвящённых�Межд народном �дню�инвалидов,

по� пониманию� проблемы� инвалидности� и� формированию� толерантных

 станово�,�должно�быть�направлено�на�формирование�взаимно�о� важения

и�равенства�межд �об чающимися�с�о�раниченными�возможностями�здоровья

и�их�сверстни�ами.

При�под�отов�е� тематичес�о�о� занятия� педа�о�� выясняет,� что� известно

детям�по�данной�теме,�их�психоло�ичес�ий�настрой�по�отношению���проведе-

нию�Межд народно�о�дня�инвалидов.�Учитель�разрабатывает�форм �занятия,

форм лир ет� правила,� �оторые�должны�  своить� об чающиеся,� определяет

содержание�своей�беседы�с�детьми,��отовит�на�лядный�материал.

Педа�о�� объясняет� об чающимся� та�ие� понятия,� �а�� «дети-инвалиды»,

«социализация»,� «эмпатия»,� «толерантность»,� «предрасс д�и»,� «�орре�ция»,

«адаптация»,� «альтернативная� �омм ни�ация»� (для� старших� �лассов)� и� т.д.

(приложение).

При�проведении�тематичес�их�занятий,�при роченных���Межд народном 

дню�инвалидов,�ре�оменд ется�использовать�след ющие�формы:

–�беседа,�расс�аз,�объяснение;

–�творчес�ая�и�ра;

–�анализ�жизненных�сит аций;

–�театрализованные�постанов�и;

–�проблемный�семинар;

–�дисп т,�дебаты�(для�старших�ш�ольни�ов).

Примерная�темати�а�занятий�в�рам�ах�Межд народно�о�дня�инвалидов.

1.�Причины�инвалидности.

2.�Инвалиды�в�о�р жающем�мире.

3.�С ществ ющие�формы�образования�для�детей-инвалидов.

4.�Ис� сство�в�жизни�людей�с�о�раниченными�возможностями.

5.�Возможные�п ти�тр до стройства�людей�с�инвалидностью.

6.�Протеатры�для�лиц�с�проблемами�развития.

7.� Классы�для�детей� с� инвалидностью� в� общеобразовательных� ор�ани-

зациях.
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8.�Помощни�и�людей�с�инвалидностью:�социальные�работни�и,�тьюторы,

волонтёры.

9.�Общественные�ор�анизации�инвалидов.

10.�Тр дности�и�препятствия,�с��оторыми�инвалиды�стал�иваются��аждый

день.

11.�Наши�добрые�пост п�и.

12.�Ка��жить�в�со�ласии�др ��с�др �ом?

13.�Учись�ис� сств �общения.

14.�Ка�им�ты�видишь��ород�равных�возможностей?

Стр(#т(ра� тематичес#о)о� занятия,� при роченно�о� ��Межд народном 

дню�инвалидов:

1.�Вводная�часть.�Зна�омство�об чающихся�с�темой� ро�а.

2.�Основной�этап.�Работа�с��ейсами�–�примерами�жизненных�сит аций,

связанных�с�проблемой�инвалидов�и�инвалидностью.

3.�За�лючительный�этап.�Рефле�сия.�Подведение�ито�ов� ро�а.

В�настоящее�время�пра�тичес�и�в��аждой�общеобразовательной�ор�ани-

зации�об чаются�дети-инвалиды.�Они�  чатся� или� совместно� с� нормативно

развивающимися�детьми,�или�в��лассах�«Особый�ребёно�»�(процессы�ин�лю-

зии).� Естественно,� нормативно�развивающиеся�об чающиеся� �онта�тир ют

с�детьми-инвалидами��а��в�ходе� рочной�деятельности,�та��и�на�вне�лассных

мероприятиях.� Об чающиеся� та�же� зна�омы� с� проблемой� инвалидности

из�СМИ�и�повседневной�жизни.

Уро��Межд�народном�днюинвалидоввначальнойш�оле

«Людисинвалидностью»(1–2�лассы)

Цели��ро�а:

–�позна�омить�об чающихся�с�проблемой;

–�расс�азать�о�людях�с�разными�формами�инвалидности;

–�сформировать�ч вство�эмпатии���людям�с�недостат�ами�развития.

Во�вводной�части��ро�а� читель�зна�омит�детей�с�темой� ро�а,�выделяет,

что�известно�об чающимся�по�данной�проблеме,�знают�ли�они�возможности

людей�с�инвалидностью�в�работе,�спорте,�творчестве.�Последнее�очень�важ-

но� в� плане�формирования�  � детей� позитивно�о,� толерантно�о� отношения

��различным��ате�ориям�инвалидов.

В�ходе�беседы�формир ются�ответы�на�след ющие�вопросы:

–� У� �о�о� из� вас� есть� зна�омые� люди� с� инвалидностью� (родственни�и,

соседи,�др зья)?

–�Встречали�ли�вы�людей�с�инвалидностью?�Если�да,�то��де?

–�Отче�о�люди�становятся�инвалидами?

–�В��а�ом�возрасте� �челове�а�может�появиться�инвалидность?

–�Ка�их�инвалидов�больше�–�пожилых�или�молодых?
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–�Ка��люди�с�инвалидностью�проводят�свободное�время?

–�Что�вы�знаете�о�возможностях�людей�с�инвалидностью?

Педа�о��подводит�детей���вывод ,�что�мно�ие�люди�с�инвалидностью�та-

лантливы,�обладают�выдающимися�способностями:��л хой�немец�ий��омпо-

зитор�Людви��Ван�Бетховен,�известная�слепая�певица,�общественный�дея-

тель�Диана�Г рц�ая,��ерой�Паралимпийс�их�и�р�в�лыжных��он�ах�Сер�ей�Шилов.

Учитель� объясняет� об чающимся,� что� люди� с� инвалидностью� (паралич

нижних� �онечностей)�бывают� хорошими� �омпьютерщи�ами,� слепые�люди�–

пре�расные�массажисты,� �л хие� люди�  спешны� в� балете� (Театр�мими�и

и�жеста,�Мос�ва).

Педа�о��та�же�может�по�азать�небольшие�видеофильмы�о�выст плениях

российс�их�инвалидов�на�Паралимпийс�их�и�рах,��де�они�стали�чемпионами.

В� данной� части� занятия� целесообразно� остановиться� на� а�т ализации

понятий,�связанных�с�проблемой�нравственно�о�отношения���людям�с�инва-

лидностью.�Уточнение�понятийно�о�аппарата�повышает�информированность

ребят�и�делает�работ �на� ро�е�более�осознанной.

В�ходе�вводной�части�занятия�детям�та�же�напоминают�правила�работы

на� ро�е:

–�быть�а�тивным;

–� важать�мнение� частни�ов;

–�быть�доброжелательным;

–�не�перебивать;

–�стремиться���взаимодействию;

–�быть�заинтересованным�в�правильном�ответе;

Вводная�часть� ро�а�очень�важна�для�под�отов�и�об чающихся���послед -

ющим�этапам,�для�проб ждения�интереса���теме�занятия.

В�ходе�основно�о�этапа��ро�а�на�интера�тивной�дос�е�представлены�люди

с�различно�о�рода�инвалидностью:� �л хой� челове�,� общающийся�жестами,

незрячий� с� соба�ой-поводырём,�женщина� в� инвалидной� �оляс�е,�м жчина

на��остылях.�Об чающимся�даются�задания:

–�найти�инвалида�с�определёнными�нар шениями;

–�что�отличает�этих�инвалидов�от�здоровых�людей?

–��а�ие�жизненные�сл чаи�мо�ли�привести���инвалидности?

–�расс�азать�о�формах�поддерж�и�людей�с�инвалидностью.

В�ходе�занятия�об чающиеся�по�р жаются�в�проблем .�С�помощью�целе-

направленных� вопросов�  читель� а�т ализир ет� мотивацию� об чающихся

��освоению�темы�занятия:�дети�соотносят�проблем �людей-инвалидов�со�своим

жизненным�опытом,�исслед ют�особенности�поведения�о�р жающих�по�отно-

шению���людям�с�нар шениями�развития.�При�этом�обращается�внимание�на

 мение�об чающихся�ставить�вопросы,�отражающие�причинно-следственные

связи,�на�способность�выразить��лавн ю�мысль� чебной�сит ации.�Подобные

 ро�и� способств ют� развитию� речи� об чающихся,� её� �омм ни�ативной
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стороны.�В�ходе�общения�ш�ольни�и� чатся��рамотно�поддерживать�диало�,

использовать�слова�речево�о�эти�ета.

Сит ация�1.�Класс�делится�на�пары.�Одним�детям�завязывают��лаза,�затем

пары�меняются�местами.

Проводятся�след ющие� пражнения:

–�найти�на�пол�е�н жн ю�вещь;

–�определить�своё�местонахождение�в��лассе;

–�пройти�межд �столами�(партами)�и�не�потерять�заданн ю�ориентацию;

–�передать�товарищ �тот�или�иной� чебни�.

Вопросы�для�анализа�сит ации:

–�Что�вы�ощ щали,��о�да� �вас�были�завязаны��лаза?

–�Вы�смо�ли�найти�н жный�предмет?

–�Требовалась�ли�вам�помощь�товарища?

–�Люди,�потерявшие�зрение,�испытывают�та�ие�же�сложности�или�им�ещё

тр днее?�Если�да,�то�почем ?

Учитель�вместе�с�детьми�следит�за�ходом�и�ры,�ш�ольни�и�а�тивно�реа�и-

р ют� на� поведение� своих� товарищей,� подбадривают� в� тр дных� сит ациях.

Педа�о��расс�азывает�детям,�что�слепые�люди�передви�аются�или�с�палоч-

�ой,�или�с�соба�ой-поводырём;� чатся�читать�с�помощью�точечно�о�шрифта

Брайля�(�рат�о�объясняет�е�о�смысл).

Сит ация� 2.� Учитель� предла�ает� детям� всл шаться� в� о�р жающие� их

зв �и,�об чающие�расс�азывают,�что�им�слышно,�например,�за�о�ном��ласса.

Обс ждается� проблема,� �а�ая� была� бы� наша�жизнь� без� �олосов� людей,

без�зв �ов�повседневной�жизни.

Предла�ается�и�ра.�Одни�дети�с�бер шами�в� шах,��оторые�ещё�и�за�лее-

ны�пластырем.�Др �ие�об чающиеся�вед т�с�ними�бесед �об� чебных�делах,

о�спорте�и�ш�ольных��р ж�ах.�Темы�предла�ает� читель,�но�во�мно�их�сл чаях

дети�самостоятельно�прид мывают��орот�ие�смешные�сообщения.

Учитель�анализир ет�сит ацию:

–�Тр дно�ли�быть�неслышащим�челове�ом?

–�Что�испытывает��л хой�челове�?

–�Тр дно�ли��оворить�с�неслышащим�челове�ом?

–�Ка�ие�ч вства�вы�испытывали?

Педа�о��подводит�ито��занятия,�отмечает�важность�и�ровой�сит ации,� ме-

ние�детей�строить�фразы,�их�эмоциональн ю�и�речев ю�а�тивность.�Объясня-

ет�детям,�что�для�неслышащих�людей�с ществ ет�язы��жестов,��о�да��аждой

б �ве�соответств ет�определённое�положение�пальцев�р �.

Сит ация�3.�Под�р �оводством� чителя�дети�держат�за�спиной�завязанные

р �и,�одн �р � .�Задания�для�об чающихся:

–�собрать�трансформер;

–�а�� ратно�засте�н ть�застеж�и�на�� рт�е;

–�попытаться�зашн ровать�об вь;
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–��расиво�причесаться;

–�что-либо�починить.

Обс ждение�сит ации.�Учитель�обращается���детям:

–�Ка�ие�сложности�вы�испытывали�при�выполнении�инстр �ций?

–�Ка�ие�эмоции�вы�испытывали�в�ходе�выполнения�заданий?

–�Расс�ажите�о�видах�помощи�людям�с�дви�ательными�нар шениями.

Дети� расс�азывают� о� своих� сложностях� в� ходе� выполнения� задания,

о� боязни� что-либо�делать� одной�р �ой,� вспоминают,� �а�ие� видели� сл чаи

помощи�пожилым�людям�в�передвижении.

Все�занятия�должны�проходить�эмоционально,�та���а��развитие�малень-

�их� детей� ос ществляется� по� эмоциональным� �аналам� и� проходит� п ть

от�эмоций����о�нициям.

После�всех�ролевых�и�р�целесообразно�за�репить� �детей�нравственные

понятия�толерантности�по�отношению���инвалидам.�Ш�ольни�ам�раздают��ар-

точ�и�с�хара�теристи�ами�толерантности.�Учитель�вызывает�с�места��аждо�о

об чающе�ося,��оторый�поднимает��арточ� ,�хара�териз ющ ю�слово�«толе-

рантность»:�терпимость,�милосердие,�доброта,�забота,� важение,�помощь�и�т.п.

Педа�о��а�тивно�поддерживает�ответы�детей,�дополняя�их�выс�азывания.

Подведение�ито�ов� �ро�а.�Рефле�сия.�Об чающиеся�расс�азывают,� что

они� знали�о�людях�с�инвалидностью,�эмоционально�делятся�своими�пере-

живаниями�в�роли�инвалидов,� стремятся�оценить�своё�поведение�при�воз-

можной�встрече�с�людьми�с�о�раниченными�возможностями.

Уро��Межд�народном�днюинвалидоввосновнойш�оле

«Мывселюдиоднойпланеты»(6–8�лассы)

Цели��ро�а:

–�воспитание�и�развитие�ч вства�доброты���людям�с�инвалидностью;

–�демонстрация�потенциальных�возможностей�людей�с�инвалидностью;

–�формирование�толерантности���людям�с�инвалидностью.

Ре�оменд ем�в�ходе�под�отов�и��� ро� �ор�анизовать�посещение�об чаю-

щимися�Еврейс�о�о�м зея�и�центра�толерантности�в�Мос�ве.�Ш�ольни�и� ви-

дят�специально�разработанн ю�про�рамм �для�слабослышащих� «Дост пная

среда»,� выстав� �рис н�ов�детей�с�выраженной�интелле�т альной�недоста-

точностью,�р �опись��ни�и�челове�а�с�синдром�Да на.�Центр�толерантности

ориентирован� на� содр жество� с� педа�о�ами� и� психоло�ами� различных

образовательных�ор�анизаций.

Вводная�часть.�Учитель�зна�омит�об чающихся�с�темой� ро�а,�расс�азы-

вает� о� знаменитых� людях-инвалидах:� советс�ий� безно�ий� (на� протезах)

летчи��–� �ерой�Вели�ой�Отечественной�войны�Але�сей�Маресьев,�  частни�

Вели�ой�Отечественной� войны,� слепой�поэт�Эд ард�Асадов,� амери�анс�ий

парализованный�президент�времен�Вели�ой�Отечественной�войны�Фран�лин

Р звельт.
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Во�вводной�части� ро�а� читель�останавливается�на�роли��ос дарствен-

ных�и�общественных�ор�анизаций�для�инвалидов.�С ществ ют�«Всероссий-

с�ое�общество�инвалидов»,�«Всероссийс�ое�общество�слепых»,�«Всероссий-

с�ое� общество� �л хих».� Отмечается� их� значимость� в� социально-бытовой

адаптации�лиц�с�инвалидностью�и�ор�анизации�помощи�подобным�семьям.

Учитель�приводит�примеры�деятельности�этих�ор�анизаций.

В�ходе�беседы� читель�расс�азывает�о�людях�с�инвалидностью,�объясня-

ет,� что� в� настоящее� время� со�ласно� ин�люзии� (в�лючённо�о� об чения)

мно�ие�дети�с�ОВЗ�и�инвалидностью�об чаются�вместе�с�нормативно�разви-

вающимися�ш�ольни�ами.� Затем� об чающимся� предла�ается� расс�азать,

встречались�ли�они�с�инвалидами,��а�ие�сит ации�им�запомнились�и�что�они

поч вствовали� в� эмоциональном� плане.� Каждый�ш�ольни�� передаёт� свои

впечатления.

Основная�часть.�В�ходе�основной�части�целесообразно�ещё�раз�повторить

основные�правила�работы�на�занятии:� важать�мнение� частни�ов�дис� ссии,

стремиться� �� взаимодействию,�быть�от�рытым�для�диало�а,� спо�ойно�при-

нимать�иное�с ждение.

Далее� читель�демонстрир ет�фильм�«Дети��а��дети»,��оторый�расс�азы-

вает�о�детях-инвалидах�реабилитационно�о�центра,�имеющих�дви�ательные,

сенсорные,�метальные� и� эмоциональные� нар шения.�Об чающиеся� видят

пра�ти� � об чения� воспитанни�ов� общеобразовательным� предметам,

их� хозяйственно-бытов ю� и� социальн ю� деятельность.�Особое� внимание

об чающихся�обращается�на�поведение�детей-инвалидов�в�соци ме�и�отно-

шение���ним�о�р жающих.

В�беседе� читель�прежде�все�о�а�центир ет�внимание�ш�ольни�ов�на�по-

тенциальных�возможностях� та�их�детей:�они�любят� тр диться,�им�дост пно

выполнение�несложных�работ�в�помещении�центра,�они�достаточно�ориенти-

рованы�в�соци ме�(на� лице,�в�ма�азине�и�т.п.).�Та�ие�дети�лас�овы,�др же-

любны.�Они�та��же,��а��и�вы,� меют�ч вствовать,�ощ щать�отношение���ним

др �их�людей.�Затр днения�в�познавательной�деятельности�и�дви�ательной

сфере� �омпенсир ются�достаточно�развитыми�эмоциями:� они� любят� петь,

м зы�альны,�приветливы�с�о�р жающими.

Особое�внимание�об чающихся�  читель�обращает�на�поведение�людей,

�о�да�они�встречаются�с�детьми-инвалидами.�Одни�смотрят�с�недоверием,

стараются�отойти�в�сторон ,�др �ие,�наоборот,�приветливы,�подходят���де-

тям-инвалидам,�начинают�раз�оваривать.

Задания�для�об чающихся�после�просмотра�фильма.�Учитель�предла�ает

поднять� р �и� тем,� �то� встречал� людей� с� инвалидностью.� Поднимается

множество�р �.

На�интера�тивной�дос�е�появляются�разные�слова.�Учитель�просит�детей

выбрать�толь�о�те,��оторые�хара�терны�для�определённой��ате�ории�инвали-

дов.�Об чающиеся�выделяют�на�интера�тивной�дос�е�толь�о�те��арточ�и,�слова
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на��оторых�хара�териз ют�их�отношение���инвалидам�(соч вствие,�жалость,

сострадание,�стремление�о�азать�помощь�и�т.д.),�и�демонстрир ют��ласс .

Учитель�предла�ает�составить�с�этими�словами�разверн тые�выс�азыва-

ния.� Учени�и� выполняют� задание,�дополняют�расс�азы�др ��др �а.� Учитель

задаёт�вопрос�о�том,�можно�ли�по�азать�фильм�«Дети��а��дети»�всей�ш�оле.

Все�приходят���вывод ,�что�фильм�надо�по�азать�обязательно,�та���а��в�ш�о-

лах�есть�ин�люзивные��лассы.

На�  ро�е�можно� та�же�по�азать� видеороли�� о� «Театре�Простод шных».

В� этом� театре� выст пают�люди�с� синдромом�Да на.� Учитель�расс�азывает

об�этих�людях,�объясняет,�что�они� чились�в��орре�ционных�ш�олах,�а�сейчас

жив т�в�семьях�и�и�рают�в�театре.�Об чающиеся�смотрят�спе�та�ль�и� дивля-

ются�возможностями�этих�непростых�людей.�После�просмотра�видеороли�а

об чающиеся� делятся� своими� впечатлениями,� не�оторые� расс�азывают,

�де�они�раньше�видели�та�их�людей.

Ито���ро�а.�Рефле�сия.�Об чающиеся�расс�азывают�о�знаниях�и�ч вствах,

�оторые�они�пол чили�на� ро�е.�Эмоционально�обс ждают�жизненные�тр д-

ности�людей�с�инвалидностью.

Учитель�подводит�ито��занятия.�Люди�с�инвалидностью�та�ие�же,��а��и�мы:

они�н ждаются�в�счастье,�радости�и�любви,�очень�стремятся���общению.

Уро��Межд�народном�днюинвалидов

«Волонтёрс�аядеятельностьпоотношению

�людямсинвалидностью»(9–11�лассы)

Цели��ро�а:

–�позна�омить�об чающихся�с�назначением�волонтёрс�о�о�движения;

–�выявить� �ш�ольни�ов�возможности�их�собственно�о� частия�в�волон-

тёрс�ом�движении.

Вводная�часть.�Учитель�зна�омит�об чающихся�с�темой� ро�а,�подчёр�и-

вает�её�а�т альность�в�настоящее�время.�Объясняет�значение�слова�«волон-

тёрство»,��оторое�произошло�от�лат.�voluntarius�–�добровольный.�Волонтёр-

ство� –� это� деятельность,� совершаемая� добровольно� на� бла�о� общества,

отдельных�социальных��р�пп�или�одно�о�челове�а�без�расчёта�на�возна�раж-

дение.�При�этом�подчёр�ивает,�что�помощь�своим�родным�не�является�во-

лонтёрством.

Во�вводной�части�целесообразно�назвать�знаменитых,�известных�людей

с� инвалидностью.� Это� выдающийся� ан�лийс�ий� астрофизи�,� полностью

парализованный� челове�� –�Стивен�Хо�ин�,� слепо�л хая�О.И.�С�ороходова,

на чные��ни�и��оторой�были�переведены�на�мно�ие�язы�и,�незрячий�до�тор

физи�о-математичес�их�на ��О.Н.�Смолин,�деп тат�Госд мы�РФ.

Основная�часть.�В�ходе�беседы�с�использованием�м льтимедийных�средств

об чающиеся�по�р жаются�в� тем .�Ш�ольни�и�вспоминают�жизненные�сл -

чаи�помощи�инвалидам,�расс�азывают�о� своём�эмоциональном�состоянии.
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Далее� ос ществляется� просмотр� до� ментально�о�фильма� о� Сер�иево-

Посадс�ом�  чреждении�для� слепо�л хих� детей�и� е�о� послед ющее�обс ж-

дение.

Об чающиеся�видят� та�тильно-�онта�тное� (р �а�в�р �е)�общение�детей,

их�возможности�в�об чении�и�предметно-пра�тичес�ой�деятельности.�Наблю-

дают�за�воспитанни�ами�в�различных� чебных�и�бытовых�сит ациях.�В�про-

цессе�обс ждения�фильма�ш�ольни�и� знают�мно�о�ново�о�по�данной�теме.

Та�,� ан�лийс�ий�писатель�Ч.�Ди��енс�одним�из�первых�вывел�в�литерат ре

образ�слепо�л хой�девоч�и�Ла ры�Бриджман.�Мастерство�писателя�сломало

стереотип�представлений�о�том,�что�слепо�л хие�дети�необ чаемы.�Впервые

соба�и-поводыри�стали�помо�ать�слепо�л хим�в�Ан�лии.�В�настоящее�время

в�России�с ществ ет�Балашихинс�ий�центр�под�отов�и�соба�-поводырей.

В��онце�обс ждения�темы� читель�объясняет,�что�в�дальнейшем�большин-

ств �слепо�л хих�воспитанни�ов�потреб ются�волонтёры.

Далее�об чающимся�предла�ается�ответить�на�вопросы:

1.�Для�че�о�с ществ ет�волонтёрс�ое�движение?

2.�В�чём�особенности�волонтёрс�о�о�движения?

3.�Что� значит�  частвовать� в� волонтёрс�ом�движении�для� само�о� волон-

тёра?

Об чающимся�предла�ается�объединиться�в�три��оманды,��аждой�из��о-

торых� составить� обли�� идеально�о� волонтёра.�Для�  спешно�о� выполнения

задания�можно�расс�азать�о�др �их�видах�волонтёрс�о�о�движения,�например:

–�социальное�волонтёрство�–�помощь�в�приюте,�детс�ом�доме,�в��орре�-

ционном�интернате,�в�домах�престарелых�и�т.д.;

–�э�оло�ичес�ое�волонтёрство�–�борьба�за�чистот �нашей�планеты,��отов-

ность� сортировать�м сор�и� об чать� этом �о�р жающих,� объяснение� вреда

пласти�овых�па�етов,�необходимость�восстановления�лесов�в�Сибири;

–�еvent-волонтёрство1�–�работа�во�время�проведения�масштабных�меро-

приятий,�например�Олимпиады,�Чемпионатов�Мира�и�др �их��р пных�сорев-

нований,�фестивалей�и�т�д.

Для� составления� обли�а� идеально�о� волонтёра� об чающиеся� пол чают

листы�ватмана,�ножницы,��азеты,�ж рналы,�распечатанные��артин�и.�Время

выполнения�–�5–7мин т,�плюс�2�мин ты�на�презентацию.

Переходя� непосредственно� �� проблеме� инвалидности,�  читель� демон-

стрир ет�роли��с�правилами�поведения�волонтёра�с�челове�ом�с�о�раничен-

ными�возможностями:

–��о�да�раз�овариваете�с�инвалидом�обязательно� лыбайтесь,�даже�в�том

сл чае,�если�челове��слепой;

–�в�ходе�зна�омства�с�инвалидом�обязательно�р �опожатие,�даже�в�том

сл чае,�если�р �а(и)�малоподвижны�(ДЦП);

1�Event-волонтёрство�–�от�ан�л.�еvent�–�событие.�–�Прим.�ред.
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–� при� раз�оворе� со� слабовидящим� челове�ом� обязательно� представ-

ляйтесь;

–�в�том�сл чае,�если�вы�предла�аете�инвалид �помощь,�след ет�подож-

дать�ответа�последне�о�о�желании�её�принять�и�лишь�потом�спросить,� что

н жно�выполнить;

–��о�да�вы�раз�овариваете�с�челове�ом,�имеющим�речевые�нар шения,

не�делайте�вида,�что�вам�всё�понятно,�попросите�е�о�повторить�фраз ,�что

поможет�челове� �ответить,�а�вам�е�о�понять;

–�раз�оваривая�со�слабослышащим,�смотрите�ем �в��лаза,�чёт�о�и�отчёт-

ливо�произносите�фразы.

По� �аждом � раздел � проводится� обс ждение�материала,� об чающиеся

вспоминают�собственные�сл чаи�из�жизни.

След ющий�этап�занятия�–�ор�анизация�дис� ссии.

Вопросыизадания

Гр(ппа�1.�Что�меняет�жизнь�инвалидов���л чшем ?

Участни�и� смотрят� видеороли�� о� тр дностях� в� передвижении� в� �ороде

инвалида-�олясочни�а.�Обс ждаются� вопросы:� �а�� �ородс�ая� среда� влияет

на� жизнь� инвалида-�олясочни�а,� �а�� можно� бла�о строить� сред ,� чтобы

 л чшить�жизнь�инвалидов.

Участни�и� смотрят� видеороли�� или� вспоминают�жизненн ю� сит ацию,

демонстрир ющ ю� отношение� о�р жающих� �� инвалидам.� Обс ждается

вопрос� о� необходимости� воспитания� в� обществе� толерантности� �� людям

с�инвалидностью.

Гр(ппа�2.�Челове�,�желающий�помо�ать�др �им,��а�ой�он?

Просмотр�фильма�«Дети��а��дети»�об�инвалидах�с�ментальными�и�дви�а-

тельными�нар шениями.�Обс ждается�вопрос:��а�им�должен�быть�волонтёр:

терпеливым,�бес�орыстным,�добрым,�харизматичным.

Участни�и� смотрят� видеороли�,� рас�рывающий�особенности� отдельных

�р пп�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ).�Обс ждается

вопрос:��а��волонтёр�может�охара�теризовать�особенности�поведения�и�лич-

ности�инвалида.

Гр(ппа�3.�Кто�из�вас�смо��бы�принять� частие�в�волонтёрс�ом�движении
по�отношению���детям�с�ОВЗ?

Участни�и��р ппы�читают�статьи�Н.�Птицыной�и�Е.�Мар�овой�«Доброволь-

цы»� (Вестни�� РГГУ.� Серия� «Философия.�Социоло�ия.�Ис� сствоведение»,

2018,�№�1(11)).�Статья�расс�азывает�о�работе�волонтёров�с�детьми�с�ОВЗ.

Отмечаются� психоло�ичес�ие� сложности� взаимодействия� с� данной� �ате�о-

рией�детей.

Одни�об чающиеся�не�решаются� частвовать�в�волонтёрс�ом�движении,

др �ие�отвечают,�что�мо�ли�бы�быть�волонтёрами�в�зависимости�от�сложно-

сти�дефе�та,�например,� �слабовидящих�детей.
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Гр(ппа�4.�Детс�ие�и�взрослые�бла�отворительные�фонды.

Участни�и�просматривают�фильм�о�деятельности�фондов,�сл шают�рас-

с�азы� о� значении� бла�отворительных�фондов� в� нашей�жизни,� зна�омятся

с�деятельностью�фонда�Ч лпан�Хаматовой�«Подари�жизнь»,�Фонда�Констан-

тина�Хабенс�о�о,�Фонд�поддерж�и�слепо�л хих�«Со-единение».

Ш�ольни�и�в� �р ппах�обс ждают�вопросы�  чителя,� принимается�мнение

�аждо�о� частни�а�дис� ссии.�Делается�общий�вывод� ро�а.

Педа�о�� подводит� об чающихся� �� вывод � о� том,� что�  частие� челове�а

в� волонтёрс�ом� движении� помо�ает� ем � стать� д ховно� бо�аче,� изменить

��л чшем �чью-то�жизнь,�овладеть�навы�ами�помощи�по�отношению���особым

детям�и�взрослым.

За�лючительный�этап.�Рефле�сия.�Учитель�подводит�ито�и� ро�а.�Ш�оль-

ни�и�делятся� своими�ч вствами,�переживаниями,� связанными�с�проблемой

волонтёрс�о�о�движения�по� отношению� �� людям�с� инвалидностью.�Об ча-

ющиеся� обс ждают� ответы� товарищей,� происходит� оцен�а� собственных

действий� при� встрече� с� людьми,� имеющими� о�раниченные� возможности

здоровья.

Л и т е р а т � р а

1.�Ворошилова�Е.Л.�К�вопрос��об�особенностях�детей�с��меренной��мственной�от-

сталостью�и��л�бо�им�недоразвитием�речи�//�Эле�тронный�сборни��материалов�IV�Все-

российс�ой� на�чно-пра�тичес�ой� �онференции� «Повышение� �валифи�ации�педа�о�и-

чес�их� �адров� в� изменяющемся�мире»,� 22� де�абря� 2015� �.�М.:� АПКиППРО,� 2015.

С.�237–244.

2.�Инденба#м�Е.Л.,�Баб�ина�Н.В.,�Коробейни�ов�И.А.�Дети�с�задерж�ой�психичес�о-

�о�развития:�Учеб.�пособие.�М.:�Просвещение,�2020.

3.�Исаева�Т.Н.�Рис�и�и�перспе�тивы�ин�люзии�детей�с�выраженными�интелле�т�аль-

ными�нар�шениями�в�образовательной�пра�ти�е�//�Материалы�IV�Межд�народной�на�чно-

пра�тичес�ой��онференции�«А�т�альные�проблемы�об�чения�и�воспитания�лиц�с�о�ра-

ниченными�возможностями�здоровья».�М.,�2014.�С.�91–96.

4.�Кити�� Е.Е.,� Томме�Л.Е.�Дети� с� тяжёлыми� нар�шениями� речи:� Учеб.� пособие.

М.:�Просвещение,�2020.

5.�Коробейни�ов�И.А.,�Инденба#м�Е.Л.�Дети�с�интелле�т�альными�нар�шениями:�Учеб.

пособие.�М.:�Просвещение,�2020.

6.�Кривошей�Б.З.�Хоч��жить�завтра…�Беседы�с�сыном.�СПб.:�Переплётный�центр,

2015.

7.�Крот�ова�А.В.,�Сатари�В.В.�Дети�с�нар�шениями�опорно-дви�ательно�о�аппарата:

Учеб.�пособие.�М.:�Просвещение,�2019.

8.�К#дрина�Т.П.,�Любимова�М.П..�Любимов�А.А.�Дети�с�нар�шением�зрения:�Учеб.

пособие.�М.:�Просвещение,�2019.

9.�Маллер�А.Р.�Инте�рация�инвалидов�с�интелле�т�альными�нар�шениями�в�соци�м

и�проблема�толерантности�//�Повышение��валифи�ации�педа�о�ичес�их��адров�в�изме-

няющемся�образовании:�Сборни��материалов� IV�Всероссийс�ой�на�чно-пра�тичес�ой

�онференции�(22�де�абря�2015��ода).�М.:�АПКиППРО,�2015.�С.�453–457.

10.�Маллер�А.Р.�Особые�дети�и�проблемы�толерантности.�М.,�2014.

11.�Маллер�А.Р.�У�вас�особенный�ребёно�:�Кни�а�для�родителей.�М.:�Се�ачев�В.,

2014.



21

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 3  2020

12.�Маллер�А.Р.�Э�спериментальная�работа�по�прое�т��«Дети��а��дети.�Воспитание

в� обществе� толерантности� �� детям� с� о�раниченными� возможностями� здоровья»� //

Мастер-�ласс.�2014.�№�2.�С.�35–36.

13.�Ни�ольс�ая�О.С.,�Розенблюм�С.А.�Дети�с�расстройствами�а�тистичес�о�о�спе�-

тра:�Учеб.�пособие.�М.:�Просвещение,�2020.

14.�Н#рлы"аянов�И.Н.�Представление�о�челове�е�с�нар�шениями�интелле�та�в�со-

временном�российс�ом�обществе�//�Дефе�толо�ия.�2012.�№�5.�С.�77–83.

15.�Староверова�М.С.,� Захарова� А.В.,� Ковалёв� Е.В.�Ин�люзивное� образование.

Настольная��ни�а�педа�о�а,�работающе�о�с�детьми�с�ОВЗ.�М.:�Владос,�2018.

16.�Шмат�о�Н.Д.,� Красильни�ова�О.А.�Дети�с� нар�шениями�сл�ха:� Учеб.� пособие.

М.:�Просвещение,�2019.�140�с.

17.�Я�овлева�И.М.�Образовательные�модели�помощи��мственно�отсталым�людям.

М.,�2013.�281�с.

18.�Я�овлева�И.М.�Формирование�профессиональной��омпетенции��чителя-оли�оф-

ренопеда�о�а:�Моно�рафия.�М.,�2009.�220�с.

19.�Я�овлева�И.М.�Историчес�ий�анализ�под�отов�и� �адров�для�работы�с�детьми

с�нар�шениями�интелле�та.�М.,�2014.�78�с.

20.�Я�#бовс�ая�Е.А.�Стим�ляция�развития�детей�с�нар�шениями�развития�//�Дефе�-

толо�ия.�2007.�№�4.�С.�27–36.

Приложение
Глоссарий�#�теме

Зона�ближайше"о�развития�–�понятие,�введённое�Л.С.�Вы�отс�им�для�хара�терис-

ти�и�связи�об�чения�и�психичес�о�о�развития.�Зона�ближайше�о�развития�позволяет

охара�теризовать�возможности�и�перспе�тив��развития�ребён�а.

Ин�люзивное�образование�–�процесс�совместно�о�об�чения�и�воспитания�детей,�не

имеющих�от�лонений�в�развитии,�и�детей�с�о�раниченными�возможностями�здоровья.

Интелле�т� –�общая�способность� �� познанию�и�решению�проблем,�определяющая

�спешность�любой�деятельности�и�лежащая�в�основе�др��их.

Ко"ниция� –� познавательный�процесс,� с� помощью��оторо�о�происходит�обработ�а

информации�нашим�сознанием.

Компенсация�нар#шенных�ф#н�ций�–�сложный�мно�ообразный�процесс�перестрой-

�и�ф�н�ций� ор�анизма� при� нар�шениях� или� �трате� �а�их-либо�ф�н�ций� вследствие

перенесённых�заболеваний�или�травматичес�их�повреждений.

Компетенция� –� способность� применять� знания,� �мения,� �спешно�действовать� на

основе�пра�тичес�о�о�опыта�в�определённой�жизненной�области.

Корре�ционная�работа� –� система� специальных� педа�о�ичес�их�мероприятий,� на-

правленных�на�преодоление�или�ослабление���детей�недостат�ов�в�психофизичес�ом

развитии.

Синдром�Да#на�–��енная�патоло�ия,�при��оторой��ариотип�представлен�47�хромо-

сомами�вместо�46.�При�этом�заболевании��мственная�отсталость�сочетается�со�свое-

образным�внешним�обли�ом�больно�о.

Социализация�–�процесс��своения�индивидом�социально�о�опыта,�системы�соци-

альных�связей�и�отношений.

Хара�теристи�а�психоло"ичес�ая�–�одна�из�форм�из�чения�индивид�альных�особен-

ностей�ребён�а,�содержащая��он�ретные�данные�о�с�бъе�те.

Эмоциональный�интелле�т�–�способность�челове�а�распознавать�эмоции,�понимать

настроение,�мотивацию�и�желания�др��их�людей�и�свои�собственные.

Эмпатия� –� способность� идентифицироваться� с� др��им� челове�ом,� поч�вствовать

то,�что�он�ощ�щает.
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методист,�ВОРОТНЕВА
В.А.,
�#льтор"анизатор,�педа"о"

дополнительно"о�образования,��оординаторы�сетевой�про"раммы�ДДТ�«У�Бело"о

озера»�"орода�Томс�а,�Томс�ая�область

Данный�материал� завершает� п#бли�ации�о� про"рамме� «Форм#ла� творчества:

инициатива,� исследование,� прое�тирование,� сотр#дничество»,� �оторая�реали-

з#ется�с�2008�"ода�на�базе�МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело"о�озера»�"орода�Томс�а�под

патронажем�НИ�ТГУ.�Целью�про"раммы�является�создание�среды,�преобраз#ю-

щей�потенциалы�основно"о,�дополнительно"о�и�высше"о�образования�в�рес#рс

личностно"о�и�профессионально"о�становления�ш�ольни�ов,�ст#дентов�и�педа-

"о"ов.�Про"рамма�направлена�на� возни�новение�и�реализацию�образователь-

ных�инициатив�детей�и�взрослых,�а�та�же�на�расширение�спе�тра�их�образова-

тельных�возможностей.�В�данной�п#бли�ации�представлена�про"рамма�летней

профильной�смены�сетевой�образовательной�про"раммы.

Ключевые
слова:�про"рамма�«Форм#ла�творчества»,�инициатива,�исследова-

ние,� прое�тирование,� сотр#дничество,� сетевая� образовательная� про"рамма,

летняя�профильная�смена.

This�material�completes�the�publication�of�the�program�«Formula�of�creativity:�initiative,

research,�design,�cooperation».�This�program�has�been�implemented�since�2008�on

the�basis�of�MAOU�DO�DDT�«At�White�lake»�in�Tomsk�under�the�patronage�of�NI�TSU.

The�goal�of�the�program�is�to�create�an�environment�that�transforms�the�potentials�of

basic,�additional�and�higher�education�into�a�resource�for�personal�and�professional

development� of� schoolchildren,� students� and� teachers.� The� program� is� aimed

at�creating�and�implementing�educational� initiatives�for�children�and�adults,�as�well

as�expanding�the�range�of�their�educational�opportunities.�This�publication�presents

the�program�of�the�summer�profile�change�of�the�network�educational�program.

Keywords:�the�program�«The�Formula�of�creativity»,�the�initiative,�research,�design,

collaboration,�network�education�program,�a�specialized�summer�session.

Апробация�про�раммы�летней�профильной�смены�сетевой�образователь-

ной�про�раммы�«Форм ла� творчества:�инициатива,�исследование,�прое�ти-

рование,�сотр дничество»�проводится�на�базе�ор�анизации-партнёра�ДООЛ

Âíåóðî÷íàÿ  ðàáîòà

1�О�сетевой�про�рамме�«Форм�ла�творчества»�см.:�Борисанова�Д.А.,�Воротнева�В.А.,

Р#ин�К.А.�Дистанционный�мод�ль�(��рс)�сетевой�образовательной�про�раммы�«Форм�ла

творчества»�(«Мастер-�ласс»�№�2,�2020��.),�Воротнева�В.А.�«Печатный�помощни�».�Про-

е�т�п�теводителя�по�сетевой�образовательной�про�рамме�«Форм�ла�творчества».�Мето-

дичес�ие�ре�омендации�в�помощь��частни�ам�про�раммы�(«Мастер-�ласс»�№�2,�2020��.).
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«Л �оморье»�Центра� творчес�о�о� развития� и� � манитарно�о� образования

«Томс�ий�Хобби-центр».

На� профильной� смене� �ородс�ой� сетевой� образовательной� про�раммы

«Форм ла� творчества»�дети�и�подрост�и�в� течение�дв х�недель�прид мают

и�воплотят�в�жизнь�люб ю�свою�идею,�б дь�то�исследование,�прое�т,�а�ция,

флеш-моб,�танец,�театральная�постанов�а�или�видеороли�.�Педа�о�и�и�вожа-

тые�ла�еря�помо� т�ребятам�найти�единомышленни�ов,�прид мать,�реализо-

вать�и�представить�свой�прое�т�–�на чный,�социальный�или�творчес�ий.�Все

 частни�и�профильной�смены�по�р зятся�в�прое�тн ю�деятельность,�посетят

множество�мастер-�лассов�от�различных� специалистов:�мастеров�при�лад-

но�о�творчества,�театрально�о�и�хорео�рафичес�о�о�ис� сства,�исследовате-

лей,� прое�тировщи�ов.�Знания,� �оторыми�обладает�о�раниченный� �р �� лю-

дей,� стан т�дост пны�для�ребят� и,� возможно,� �ом -ниб дь�из� них� помо� т

определиться�с�б д щей�профессией.�У� частни�ов�смены�б дет�возможность

попробовать�себя�в�чём-то�новом,�проверить�свои�навы�и�общения,�работы

в��оманде,�потренировать�творчес�ое�и��ритичес�ое�мышление.�Специалис-

ты�и�партнёры�образовательной�про�раммы,�сотр дни�и�в зов�(ТГУ,�СибГМУ,

ТГАСУ),�театров,�творчес�их�лабораторий,�ш�ол�и�ДДТ�Томс�а�помо� т�ребя-

там�с�их�прое�тами,�подс�аж т�и�направят.

Познавательные�и�об чающие�бло�и�на�смене�б д т�чередоваться�с�раз-

вле�ательными:� и�рами,� спортивными�мероприятиями,�дис�оте�ами�и�раз-

личными� �он� рсами.

В��онце�смены�ребят�ожидает�большое�событие,�на�нём�они�представят

прое�т,� �оторый�делали�в� течение�всей�смены,�пол чат�э�спертн ю�оцен� 

и�засл женные�на�рады.

Цель� про)раммы� летней� профильной� смены� «Форм ла� творчества»� –

создание� среды,� преобраз ющей�потенциалы�основно�о,� дополнительно�о

и�высше�о�образования�в�рес рс�личностно�о�и�профессионально�о�станов-

ления� детей� и� подрост�ов,� провоцир ющей� возни�новение� и� реализацию

образовательных� инициатив� детей� и� взрослых,� расширяющей� спе�тр� их

образовательных�возможностей.

Задачи:
–�создать�вариативн ю,�от�рыт ю�образовательн ю�сред �творчес�о�о�типа

(сред �свободы�и�а�тивности);

–�создать� словия�и�механизмы�для�проявления,�разворачивания,�реали-

зации�и�презентации�личностных�смыслов�и�инициатив�детей�и�их�влияния

на�решение�задач,�значимых�для�различных��р пп�населения,�для�� льт рной

и�социальной�среды��орода�и�области;

–�формировать�и�обеспечить�положительн ю�динами� �развития�предмет-

ных,�метапредметных��омпетенций�и�личностных��ачеств�об чающихся�(�ом-

петенции�в�области�прое�тной�и�исследовательс�ой�деятельности,��омм ни-

�ативн ю�и�социальн ю��омпетенции,�навы�и�работы�в��оманде);
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–�создать� словия�для�развития�творчес�о�о�и��ритичес�о�о�мышления;

–�ос ществлять�воспитательн ю�работ �с� чётом�индивид альных�особен-

ностей�детей.

Тип�смены:�профильная.

А#т(альность�про)раммы�смены�«Форм(ла�творчества»�за�лючается

в�выделении�особой�области�инновационной�образовательной�деятельности

по� проявлению,� реализации� и� презентации� образовательных� инициатив,

развитию� общих� и� специальных� (предметных)� творчес�их� способностей

 � чащихся�средней�и�старшей�ш�олы.�Про�рамма�направлена�на�порожде-

ние,� реализацию�и� презентацию�  частни�ами�образовательных� инициатив

в�широ�их�областях�� льт ры,�ис� сства,�социально-значимой�деятельности

(театр,�м зы�а,� литерат рное� творчество,�ж рналисти�а,� изобразительное

и�при�ладное�творчество,�социальное�прое�тирование,�ИКТ),�пробы�и�выбо-

ра�образовательной�страте�ии�освоения�содержания�творчес�ой�деятельнос-

ти.�При�этом��а��само�образование,�та��и�техноло�ии�прое�тирования�инди-

вид альных� образовательных� про�рамм�  частни�ами� рассматриваются

«�а��сферы�социо� льт рной�пра�ти�и�и�сферы�жизни,�в��оторых�проявляет-

ся� частие�и�влияние�само�о�челове�а».

Настоящая�про�рамма�обеспечивает� потребности�детей� в� познаватель-

ном�дос �е�во�время��ани� л�и�в�эмоциональном�бла�опол чии.

Про�рамма�позволяет�развить�интерес�детей�и�подрост�ов���творчес�ой,

прое�тной� и� исследовательс�ой� деятельности,� а� та�же� создаёт�  словия

для�социально�о,�� льт рно�о�и�профессионально�о�самоопределения,�твор-

чес�ой�самореализации�личности�ребён�а.

Новизна�про)раммы�за�лючается�в�переформатировании�образователь-

но�о�содержания�образовательной�про�раммы�в�формат�про�раммы�образо-

вательно-дос �овой.� При� этом� образовательное� содержание�  сваивается

детьми� ле�че,� пос�оль� � преподносится� с� помощью�и�ровых� техноло�ий,

с�помощью�и�рово�о�сюжета,�развивающе�ося�на�протяжении�смены.�Та�им

образом,�про�рамма�является�модифицированной.

Новизна�за�лючается�и�в�том,�что�про�рамма�построена�по�мод льном 

принцип ,�и�в�базовых�мод лях�особое�внимание� деляется�способам�ор�а-

низации� образовательной� деятельности,� обеспечивающим� возможность

становления�  �  частни�ов� про�раммы� с бъе�тной� позиции� по� отношению

��собственном �образованию.

Целевые�(станов#и�и�принципы�реализации�про)раммы:
•� событийность� �а�� образовательная� единица� и� основа� построения

образовательных�мод лей� (образовательное�событие��а�� «вспыш�а�ещё�не

разверн вше�ося�смыслово�о�пространства»,��де�«Б д щее�предстаёт��а��про-

странство�возможных�состояний.�Отношение�настояще�о�и�б д ще�о�рис ет-

ся�след ющим�образом.�Настоящее�–�это�вспыш�а�ещё�не�разверн вше�ося
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смыслово�о�пространства.�Оно�содержит�в�себе�потенциально�все�возмож-

ности�б д щих�п тей�развития»�(Вы�отс�ий�Л.С.�Психоло�ия�ис� сства.�Рос-

тов�н/Д.:�Фени�с,�1998.�480�с.),�«место�лично�о�прис тствия�в�образовании»;

•�реализация�принципов�средовой�педа�о�и�и:
–�создание�избыточной�среды��а��среды�выбора�и�самоопределения,�опо-

средованное�педа�о�ичес�ое�действие,�направленное�на�появление�и�сопро-

вождение�образовательных�инициатив�с бъе�тов�(людей�и��р пп,�с�ладыва-

ющихся�на�основе�общности�образовательных�интересов�и�целей);

–�среды��а���омпле�са�« словий�для�проявления�инновационно�о�потен-

циала�личности».�По�мнению�Т.А.�Ма�ареня,�«одна�из��лавных�тр дностей�при

описании�инновационно�о� потенциала� личности� (ИПЛ)� за�лючается� в� том,

чтобы�вн треннюю�ло�и� �развития�ИПЛ�рас�рыть�в�единстве�с�системой�вне-

шних� словий�и�отношений.�Понятие�«потенциал»�происходит�от�латинс�о�о

слова� «potentia»,� �оторое�означает� сил ,�мощь,� возможность,� способность,

с ществ ющ ю�в�с�рытом�виде�и�способн ю�проявиться�при�определённых

�словиях.� Иными� словами,� «потенциал�может� проявиться� в� определённых

�словиях,�если�та�ие��словия�наст�пят,� а�если�не�наст пят�–�не�проявится,

и�то�да�потенциала��а��бы�«не�б дет�видно»�(Злотни�ов�В.С.�Творчес�ое�про-

странство� �а�� повод�размышления� всл х� //�Ш�ола� самоопределения:�ша�

второй.�М.:�НПО�«Ш�ола�самоопределения»,�1994);

•� разновозрастность� и� разно�ровневость� состава� �р пп� (по� опыт ,
 ровню� сформированности� �омпетенций,� сферам�деятельности,� областям

интересов�и�др.),�взаимодополнительность�с бъе�тных�позиций;

•�полис�бъе�тность� взаимодействия:
–�воспитатель,�педа�о��дополнительно�о�образования�(предметное�содер-

жание);

–�ст денты,�преподаватели�в зов;

–�представители�бизнеса,�производственной�сферы;

–� представители� сферы� � льт ры�и� ис� сства� (тьюторы,� �онс льтанты,

р �оводители�мастер-�лассов�и�лабораторий,�э�сперты);

–�ст денты��а��представители�референтной��р ппы�для�ш�ольни�ов;

•�направленность�на�объединение�инициативных�ш�ольни�ов,�ст дентов

и�педа�о�ов�в�творчес�ие��р�ппы,��оманды,�сообщества�на�основе�общности

образовательных� интересов� и� целей,� поис�а� и� использования� взаимных

рес рсов.

Педа)о)ичес#ая� целесообразность
Про�рамма�построена�по�мод льном �принцип ,�что�позволяет�наиболее

ло�ично�и�полно�осветить�аспе�ты�прое�тной,�исследовательс�ой�и�творче-

с�ой�деятельности.�Образовательная�деятельность� частни�ов�ор�аниз ется

через�поэтапное�освоение�образовательных�мод лей�«По�р жение»,�«Лабо-

раторный»,� «Презентационный».
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Ло�и�а� продвижения�  частни�ов� от� мод ля� �� мод лю� соответств ет

этапам�формирования�образовательных��омпетенций:

–�«По�р жение»��а��пол чение�ново�о�опыта�и�е�о�рефле�сия;

–�«Лабораторный»��а��освоение�норм�ново�о�вида�деятельности;

–� «Презентационный»� �а�� применение� пол ченно�о� �омпле�са:� опыт,

ценности,�знания,� мения�для�решения�задачи�(не�в�и�ровой,�не�в�модельной,

а�в�реальной�сит ации).

Основная� техноло�ия,� выбранная� авторами�про�раммы�для�реализации

целей�и�задач�–�техноло�ия�прое�тной�деятельности.�На�данный�момент�об -

чение�прое�тной�деятельности�со�ласно�ФГОС�ос ществляется�пра�тичес�и

во�всех�ОУ�обще�о�образования,�одна�о,�на�наш�вз�ляд,�наиболее�эффе�тив-

но�это�об чение�с�помощью�применения�и�ровых�техноло�ий,�во�время�лет-

не�о� отдыха,� �о�да�дети� воспринимают� это� не� �а�� обязательн ю�на�р з� ,

а��а�� вле�ательный�дос �.

Средовый�подход�в�реализации�про�раммы�та�же�является�одним�из�оп-

ределяющих.�Наша�задача�–�насытить�пространственно-предметный,�соци-

альный�и�техноло�ичес�ий��омпонент�образовательной�среды�ла�еря� слови-

ями,� при� �оторых� свободная� а�тивность� и� инициативность� ребён�а� станет

пра�тичес�и�неизбежной.�Находясь� в� та�ой� среде,� ребёно�,� даже�отдыхая,

б дет�осваивать�новые�способы�деятельности,��омпетенции�и�навы�и.

Основные� источни#и�финансирования:
–�бюджет;

–�родители,�за�онные�представители�детей- частни�ов;

–�МАОУ�ДО�Центр� творчес�о�о� развития� и� � манитарно�о� образования

«Томс�ий�хобби-центр»;

–� социальные� партнёры� образовательной� про�раммы� «Форм ла� твор-

чества:�инициатива,�исследование,�прое�тирование,�сотр дничество».

Социальные�партнёры:�МАОУ�ДО�ДДТ�«У�Бело�о�озера»��орода�Томс�,

ФГБОУВО�НИ�ТГУ,�ФГБОУВО�ТГАСУ,�ФГБОУВО�ТГПУ,�ОГБОУ�ДО�Областной

центр� дополнительно�о� образования� детей,�  чреждения� обще�о� средне�о

образования��орода�Томс�а�и�Томс�ой�области�(списо��от�рытый),�Автоном-

ная� не�оммерчес�ая� ор�анизация� дополнительно�о� образования� «Детс�ий

технопар�� «Квантори м»,� Язы�овая� ст дия� «English� bird»,�Ш�ола-ст дия

«Sерпантин»� (МАОУ�ДО�ДДТ� «У�Бело�о�озера»),� «Gymnastics�Dance�Studio»,

�орода�Томс�а,�Ст дия�аниме�и��осплея�«Howl»,�частные�фото�рафы.

Крат#ая� хара#теристи#а� (частни#ов�про)раммы
Целевая�)р(ппа�про)раммы:�дети�10–17�лет.
Про�рамма�рассчитана�на�детей�средне�о�и�старше�о�ш�ольно�о�возраста,

ш�ольни�ов�10–17�лет� (5–11� �лассы),� об чающихся� в�  чреждениях� обще�о

и�дополнительно�о�образования,�заинтересованных�в�прое�тной�деятельности

и�в�реализации�своих�инициатив.
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В�возрасте�10�лет�дети� же�чаще�все�о�определяются�со�своими�интере-

сами�и�с�лонностями.�Именно�в�это�время�важно�поддержать�ребён�а�в�реа-

лизации�е�о�самостоятельной�образовательной�инициативы,�в��а�ой�бы�об-

ласти�она�ни�появилась,� по�азать� ал�оритм,� �а��действовать� в�реализации

своей� идеи,� �а�� найти� единомышленни�ов,� не� останавливаться� перед

тр дностями.�Это� создаст�бла�оприятн ю�почв �для�дальнейше�о�развития

инициативности�и�а�тивности�ребён�а.

Мы�при�лашаем�на�летнюю�смен �и�тех�детей,��то� же�принимал� частие

в�про�рамме�«Форм ла�творчества»,�и�новых,�незна�омых�с�нашей�деятель-

ностью�ребят.�Про�рамма�профильной�смены�б дет�интересна�и�тем,�и�др -

�им,�потом �что�переформатированное�содержание��одичной�образователь-

ной� про�раммы� «Форм ла� творчества»� б дет� реализовано� во� мно�ом

по-новом ,�что�заинтерес ет�наших�бывших� частни�ов,�а�новым�представит-

ся�возможность�позна�омиться�с�новой�для�них�деятельностью,�заинтересо-

ваться�ею�и�нашей�про�раммой.

Место� проведения:� ДООЛ� «Л �оморье»� (Томс�ая� обл.,� Томс�ий� р-н,

п.�Ани�ино).

Основные� режимы:
1.�Образовательная�про�рамма�(мастер-�лассы,�по�р жения,�творчес�ие

встречи,�тренин�и,�модельные�сит ации).

2.� Колле�тивно-творчес�ие�дела,� ролевые�и�деловые�и�ры,� спортивные

мероприятия,�общела�ерные�мероприятия.

3.�Отрядные�дела.

Техноло)ичес#ая�схема:�для�реализации�про�раммы�в��ачестве�базовой
использована� техноло�ия�разворачивания�детс�ой�инициативы�и�прое�тной

деятельности� на� основе� про�раммы� «Форм ла� творчества:� инициатива,

исследование,� прое�тирование,� сотр дничество».� Использован� средовый

подход� (методи�а�моделирования� образовательной� среды�В.А.� Ясвина1).

Основной�а�цент�сделан�на�формирование�прое�тных�и�исследовательс�их

�омпетенций�детей,�план�смены�построен�на�основе�образовательной�про-

�раммы�«Форм ла�творчества»�и�развитии�и�рово�о�сюжета.

Ожидаемые�рез(льтаты�реализации�про)раммы
1.�Создание� сплочённых� временных� �р пп�детей,� объединённых� одним

прое�тным�замыслом,�способных�на��омм ни�ацию�вн три�и�вовне�своей��р ппы.

2.�Пол чение� частни�ами�опыта�взаимодействия�в�творчес�ой�среде�по

проявлению� и� реализации� самостоятельных� образовательных� инициатив

(дети),� сопровождению�детс�их�инициатив�и�ос ществлению�их� � манитар-

ной�э�спертизы�(взрослые).

1�Ясвин�В.А.�Образовательная�среда:�от�моделирования���прое�тированию.�М.:�Смысл,

2001.�365�с.�(Прим.�ред.)
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3.�Формирование�и�развитие� � частни�ов�основ�прое�тной�и�исследова-

тельс�ой��омпетенции.

4.�Развитие�общих�и�специальных�творчес�их�способностей� частни�ов.

5.�Формирование�и�развитие�мя��их�навы�ов�и��омпетенций� частни�ов

(�омм ни�ация,�работа�в��оманде,�др.).

6.�Реализация�и�презентация�значимой�а дитории�самостоятельных�обра-

зовательных�инициатив:�прое�тов,�исследований,�творчес�их�номеров�и�др.

Критерии�оцен#и�рез(льтативности�реализации�про)раммы

1.�Качество�ор�анизации�отдыха�детей� (мониторин��ос ществляется�по-

средством�заполнения�детьми�э�ранов�настроения,�размещённых�в�отрядных

 �ол�ах��аждо�о�отряда).

2.�Привлечение�социальных�партнёров���реализации�про�раммы�смены.

3.�Аде�ватность�и� эффе�тивность� содержания,�форм�и�методов�работы

с�детьми�разных�возрастных��ате�орий,� чёт�интересов�и�потребностей�детей.

4.�Удовлетворённость�детей�и�родителей�рез льтатами�летней�оздорови-

тельной�работы.

По#азатели� рез(льтативности� про)раммы

1.�Наличие�и�ф н�ционирование�временных� �р пп�детей,� объединённых

одним�прое�тным� замыслом,� способных� на� �омм ни�ацию�вн три�и� вовне

своей��р ппы.

2.�Наличие�и�ф н�ционирование�временных�детс�о-взрослых��р пп,�объе-

динённых� интересом� �� �а�ом -либо� вид � творчес�ой/на чной/социально-

значимой�деятельности.

3.�Наличие� �олле�тивных/индивид альных�прое�тных� замыслов�  �  част-

ни�ов� смены� (не�менее� одно�о� �олле�тивно�о� замысла� прое�та� в� �аждом

отряде).

4.�Реализация��олле�тивных/индивид альных�прое�тов�различной�направ-

ленности�в�течение�смены�(не�менее�одно�о��олле�тивно�о�замысла�прое�та

в��аждом�отряде).

5.�Участие�детей�в�образовательных�мастер-�лассах,�тренин�ах,�развива-

ющих�творчес�ие�способности�и�мя��ие�навы�и�и��омпетенции�(не�менее�90%

от�состава�смены).

6.�Проявление,� презентация�и� взаимная� э�спертиза�  частни�ами�смены

творчес�их� способностей,� исследовательс�их� и� прое�тных� �омпетенций

(не�менее�90%�от�состава�смены).

Содержаниеисредствареализациипро%раммы

Ло)и#а�развития�содержания�по�этапам�про)раммы

Образовательная�деятельность� частни�ов�ор�аниз ется�через�поэтапное

освоение� образовательных� мод лей� «По�р жение»,� «Лабораторный»,
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«Презентационный».�Ло�и�а� продвижения�  частни�ов� от�мод ля� ��мод лю

соответств ет�этапам�формирования�образовательных��омпетенций:

–�«По�р жение»��а��пол чение�ново�о�опыта�и�е�о�рефле�сия.

–�«Лабораторный»��а��освоение�норм�ново�о�вида�деятельности.

–� «Презентационный»� �а�� применение� пол ченно�о� �омпле�са:� опыт,

ценности,�знания,� мения�для�решения�задачи�(не�в�и�ровой,�не�в�модельной,

а�в�реальной�сит ации).

Пос�оль� �все�эти�этапы�формирования��омпетенций�невозможно�«прой-

ти»� вн три�одно�о�  чебно�о� � рса,� предмета,� н жны�особые�места,� особая

среда,� специфичес�ие� хара�теристи�и� �оторой� задаются� через� особ ю

ор�анизацию�образовательной�деятельности�в��аждом�из�мод лей.

Мод(ль�1.�По)р(жение.�Инициация�прое�тных�идей�и�замыслов� част-

ни�ов�(1–5-й�дни�смены).

Содержание� деятельности:

–�проявление�первичных�представлений�и�ценностей� частни�ов;

–�пол чение�первичных�знаний�и�а�т ализация�представлений�о�прое�т-

ной,�исследовательс�ой,�творчес�ой�деятельности,�первичные�пробы�в�раз-

личных�образовательных�и�предметных�областях�(литерат ра,�ж рналисти�а,

театр,�м зы�а,� � льт роло�ия,� изобразительное� и� при�ладное� творчество,

хорео�рафия,� социальное� прое�тирование,�ИКТ,� т ризм,� спорт,� э�оло�ия,

техничес�ое� творчество� и� др.),� на� основании� �оторых� строится�маршр т

дальнейше�о�освоения�деятельности�в�про�рамме;

–�порождение�прое�тных,�творчес�их,�исследовательс�их�замыслов.

Та�им� образом,� �аждый� отряд� прид мывает� общ ю� идею� отрядно�о

прое�та,��оторый�б дет�реализовывать�в�течение�смены.�При�этом�вожатый

и�педа�о�� �аждо�о�отряда�  читывают�интерес�и� возможности� �аждо�о� �он-

�ретно�о� ребён�а,� находят� для� не�о�место� в� отрядном�прое�те� либо� при-

соединяют�ребён�а���др �ом �прое�т .

Та�же�данный�период�является�ор�анизационным�с�точ�и�зрения�ло�и�и

ла�ерной� смены,� поэтом � в� первые� три� дня� особое� внимание�  деляется

зна�омств � и� образованию� �оманд� вн три� отрядов� и� межд � отрядами,

зна�омств �детей�с�территорией�ла�еря,�е�о� стройством�и�педа�о�ичес�им

составом,�линей�а�и��онцерт�от�рытия�смены.

Формы� и� методы� ор)анизации� деятельности:� моз�овые�шт рмы,

деловые�и�сюжетно-ролевые�и�ры,�РВС,�тренин�и,�п бличные�ле�ции�препо-

давателей� в зов,� специалистов,� дис� ссионные� площад�и,�ОЛД,� отрядная

работа,�линей�а,��онцерт.

Ито�овое�образовательное�событие�мод ля�–�интера�тивное�шо �«Ре�ла-

ма�отрядно�о�прое�та»,� на� �отором� частни�и�про�раммы�презент ют�свои

прое�тные�замыслы.
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Рез(льтатом�освоения�мод(ля�1�является�отрядный�прое�тный�замы-

сел�и�запрос�на�э�спертное,��онс льтационное,�тьюторс�ое�сопровождение,

зафи�сированные�в�рефле�сивном�дневни�е� частни�а.

Мод(ль�2.�Лабораторный.�Разработ�а�и�апробация�прое�тных,�иссле-

довательс�их,�творчес�их�работ�(6–10-й�дни�смены)

Содержание� деятельности:� оформление� и� презентация� «рабочих

вариантов»� прое�тных,� исследовательс�их,� творчес�их� работ�  частни�ами

про�раммы.�В�отрядах�ор�аниз ется�совместная�деятельность�по�доработ�е,

переформатированию�и�дальнейшем �разворачиванию�прое�тов�и� творче-

с�их�работ,�определению�мест�и�форм�их�реализации�и�презентации.�Во�вре-

мя�лабораторно�о�периода�в�ла�ерь�при�лашаются�специалисты�в�различных

областях�деятельности,��оторые�помо�ают�детям�в�реализации�их�прое�тных

замыслов�посредством�мастер-�лассов�и��онс льтаций.�Вожатые,�воспитате-

ли�и�р �оводство�ла�еря�тоже�являются�специалистами�в�различных�областях

(театр,� хорео�рафия,� исследовательс�ая� деятельность,� м зы�а,� точные

на �и),� они� та�же� ор�аниз ют� мастер-�лассы,� тренин�и� и� �онс льтации

по�этим�видам�деятельности�для�всех�ребят�ла�еря.�По�ито�ам�работы��аж-

дый� частни��пол чает�э�спертные�оцен�и�и��онс льтации�по�дальнейшем 

направлению�работы.

Формы�и�методы�ор)анизации�деятельности:�лабораторные�и�пра�-

тичес�ие� семинары,� тренин�и,� �онс льтации,� мастер-�лассы,� �он� рсы,

спортивные�мероприятия,� отрядная�работа,� п бличные� ле�ции�преподава-

телей�в зов,�специалистов,�дис� ссионные�площад�и,��онцерты,��он� рсы.

Рез(льтатом�освоения�мод(ля�2�является�оформление�промеж точно-

�о� прод �та� (сценарный�план,� описание� сценичес�о�о� номера,� творчес�ой

работы,� эс�из,� тезисы,� план� проведения� исследования,� прое�тная� �арта,

х дожественный� те�ст� и� т.д.)� и� запрос� на� э�спертное,� �онс льтационное,

тьюторс�ое� сопровождение,� зафи�сированные� в� рефле�сивном� дневни�е

 частни�а.

Мод(ль� 3.� Презентационный.�Презентация� и� э�спертиза� прое�тных,

исследовательс�их,�творчес�их�работ�(11–14-й�дни�смены)

Содержание�деятельности:�презентация,�защита�аттестационных�про-

е�тных,�исследовательс�их,�творчес�их�работ.�Участни�и�представляют�свои

индивид альные�и��омандные�прое�ты,�исследования,�творчес�ие�прод �ты

в�ходе� частия�в�ито�овом�событии�–�шо �«Вечерний�Ла�ерь».

В�ло�и�е�ла�ерной�смены�презентационный�мод ль�является�одновремен-

но�и�за�лючительным�периодом,�поэтом �особое�внимание� деляется�под�о-

тов�е�детей���отъезд :�проводятся�и�ры�на�последействие,��онцерт�за�рытия

смены.
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Формы� и�методы� ор)анизации� деятельности:� презентация,� по�аз,

э�спертно-аналитичес�ий� семинар,� �р �лый�стол,� дис� ссия,�мастер-�ласс,

отрядная�работа,��онцерт,�линей�а.

Рез(льтатом�освоения�мод(ля�3�является�завершённая,�оформленная

и�презентованная�работа�(прое�т,�исследование,�творчес�ая�работа).

По�о�ончании�смены� частни�ам�вр чаются��рамоты,�призы�и�при�лаше-

ния��� частию�в�сетевой�образовательной�про�рамме�«Форм ла�творчества».

На� всём� протяжении� смены�  частни�ов� сопровождают� воспитатели

и� вожатые,� в� чьи� обязанности� входит� не� толь�о� ор�анизация� дос �овых

мероприятий�и�быта,�но�и�помощь�в�разработ�е,�реализации�и�презентации

прое�тных,�исследовательс�их,�творчес�их�работ�отряда.

Понятийный�аппарат�про)раммы.�На�профильной�смене�«Форм ла�твор-

чества»�мы�оперир ем�понятиями,�необходимыми�для�понимания�с ти�прое�-

тной�деятельности,� в� �оторые� в�ладываем�весьма�определённое� содержа-

ние.�Понятия�определены�педа�о�ичес�им�составом�сетевой�образовательной

про�раммы� «Форм ла� творчества»� совместно� с�  частни�ами�и� партнёрами

про�раммы.

Прое�т� –� это� работа,� �оторая� создаёт� что-то� новое,� �оторое� н жно

людям,�о�раниченная�по�времени,�выполненная��омандой�или�при�помощи

партнёров,� треб ющая� определённых� рес рсов� и� имеющая� измеримый

рез льтат.

Инженерный�прое�т� –� это� процесс� разработ�и� ново�о� объе�та,� прото-

типа�на чными�методами,�рез льтат��оторо�о�–�новый�прод �т�или�опытный

образец.

Исследовательс�ий�прое�т�–�прое�т,�рез льтат��оторо�о�–�новое�знание.

Предпринимательс�ий� прое�т� –� прое�т,� рез льтат� �оторо�о� –� новый

бизнес.

Творчес�ий�прое�т� –� прое�т,� рез льтат� �оторо�о� –� новое� впечатление,

смысл.

Социальный�прое�т�–�прое�т,�рез льтат��оторо�о�–�новое��ачество�жизни.

Исследование�–�это�процесс�пол чения�ново�о�знания�на чными�метода-

ми�с�помощью�провер�и��ипотезы.

Гипотеза� –� наше�предположение�о� том,� �а��решить�проблем �исследо-

вания.

Реферат�–�жанр�работы,�в��отором�автор�собирает�имеющ юся�инфор-

мацию�по�определённой�теме�из�одно�о/нес�оль�их�источни�ов.

Эссе�–�литерат рный�жанр,�свободное�прозаичес�ое�сочинение�по�опре-

делённой�теме.

Прод��тная�деятельность�–�проба�новой�деятельности�для�себя�без�на ч-

ной�цели.�Произведённый�прод �т�не�является�новым,�е�о�ценность�значима

толь�о�для�е�о�создателя.
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Мероприятие� –� �он�ретное�действие,� направленное�на�решение� �а�ой-

либо�проблемы�здесь�и�сейчас.

А�ция� –�мероприятие,� в� ходе� реализации� �оторо�о� люди�добровольно

в�лючаются� в� определённый�процесс� или� осознают� свою�сопричастность/

ответственность�по�отношению���определённой�проблеме.

Информация� –� любые� сведения,� данные,� сообщения,� передаваемые

посредством�си�налов.�Эти�си�налы�мо� т�передаваться�в�различной�форме:

те�ст,�зв �,�видео,�радиоси�налы�и�т.д.

Презентация�прое�та�–�представление�рез льтатов�проделанной�работы

(на чно�о/творчес�о�о/социально�о�прое�та)�любым�способом.

Завлаб�–�воспитатель�отряда.

Доцент�–�вожатый�отряда.

Лаборатория�–�отряд.

Модельвзаимодействия

�частни�овпро%раммы

Се�рет�форм лы�творчества�прост�–�это�постоянный�поис��этой�форм лы,

сложной,� непостижимой.� Это� поис�и,� �оторые� постоянно� видоизменяют

форм л ,� вносят� �орре�тиров�и,�меняют� ве�тор,� расширяют�или�  точняют

ин�редиенты.

Давным-давно�пятеро�талантливых�людей�–� чёный,�режиссёр,�танцовщи-

ца,�общественный�деятель,�певец�–�решили�рас�рыть�се�рет� спеха�в�творче-

стве.�Они� собрались� вместе� и� дол�о� тр дились:� смешивали�ин�редиенты,

добавляли�и� бирали�элементы,�и�в��онце��онцов�собрали�форм л �творче-

ства.�Отныне��аждый,��то�хотел�прид мать�что-то�ори�инальное,�по-настоя-

щем �полезное�для�людей,� создать�нечто� �ениальное�в�области�ис� сства,

на �и�или� социальной�деятельности,�мо�� воспользоваться� этой�форм лой,

и� спех��арантирован!

Но�пятеро�товарищей�решили,�что�б дет�слиш�ом�несправедливо�лишать

потом�ов�радости�творчества.�Они�под мали,�что�форм л �творчества�дол-

жен�ис�ать��аждый�сам�и�создавать�её��аждый�раз�по-своем .�То�да�они�разъе-

динили� все� элементы�свое�о� творения,� и� се�рет�форм лы� творчества�был

 терян.

Та�� считалось� дол�ие� �оды.�Множество� талантливых� людей� пыталось

отыс�ать�потерянные�части�форм лы,�не�оторые�даже�находили�отдельные

фра�менты,� но� всё� напрасно:� цел ю�форм л � дол�ое� время� воссоздать

считалось�невозможным.

И� вот� теперь�мы� собрали� самых� творчес�их,� инициативных,� пытливых,

талантливых�людей�здесь,�в�этом�ла�ере,�чтобы�попробовать�отыс�ать�Форм л 

творчества.�Элементы,�из��оторых�с�ладывается�Форм ла,�повсюд :�малень-

�ие�и�большие,�они�рассыпаны�во�р ��нас.�Мы�–�это�р �оводители�на чно-

исследовательс�о�о�инстит та� «Форм ла� творчества».�Мы�собрали�100� та-
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лантов,�объединили�их�в�пять�лабораторий�под�предводительством�завлабов

и�доцентов�(воспитатели�и�вожатые)�и�две�недели�б дем�собирать�элементы,

из��оторых�состояла�первоначальная�форм ла.�Ка��� соч�и�пазла,�эти�эле-

менты�б д т�рассыпаны�по�всей�территории�ла�еря�«Л �оморье»�–�н жно�толь�о

быть�внимательным,�пытливым�и� порным,�чтобы� видеть�их�и�запол чить.

Пол чится�ли� �нас?�Мы�не�знаем.�Но�точно�знаем,�что�в�процессе�поис�а

мы�обретём�верных�др зей,�сделаем�что-то�важное�для�себя�и�о�р жающих,

продвинемся�в�понимании�прое�тной,�исследовательс�ой�и�творчес�ой�дея-

тельности,�мно�ом �на чимся�и�мно�ое�поймём.

Системамотивацииистим�лирования

�частни�овпро%раммы

Про�рамма� профильной� смены� «Форм ла� творчества»� ор�анизована

та�им�образом,�чтобы�замотивировать� частни�ов�на�порождение�и�реали-

зацию�инициатив,��омандн ю�работ �и�саморазвитие�в�различных�областях

на �и,� ис� сства� и� социальной� деятельности.�Первый�мод ль� про�раммы

«По�р жение»� способств ет� проявлению� интересов� и� с�лонностей� ребят,

по�р жают�их�в�атмосфер �желательности�и�заинтересованности�в�проявле-

нии�инициативы.

Событие�«Рождение�идеи»,�на��отором�появляются�прое�тные�замыслы,

проводится�одновременно�для�всех�отрядов�ла�еря,�что�способств ет�появ-

лению�соревновательно�о�д ха,� и� одновременно�–�д ха� товарищества,� та�

�а���аждый�отряд�разработает�ори�инальн ю�идею,�не�похож ю�на�зад м� 

др �их�отрядов.�Возможность�выбора�любой�сферы,�в��оторой�б дет�реали-

зовываться� прое�т,� любой�е�о�формы,� способств ет� развитию�фантазии�и

расширяет��раницы�для�творчес�ой�деятельности.�Событие�«Рождение�идеи»

способств ет�нахождению�обще�о� �ребят�в�отряде,�появлению�ново�о,�объе-

диняюще�о�отряд,�интересно�о�для�всех�дела,�в��отором��аждом �член �отря-

да�отведена�особая�роль.�Это�мотивир ет� �аждо�о�ребён�а�рас�рыть� свой

творчес�ий�потенциал,�проявить�л чшие��ачества�для�достижения�рез льтата

прое�та,� та�� �а�� прое�т� становится� не� толь�о� твоим�личным,� но�и� общим,

ценным�для�всех�детей�отряда.�Дети�осознают,�что�их�способности�и�таланты,

объединяясь�со�способностями�и�талантами�др �их,�помо�ают�добиться�боль-

ше�о�рез льтата,�чем�если�бы�они�реализовывали�свою�зад м� �в�одиноч� .

На�протяжении�всей�смены�дети�позна�омятся�со�специалистами�и�про-

фессионалами�в�различных�областях�деятельности,�со�значимыми�и� спеш-

ными�людьми,�что�б дет�способствовать�мотивации�довести�начатый�прое�т

до��онца,�реализовав�себя�в�нём.

При�этом�особенно�важным�делом�для�мотивации�ребят�б дет�самостоя-

тельное�определение�целей�и�задач�свое�о�прое�та.�Ребята�сами�обозначат

предпола�аемый�рез льтат,��оторо�о�они�хотят�добиться,�б дь�то�постанов�а

танца,� творчес�о�о�номера,�реализация�социально�о�прое�та,�мероприятия
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или� а�ции,� исследование� на чной� проблемы,� в� �аждом�действии� ребёно�

найдёт� свой� собственный� смысл,� поставит� для� себя� задач .� Нахождение

собственно�о�смысла�–�важнейший�аспе�т� спешной�деятельности.

Представление�рез льтатов�отрядных�прое�тов�б дет�проходить�при� час-

тии�всех�преподавателей�про�раммы,��оординаторов�и�ребят�все�о�ла�еря.

Б дет�проведено�общее��олосование�за�л чший�отрядный�прое�т,�в��отором

прим т� частие��а��дети,�та��и�взрослые,�что�та�же�мотивир ет� частни�ов

смены��� спешном �завершению�прое�та.

И�ровая� сит ация� смены� разворачивается� во�р �� поис�а� «элементов

прое�тной�деятельности»,�что�добавляет�интри� �и�соревновательный�эффе�т

в�жизнь�отрядов:��то�первый�найдёт/доб дет�новый�элемент,��то�решит�боль-

ше�заданий/сделает�их�л чше,�быстрее,��реативнее.�Каждый�элемент�выда-

ётся�детям�в�виде�шари�а�с�«моле� лярной�связью»,�элементы�соединяются

вместе,�и� ��аждо�о�отряда�постепенно�растёт�«моле� ла»,�� соче��форм лы

творчества.�В� �онце� смены�моле� лы�отрядов� объединятся� и� превратятся

в�одн �больш ю�форм л .

При� этом� дети� и� отряды� на�раждаются� за� проявленные� личностные

�ачества,�навы�и�и� знания,� за�инициативность,� а�тивность,� �омандный�д х,

а�в�спортивных�мероприятиях�–�за�лов�ость,�сил �и�выносливость.

Содержательныеиор%анизационныеособенности

деятельностидетс�ихобъединений

Профильная�смена�«Форм лы�творчества»�предпола�ает�работ �та�их�дет-

с�их�объединений,��а��серии�мастер-�лассов�и�лаборатории.�Деятельность

этих� объединений� направлена� на� помощь� детям� в� наработ�е� �он�ретных

навы�ов,�пол чении�знаний�и� мений,�необходимых�для�реализации�зад ман-

но�о�прое�та.

При�этом�серию�мастер-�лассов�мы�понимаем��а��серию�занятий,�направ-

ленных�на�отработ� �навы�а,�выработ� � мения�в��а�ом-либо�виде�деятель-

ности,�проводимых�знато�ом�свое�о�дела,�а�лабораторию�–��а��объединение

людей,�заинтересованных�одной�деятельностью�и�разрабатывающих�опреде-

лённый�прод �т.�Целью�проведения�мастер-�лассов,�та�им�образом,�стано-

вится�формирование�и�развитие�навы�ов�детей,�в�том�числе:

–�метапредметных,�в�лючающих�навы�и��омандной�работы,��ритичес�о�о

мышления,�исследовательс�ой,�прое�тной� �омпетенций,�п бличных�выст п-

лений,�планирования;

–�предметных,�в�том�числе�навы�ов�вед ще�о,�написания�сценария,�съем-

�и�фото�и�видео,�хорео�рафичес�их�и�а�тёрс�их�навы�ов.

Цель�проведения�лабораторий�–�создание��он�ретных�артефа�тов,�необ-

ходимых�для� �аждо�о� прое�та� (создание�де�ораций,� написание� сценария,

постанов�а�на чно�о�э�сперимента,�проведение�социоло�ичес�о�о�исследо-

вания).
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Дети�выбирают�мастер-�ласс�либо�лабораторию,�исходя�из�потребностей

отряда,� реализ юще�о� определённ ю�образовательн ю�инициатив .�Отряд

совместно�выбирает�представителей,� �оторые�б д т� частвовать�в�опреде-

лённой�серии�мастер-�лассов�или�лаборатории.

Предположительная� направленность� серий�мастер-�лассов�и� лаборато-

рий�смены:�«Психоло�ия»,�«Театр»,�«Хорео�рафия»,�«Ж рналисти�а»,�«Фото-

�рафия»,� «Видеосъём�а»,� «Прое�тная� деятельность»,� «Исследовательс�ая

деятельность»,� «М зы�а».

Вед щими�мастер-�лассов�и�лабораторий�назначаются�вожатые,�воспита-

тели�и� р �оводители� образовательной� про�раммы,� а� та�же� при�лашённые

специалисты�из�числа�ор�анизаций-партнёров.

Мастер-�лассы� и� лаборатории� ор�аниз ются� в� течение� всей� смены,

по�запрос �детей,�но�преим щественно�в�лабораторный�период�(6–10-й�дни

смены).

Кадровоеобеспечениепро%раммы

Начальни��ла�еря.�Педа�о�ичес�ий�состав�формир ется�из�числа��оорди-

наторов��ородс�ой�сетевой�про�раммы�«Форм ла�творчества»�(р �оводители

смены),� педа�о�ов� дополнительно�о� образования�ДДТ� «У� Бело�о� озера»

и� чителей�томс�их�ш�ол,�имеющих�опыт�сопровождения�детей�в��ородс�ой

про�рамме� (воспитатели)� и� ст дентов� томс�их� в зов,� прошедших�  чебн ю

пра�ти� �на�базе�сетевой�про�раммы�«Форм ла�творчества»�(вожатые).

Особым�  словием� является�  частие� всех� педа�о�ичес�их� работни�ов

смены�в�прое�тировании�её�содержания�( частие�в�прое�тных�семинарах).

Р �оводители�смены� (два� челове�а)� –� �оординаторы� �ородс�ой�сетевой

про�раммы�«Форм ла�творчества».

Воспитатели� (пять� челове�).� Воспитатель�ДООЛ�должен� иметь� высшее

профессиональное�образование�или�среднее�профессиональное�образова-

ние�по�направлению�под�отов�и� «Образование�и�педа�о�и�а»�либо�высшее

профессиональное� образование� или� среднее� профессиональное� образо-

вание� и� дополнительное� профессиональное� образование� по� направлению

под�отов�и� «Образование� и� педа�о�и�а»� без� предъявления� требований

��стаж �работы.

Вожатые� (шесть� челове�).� Вожатом �ДООЛ�достаточно� иметь� среднее

(полное)� общее� образование� и� профессиональн ю� под�отов� � в� области

образования�и�педа�о�и�и�без�предъявления�требований���стаж �работы.

Зв �ооператор.

Информационно-методичес�оеобеспечение

1.�Нормативно-правовое�обеспечение

За�он�«Об�образовании�РФ»

Правила�по�техни�е�безопасности,�пожарной�безопасности
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Должностные�инстр �ции�работни�ов

Санитарные�правила�о�прохождении�медицинс�о�о�осмотра

Заявления�от�родителей

Правила�ре�истрации�детей�при�пост плении�и�выбытии

А�т�приём�и�ла�еря

2.�Методичес�ие��словия

Наличие�необходимой�до� ментации,�про�раммы�работы�ла�еря.

Проведение�инстр �тивно-методичес�их�сборов�с�педа�о�ами�и�вожаты-

ми�до�начала�ла�ерной�смены

План-сет�а�(табл.)

Сценарии�проведения��олле�тивно-творчес�их�дел,�модельных�сит аций,

тренин�ов,�мастер-�лассов,�и�р

Планы�отрядной�и�индивид альной�работы

Должностные�инстр �ции�сотр дни�ов�ла�еря

При�аз�об�ор�анизации�ла�еря

Подбор�ре�визита�для�проведения�дел

Разработ�а�системы�отслеживания�рез льтатов�педа�о�ичес�ой�деятель-

ности�и�деятельности�воспитанни�ов�ла�еря

Особенностиматериально-техничес�о%ообеспечения

про%раммы

Компьютер�с�возможностью�выхода�в�Интернет�(5�шт.)

ПО�для�работы�с�до� ментами,�изображениями,�видео�(MS�Microsoft�Office,

Adobe)

Цветной�принтер

Ксеро�с

Прое�тор

Дос�и�мар�ерные�(5�шт.)/дос�и�для�флипчарта�(5�шт.)

А диотехни�а

Призы� и� на�рады� для� детей:� брендированная� с венирная� прод �ция

«Форм лы�творчества»�(�р ж�и,�ф тбол�и,�ма�ниты)

Ватманы�А1,�100�листов

Костюмерная

Материалы�для�оформления�и�творчества

Канцелярс�ие�принадлежности�(из�расчёта�на��аждо�о�ребён�а)

Расходные�материалы

Спортивный�инвентарь�для�и�р
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Рез�льтативностьпро%раммы

Про�рамма�летней�профильной�смены�«Форм ла�творчества»�была�реа-

лизована�с�24�июля�по�7�ав� ста.�В�мероприятиях�смены�принимали� частие

сетевые�партнёры�про�раммы,�в�том�числе�автономная�не�оммерчес�ая�ор�а-

низация�дополнительно�о� образования� «Детс�ий� технопар�� “Квантори м”»,

Язы�овая� ст дия� «English� bird»,�Ш�ола-ст дия� «Sерпантин»� (МАОУ�ДО�ДДТ

«У�Бело�о�озера»),�Gymnastics�Dance�Studio,�Ст дия�аниме�и��осплея�«Howl».

А�та�же�более�10�при�лашённых�специалистов�в�области�прое�тной,�исследо-

вательс�ой�и�творчес�ой�деятельности�из�числа�партнёров��ородс�ой�сете-

вой�образовательной�про�раммы�«Форм ла�творчества».

На� протяжении� смены�ф н�ционировали� восемь� временных� детс�их

объединений�под�р �оводством�воспитателей�и�вожатых�ла�еря,�направлен-

ных�на�развитие�творчес�их�способностей�и�мя��их��омпетенций� частни�ов

по� направлениям� «Психоло�ия»,� «Театр»,� «Хорео�рафия»,� «Ж рналисти�а»,

«Фото�рафия»,� «Прое�тная� и� исследовательс�ая� деятельность»,� «Ор�ани-

заторс�ая�деятельность»,�«М зы�а».

В�работе�объединений�принимали�97%� частни�ов�смены.

Та�им�образом,� подтверждается�рез льтативность� по�азателя� «Наличие

и�ф н�ционирование� временных� детс�о-взрослых� �р пп,� объединенных

интересом� �� �а�ом -либо� вид � творчес�ой/на чной/социально-значимой

деятельности».

В�начале�смены�было�ор�анизовано�образовательное�событие�«Рождение

идеи»,�в��отором�приняло� частие�120�детей�(весь�состав�смены),�и�по�ито�ам

проведения�в�отрядах�появились�прое�тные�замыслы�девять�работ�прое�т-

но�о,� исследовательс�о�о� и� творчес�о�о� хара�тера,�шесть� из� них� –� �ол-

ле�тивные�(прое�ты,�в��оторых�принимает� частие�весь�отряд,�либо�работы

на�5–10�челове�,�объединённых�общим�замыслом),�три�индивид альные.

До�этапа�реализации�и�до�проведения�прое�тных�мероприятий�дошло�пять

прое�тов:

1.�Социальный�прое�т�1-�о�отряда�«Общая�ла�ерная�и�ра�«Красная��ни�а»,

25� частни�ов�прое�тной��оманды.

2.�Социальный�прое�т�2-�о�отряда� «Э�оло�ичес�ий� �вест»,� 22�  частни�а

прое�тной��оманды.

3.�Социальный�прое�т�3-�о�отряда�«Эстафета�по�раздельном �сбор �м со-

ра»,�17� частни�ов�прое�тной��оманды.

4.�Совместный�прое�т�4-�о�и�5-�о�отрядов� «Общела�ерный�ф тбольный

т рнир»,�40� частни�ов�прое�тной��оманды.

5.�Образовательный�индивид альный�прое�т�«Мастер-�ласс�по��ибербе-

зопасности».

Прое�ты�были�под�отовлены�и�реализованы�под�р �оводством�педа�о�ов

и� вожатых�и� презентованы�для� всех�  частни�ов� смены�на�общих�ла�ерных

событиях�(см.�табл.).
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После�проведения� всех�прое�тных�мероприятий�было�ор�анизовано�об-

щее�ла�ерное��олосование�за�л чший�реализованный�прое�т.�Детям,�педа�о-

�ам�и�вожатым�было�предложено�про�олосовать,�проведя�э�спертиз �прое�-

тов�по�след ющим�основаниям:�а�т альность,�новизна,�социальная�значимость,

использование�рес рсов,�в�лючённость�прое�тной��оманды,�эмоциональность,

рез льтативность.�По�ито�ам��олосования�было�выявлено�два�отряда-побе-

дителя,��оторые�были�на�раждены�призами�на��онцерте�за�рытия�смены.

По�ито�ам�смены�были�на�раждены�ребята,�чей�в�лад�в�отрядный�прое�т

был�высо�о�оценён�педа�о�ами,�вожатыми�и�детьми�смены.�Всю�смен � час-

тни�и� «зарабатывали»� элементы�форм лы� творчества,� �аждый�из� �оторых

означал�проявление��а�о�о-либо�навы�а�или�способности,�важных�для�прое�-

тной,� исследовательс�ой�или� творчес�ой�деятельности.�Элементы�выдава-

лись�на�образовательных�событиях,�мастер-�лассах,�тренин�ах,�на�презента-

ции�отрядных�прое�тов.�На��онцерте�за�рытия�смены�было�подсчитано,��а�ой

отряд�собрал�больше�все�о�элементов,�а�та�же,��то�из�детей�принёс�больше

все�о�элементов�своем �отряд .�Дети�были�на�раждены�за�проявленные�твор-

чес�ие,�ор�анизаторс�ие�способности,�лидерс�ие��ачества.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
 
 ПРОЕКТ
«МАСТЕРСКАЯ
 
 “ЗАКУЛИСЬЕ”»

ИСМАГУЛОВА
М.М.,
педа"о"�дополнительно"о�образования

МОУ�ДО�«Центр�детс�о"о�творчества»�"орода�Надым,

Ямало-Ненец�ий�автономный�о�р#"�(ЯНАО)

Автор�делится�опытом�ор"анизации�образовательно"о� прое�та� на�основе�до-

полнительной�развивающей�про"раммы�«Об#чение�техноло"иям�дизайнерс�о"о

ис�#сства».�Основная�задача�прое�та�за�лючается�в�вовлечении�детей�в�прое�-

тно-творчес�#ю�деятельность�с�целью�повышения�и�сохранения�их�мотивации

��занятиям�де�оративно-при�ладным�творчеством.�В�рам�ах�прое�та�#чащиеся

#чебно"о�объединения�«Фантазия»�прим#т�#частие�в�под"отов�е�и�реализации

театральных� постаново�.

Ключевые
 слова:� дополнительное� образование,� образовательный� прое�т,

де�оративно-при�ладное�ис�#сство,� творчес�ое�мышление.

The� author� shares� the� experience�of� organizing� an� educational� project� based�on

an�additional�educational�program�«Training� in�design�art� technologies».�The�main

objective�of�the�project�is�to�involve�children�in�design�and�creative�activities�in�order

to�increase�and�maintain�their�motivation�to�engage�in�decorative�and�applied�creativity.

As�part�of� the�project,�students�of� the�educational�Association�«Fantasia»�will� take

part�in�the�preparation�and�implementation�of�theatrical�productions.

Keywords:� additional� education,� educational� project,� decorative� and�applied� arts,

creative� thinking.
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В�приоритетах� современно�о� образования� одним�из� �лавных� является

создание�мотивир ющей�среды,�способств ющей�самоа�т ализации�и�само-

реализации� личности� ребён�а,� �де� образование� и� воспитание� начинается

с�формирования�мотивации� �� познанию,� творчеств � и� тр д ,� приобщения

��ценностям�и�традициям�� льт ры�страны.�Изначально,�приходя�в�систем 

дополнительно�о�образования,�ребён� �интересно�мно�ое:�он�проб ет�себя

в�м зы�е,� хорео�рафии,� робототехни�е,� театре,� де�оративно-при�ладном

ис� сстве� и� др.� Ребёно�� ищет� себя…�Задача� педа�о�а� –� заинтересовать

�аждо�о�и�дать�возможность�развивать�свои�способности.

Разработ�а�образовательно�о�прое�та�«Мастерс�ая�“За� лисье”»�об слов-

лена�личными�наблюдениями�педа�о�а�и�данными�ан�етирования� чащихся,

занимающихся� в�  чебном� объединении� «Фантазия»� по� дополнительной

общеразвивающей�про�рамме�«Об чение�техноло�иям�дизайнерс�о�о�ис� с-

ства».�На� основании�пол ченных�данных�  становлено,� что�  � 20%� чащихся

в� течение�  чебно�о� �ода� наблюдается� снижение�мотивации� �� занятиям.

Одной�из�причин�является�то,�что� чащимся�становится�неинтересно�из�отав-

ливать�изделия�де�оративно-при�ладно�о�творчества�ради�изделия.�Поэтом 

важно� на чить� �аждо�о� ребён�а� видеть� пра�тичес� ю� значимость� свое�о

тр да.

Именно�этим�и�объясняется�а�т альность�разработ�и�настояще�о�прое�-

та,��оторый�направлен�на�развитие�мотивации�и�прое�тно-творчес�о�о�мыш-

ления�через� частие�в�реализации�инстит циональных�творчес�их�и�театраль-

ных�прое�тов.�Реализация�прое�та�была�при рочена����од �театра�в�2019��од .

В�ходе�прое�та�«Мастерс�ая�“За� лисье”»�на�базе� чебно�о�объединения

«Фантазия»�создаются�творчес�ие��р ппы�по�разработ�е�эс�изов�и�из�отов-

лению�де�ораций��� театральным�постанов�ам� чебно�о�объединения�«Мас-

терс�ая�слова»�Центра�детс�о�о�творчества.�По�р жение� чащихся�в�прое�т-

но-творчес� ю�атмосфер �позволяет� видеть�полезность�собственно�о�тр да,

формир ет�навы�и�прое�тной�деятельности,�самостоятельно�о�поис�а�инфор-

мации,� мения�видеть�проблем �и�находить�п ти�её�решения,�способств ет

развитию��омм ни�ативных�навы�ов,�приобщает�детей���ис� сств �в�целом.

Прое�т�является�среднесрочным,�рассчитан�на�6�месяцев.

Основными�  частни�ами� прое�та� являются� педа�о�и� дополнительно�о

образования�Центра�детс�о�о� творчества�предметных�областей� «Театраль-

ное� ис� сство»� и� «Техноло�ия»,�  чащиеся�младше�о�ш�ольно�о� возраста,

об чающиеся�по�дополнительной�общеразвивающей�про�рамме� «Об чение

техноло�иям�дизайнерс�о�о�ис� сства».

Рез льтатом�реализации�прое�та� станет� повышение�интереса�  чащихся

не�толь�о���занятиям�де�оративно-при�ладным�творчеством,�но�и��� частию

в�реализации�совместных�творчес�их�и�театральных�прое�тов.

Обоснование� необходимости� прое#та.�Дополнительное� образование
–� это� территория� творчества� и� развития� детс�о�о� таланта.�Де�оративно-
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при�ладное� ис� сство� –� особый� инстр мент� в�формировании� и� развитии

творчес�их�способностей�детей.�Но�на чить�создавать�изделия�де�оративно-

при�ладно�о�творчества�в�различных�техни�ах�–�это�не�лавная�задача�педа�о-

�а.�Важно�сформировать� �детей�понимание�«н жности»,�пра�тичес�ой�значи-

мости� свое�о� тр да,� сохранить� интерес� �� занятиям� творчеством.�В� связи

с� этим� возни�ла� идея� вовлечения�  чащихся,� занимающихся� де�оративно-

при�ладным� творчеством,� ��  частию�в� реализации� совместных� творчес�их

и�театральных�прое�тов�Центра�детс�о�о�творчества.

Цель�прое#та�–�развитие�мотивации�и�творчес�их�способностей� чащихся

посредством� частия�в�прое�тной�деятельности.

Задачи�прое#та:
–�вовлечение� чащихся,�занимающихся�де�оративно-при�ладным�творче-

ством,��� частию�в�реализации�творчес�их�и�театральных�прое�тов;

–�формирование�навы�ов�прое�тной�деятельности�в�процессе�из�отовле-

ния�элементов�де�ораций�и�а�сесс аров�в�различных�техни�ах�де�оративно-

при�ладно�о�творчества;

–�формирование�навы�ов�самостоятельно�о�поис�а�информации,� мений

видеть�проблем �и�находить�п ти�её�решения;

–�развитие�навы�ов��омм ни�ации�и� мений�работать�в��оманде;

–�воспитание�эстетичес�о�о�восприятия�литерат ры�и�ис� сства�в�целом.

Участни#и� прое#та:
–�педа�о�и�дополнительно�о�образования�предметных�областей�«Театраль-

ное�ис� сство»,�«Техноло�ия»;

–� чащиеся�младше�о�ш�ольно�о�возраста,�об чающиеся�по�дополнитель-

ной� общеразвивающей� про�рамме� «Об чение� техноло�иям�дизайнерс�о�о

ис� сства»;

–� родители�  чащихся,� об чающиеся� по� дополнительной� общеразвива-

ющей�про�рамме�«Об чение�техноло�иям�дизайнерс�о�о�ис� сства».

Описаниепрое�та,е%оидея.

Страте)ия�и�механизмы�достижения�поставленных�целей
Идея� образовательно�о� прое�та� «Мастерс�ая� “За� лисье”»� за�лючается

в�вовлечении�детей�в�прое�тно-творчес� ю�деятельность�с�целью�повышения

и�сохранения�их�мотивации���занятиям�де�оративно-при�ладным�творчеством.

В�рам�ах�прое�та� чащиеся� чебно�о�объединения�«Фантазия»�прим т� час-

тие�в�под�отов�е�и�реализации� театральных�постаново�:�под�р �оводством

педа�о�ов�б дет�ор�анизовано�«по�р жение»�в�содержание�х дожественных

произведений,�обс ждение��онцепции�оформления�театральных�постаново�.

Далее�в�составе�прое�тных��р пп�ребята�б д т�разрабатывать�эс�изы�оформ-

ления,�ос ществлять�подбор�необходимых�техни��де�оративно-при�ладно�о

творчества�и�материалов,�из�отавливать�элементы�де�ораций.�Ито�и�своей

работы�ребята�  видят� на� презентации� театральной� постанов�и.�Подобная
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работа�позволяет�повысить�интерес�детей���занятиям�де�оративно-при�лад-

ным� творчеством,�формировать�  � них� познавательн ю� а�тивность,� навы�и

прое�тной�деятельности,� развивать� творчес�ое�мышление,� навы�и�работы

в��оманде�на�общий�рез льтат,� мение�распределять�роли,�до�овариваться,

а�та�же�развивать�ч вство�индивид альной�ответственности�за�совместный

рез льтат.

Механизмом�реализации�настояще�о�прое�та� является� взаимодействие

педа�о�ов�дополнительно�о� образования�различных� предметных� областей,

в� данном� сл чае� «Техноло�ия»,� «Театральное� ис� сство»,� сетевой� план-

�рафи��реализации�прое�та� «Мастерс�ая� “За� лисье”»�и�деятельность�дет-

с�их� прое�тных� �р пп�по� под�отов�е�и� реализации� совместных� творчес�их

и�театральных�прое�тов.

План�реализации�прое#та,�этапы�и�сро#и�прое#та
Ор�анизационный� этап

1.�Определение�«педа�о�а-партнёра»�по�реализации�данно�о�прое�та.

2.�Разработ�а�сетево�о�плана-�рафи�а�реализации�прое�та.

Пра�тичес�ий� этап

1.�Формирование� прое�тных� �р пп�  чащихся�  чебно�о� объединения

«Фантазия»�(об чающихся�по�дополнительной�общеразвивающей�про�рамме

«Об чение�техноло�иям�дизайнерс�о�о�ис� сства»)�в�соответствии�с�сетевым

планом-�рафи�ом�прое�та.

2.�Деятельность�прое�тных��р пп�по�реализации�совместных�творчес�их

и�театральных�прое�тов.

Прое�ты,�например�театрально-поэтичес�ая�зарисов�а�по�произведениям

К.� Ч �овс�о�о� «Ч до-дерево»,� литерат рная� �остиная� по� произведениям

С.�Михал�ова� «Дет�и�в� �лет�е»,�инсцениров�а�басен�И.�Крылова� «Стре�оза

и�м равей»,�в�лючают�в�себя:

–�по�р жение�в�творчество�писателя�и�зна�омство�с�произведениями;

–�разработ� �и�со�ласование��онцепции�оформления�де�ораций,�элемен-

тов��остюмов,�б тафории,�разработ�а�эс�изов;

–� поис�� и� освоение�  чащимися� новых� техни��де�оративно-при�ладно�о

творчества,�необходимых�для�из�отовления�де�ораций�и�т.д.;

–�распределение�обязанностей�по�реализации��онцепции�оформления;

–�из�отовление�де�ораций,�оформительс� ю�работ ;

–�представление�«собственных�рез льтатов�тр да»�в�театральном�действии

( частие�в��ачестве�зрителей).

3.�Участие�родителей�в�создании�техничес�и�сложных�де�ораций.

Обобщающий� этап

1.�Аналитичес�ая�работа�педа�о�а�по�выявлению� ровня� довлетворенно-

сти� чащихся�от� частия�в�прое�те,�в�том�числе�из чения�интереса���занятиям

де�оративно-при�ладным�творчеством�(диа�ности�а,�наблюдение,�опрос).
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2.�Корре�тиров�а�прое�та�(при�необходимости),�принятие�решения�о�даль-

нейшем�е�о�развитии.

Планир(емые/пол(ченные� рез(льтаты� реализации� прое#та:
–� повысился� интерес�  чащихся� �� занятиям� де�оративно-при�ладным

творчеством;

–� величилось��оличество� чащихся,�желающих� частвовать�в�реализации

совместных�творчес�их�прое�тов;

–�владение� чащимися�различными�техни�ами�де�оративно-при�ладно�о

ис� сства�при�из�отовлении�де�ораций,�а�сесс аров�в�процессе�реализации

творчес�их�и�театральных�прое�тов;

–�владение� мением�распределять�роли�в�зависимости�от�поставленной

цели�и�работать�в��оманде�на�общий�рез льтат.

Оцен#а�эффе#тивности�реализации�прое#та:
–�  ровень� мотивации�  чащихся� �� занятиям� де�оративно-при�ладным

творчеством�(более�60%�с�высо�им� ровнем�мотивации);

–�доля�  чащихся,� занимающихся�де�оративно-при�ладным� творчеством,

а�тивно� частв ющих�в�реализации�совместных�творчес�их�прое�тов�(более

50%� чащихся);

–� �оличество� реализованных� совместных� творчес�их� и� театральных

прое�тов.

Оцен#а�рис#ов,�их�минимизация
Основными�рис�ами�данно�о�прое�та�являются:

–� низ�ая�мотивация�детей�на�  частие� в� совместных� творчес�их�и� теат-

ральных�прое�тах,�не веренность�в�собственном�рез льтате;

–�отс тствие�финансирования�на�приобретение�расходных�материалов.

Способы� странения�(�орре�ция)�рис�ов:

–� стим лирование�  чащихся� через� присвоение� «стат сов»:� л чший

мастер,�л чший�де�оратор,�л чший�дизайнер;

–�привлечение�внебюджетных�средств.

Развитие� прое#та
Настоящий�прое�т�имеет�перспе�тивы�дальнейше�о�развития.�Планир ет-

ся�  частие�  чащихся,� об чающихся� по� дополнительной� общеразвивающей

про�рамме�«Об чение�техноло�иям�дизайнерс�о�о�ис� сства»,�в�оформлении

не� толь�о� театрально-поэтичес�их� прое�тов� (постаново�),� но� и� �лючевых

мероприятий�Центра� детс�о�о� творчества,� при роченных� �� празднованию

Дня�матери,�Ново�о� �ода�и�Рождества,� 23�февраля,� 8�марта,� 9�мая�и� т.д.,

а�та�же�тематичес�их�выставо��творчес�их�работ� чащихся.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
 
 КЕРАМИЧЕСКИХ
 
 СОСУДОВ
КОЛЬЦЕВЫМ
 
 МЕТОДОМ

ПОТАПОВ
А.Ю.,
педа"о"�дополнительно"о�образования�ГБУ�ДО

«Центр�дополнительно"о�образования�Липец�ой�области»�"орода�Липец�а,

х#дожни�-�ерамист,�член�ВТОО�«Союз�х#дожни�ов�России»,�Липец�ая�область

Статья� является� пра�тичес�им�р#�оводством�и� предназначена� для� педа"о"ов

творчес�их�объединений,�ст#дий�ИЗО,�работающих�с�#чащимися�в��ерамичес-

�ом�материале.�Статья�написана�на�основе�пра�тичес�о"о�опыта�А.Ю.�Потапова,

педа"о"а�дополнительно"о�образования�Центра�дополнительно"о�образования

Липец�ой�области,�х#дожни�а-�ерамиста,�члена�ВТОО�«Союз�х#дожни�ов�Рос-

сии».�А.Ю.�Потапов�воз"лавляет�образцовый�детс�ий��олле�тив�творчес�ое�объе-

динение� «Керами�а»,� в� �отором�об#чаются�дети� от� 6� до� 18� лет.�На� занятиях

#чащиеся�зна�омятся�не�толь�о�с�традиционной�народной��ерами�ой,�хара�тер-

ной�для�нашей�области,�но�и�с�древней�архаичной��ерами�ой�различных��#льт#р

мира.�В�статье�изложена�методи�а�из#чения�и�сопоставления�археоло"ичес�о"о

материала�различных��#льт#р.�Рассматривается��ерамичес�ий�сос#д�2000�".�до

н.э.,�из"отовленный�на�Кипре�и�выполненный�без�применения�"ончарно"о��р#"а.

Ключевые
 слова:� �ерами�а,� х#дожни�-�ерамист,�метод�воссоздания��ерами-

чес�о"о�предмета,��ольцевой�метод,�эстетичес�ий�в�#с,�познавательная�а�тив-

ность,�терра�отовые�изделия,�архаичная��ерами�а.

The�article�is�a�practical�guide�and�is�intended�for�teachers�of�creative�associations,

ART�studios,�working�with�students�in�ceramic�material.�The�article�is�based�on�the

practical�experience�of�A.Yu.�Potapov,�a�teacher�of�additional�education�At�the�center

for�additional�education�of�the�Lipetsk�region,�a�ceramist�artist,�a�member�of�the�VTO

«Union�of�artists�of�Russia».�A.Yu.�Potapov�the�creative�Association�«Ceramika»,�which

trains�children�from�6�to�18�years�old,� is�headed�by�an�exemplary�children’s�team.

In�the�classroom,�students�are�introduced�not�only�to�traditional�folk�ceramics�typical

of�our�region,�but�also�to�ancient�archaic�ceramics�of�various�cultures�of�the�world.

The�article�describes�the�method�of�studying�and�comparing�the�archaeological�material

of�various�cultures.�The�article�deals�with�a�ceramic�vessel�before�2000�ad,�made�on

Cyprus�and�made�without�the�use�of�a�Potter’s�wheel.

Keywords:� ceramics,� artist-ceramist,�method�of� recreating�a� ceramic�object,� ring

method,�aesthetic�taste,�cognitive�activity,�terracotta�products,�archaic�ceramics.

В�основе�детс�их� творчес�их� работ� лежит� из чение�и� анализ� создания

произведений�х дожественной��ерами�и�от�формообразования�и�техноло�ии

до�де�ора�изделий.�Та�ой�подход�позволяет�привить�интерес���творчеств ,

воспитать� � чащихся�эстетичес�ий�в� с�и�направить�их�внимание�на�из че-

ние�вопросов,�связанных�с�ис� сством�и�мировой�х дожественной�� льт рой,

а�та�же�воплотить�авторс�ие�творчес�ие�прое�ты.

Основной�целью�данно�о�р �оводства�является�поэтапное�техноло�ичес�и

�рамотное� воплощение� прое�та� по� ре�онстр �ции� �ерамичес�о�о� изделия

�ольцевым�методом.
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В��ачестве�примера�рассматривается�метод�воссоздания��ерамичес�о�о

предмета�материальной�� льт ры�по��атало� �(ре�онстр �ция).�Та�ой�подход

позволяет�  же�на�начальном�этапе�об чения�сформировать�  �об чающихся

знания�по�основам�формообразования�и� специфи�е� техноло�ии� �ерами�и,

способств ет�развитию�познавательной�а�тивности�и�формированию�эстети-

чес�о�о�в� са.

Описание�изделия�для�ре#онстр(#ции.�К вшин�имеет�шарообразное

т лово�высо�ое�цилиндричес�ое� �орло� (завершающееся�широ�им�венцом),

небольш ю�р ч� �с�выст пом�на�с�ибе.�Т лово�и��орло� �рашены�рельефным

орнаментом�в�виде�фи� ро��оленей,�а�та�же�змеевидных�полос�и��оризон-

тальных�линий�(на��орле).

Обращает� внимание� изображение� взросло�о� оленя� с� пышными� ветви-

стыми�ро�ами�с�одной�стороны�сос да�и�оленён�а,�сос ще�о�мать,�с�др �ой

стороны� –� одна� из� ранних� реалистичес�их� сцен,� переданная� с� наивной

непосредственностью.�Поверхность�вазы�отполирована�до�блес�а.

Сос ды,� из�отовленные� в� техни�е� полиров�и� по� �расной� поверхности

(redpolished),�известны�с�эпохи� хал�олита� (III� тысячелетие�до�н.э.),� но�наи-

большее�распространение�пол чили�в�эпох �ранней�бронзы�(начало�II�тыся-

челетия�до�н.э.)�во�всём�мно�ообразии�форм�и�орнамента.�В�из�отовлении�их

проявилась� ис�лючительная� х дожественная� изобретательность� древних

мастеров�Кипра.

Рис.
1.�Керамичес�ий��#вшин.

Остров�Кипр.�2000–1800�"".�до�н.�э.

Поверхность�сос дов�помимо� �рашения�рельефным�орнаментом�по�ры-

валась�и�тончайшей��равиров�ой,�составлявшей� зоры�в�виде��р ппы�парал-

лельных�линий,�тре �ольни�ов,��олец�и�точе�.�Линии,��а��правило,�заполня-

лись�белой�пастой.�Та�ое�сочетание�орнаментальных�элементов�создавало
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впечатление�лё��ости�и�аж рности�рис н�а.�К�этой�же�серии�сос дов�отно-

сятся�чаши�и�вазы,� �рашенные�с� льпт рными��р ппами.�Кроме�то�о,�масте-

ра�собирали��омпозиции�из�нес�оль�их�сос дов,�создавая�целые�пирамиды.

Та�ие�вазы�пол чили�название��омпозитные�и�предназначались�для�рит аль-

ных�целей.

Констр(#тивный�анализ�формы�изделия,�расчёт�(сад#и.�Первый�этап
работы�за�лючается�в�составлении�рабоче�о�эс�иза�сос да�по�репрод �ции

и� описанию� в� �атало�е� (рис.� 2).�Стоит� предложить�  чащимся� охара�тери-

зовать�форм �изделия,� исходя�из� простейших� �еометричес�их�форм� (шар,

�он с,� цилиндр� и� др.),� затем� прист пить� �� работе� над� эс�изом� изделия

с� чётом�размеров�е�о�основных�частей�и�сечений.

Ка��правило,�основные�размеры�приводятся�в��атало�е,�в�том�сл чае�если

работа� ведётся� по� отдельно� взятой� репрод �ции.�Можно� снять� размеры

с�изображения.�Этот�метод�приемлем,�та���а��позволяет�правильно�воссоз-

дать�пропорции,�что�является�основной�задачей,�но�не�даёт�представления

о�масштабе�изделия.

Рис.
2.
Составление�рабоче"о�эс�иза�сос#да

Дальнейшие� вычисления� сводятся� �� расчёт � �оэффициента� полной

 сад�и.�Для�терра�отовых�изделий�с�температ рой�обжи�а�в�пределах�1000
0С,��а��правило,�он�составляет�5–12%.�При�выс шивании�изделий�из��лины

наблюдается� значительное�  меньшение� их� размеров.� Это� свойство� �лин

носит�название� возд шной�  сад�и.�Со�ращение�размеров� �линистых�мате-

риалов�происходит�в�связи�с�испарением�воды,�находящейся�в��апиллярах

межд � частицами,� и� отдачи� воды�из� �идратных� оболоче�� �линистых�мине-

ралов.�Этот� процесс� происходит� на� след ющих� стадиях:� испарение� воды,
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заполняющей� промеж т�и�межд �  далёнными� др �� от� др �а� �линистыми

частицами;�испарение�плёночной�воды;�испарение�адсорбированной�воды;

испарение�воды�из�пространства,�оставше�ося�межд ��линистыми�частицами

после�их�о�ончательно�о�сближения.

Причём,�последний,�четвёртый,�этап�происходит� же�после�пре�ращения

 сад�и.�Усад�а��ерамичес�их�масс�при�с ш�е�является�причиной�мно�их�ви-

дов�бра�а�изделий�–�деформации,�растрес�ивания,�отс�а�ивания�приставных

деталей�и�др.�Поэтом �необходимо�по�возможности� меньшить� сад� �п тём

ввода�отощающих�добаво�.�Самой�оптимальной�является�шамот,�но�возмож-

но�использовать�та�же�песо�.�Далее�приводится�состав��ерамичес�ой�массы,

�отор ю�возможно�при�отовить�в� словиях� чебной�мастерс�ой.

Для� определения�  сад�и� из�отовляют� плит�и� из� исслед емой� �ерами-

чес�ой�массы�размером�50х50х8�мм�с�мет�ами�по�диа�оналям�на�расстоянии

50�мм.

Возд шн ю� сад� �в�процентах�считают�по�форм ле�Лв=[(л1–л2):л1]�х100,

�де� л1� –� линейные� размеры� влажно�о� образца,� л2� –� линейные� размеры

образца�после�с ш�и.

В�соответствии�с��ерамичес�ой�массой,�при�отовленной�из�расчёта:

�лина��расная�(Л �ош�инс�ий��арьер)�–�70%;

шамот�(фра�ция�до�0,5�мм)�–�30%;

при�рабочей�влажности� �ерамичес�ой�массы�19–22%�возд шная�  сад�а

составляет� [(50–47,5):50]х100=5%.

О�невая�  сад�а� –� это� со�ращение� размеров� с хо�о� �линяно�о� образца

при�е�о�обжи�е.�О�невая� сад�а�является�следствием�происходящих�в��лине

химичес�их� превращений� при� обжи�е� (де�идратация,� пере�ристаллизация

�линистых� минералов)� и� плавлением� наиболее� ле��оплав�их� примесей

с� образованием� сте�ла,� заполняюще�о� промеж т�и� межд � частицами,

её�вычисляют�по�форм ле�Ло=[(л2–л3):л2]х100,��де�л2�–�линейные�размеры

образца� после� с ш�и;� л3� –� линейные� размеры� образца� после� обжи�а.

Отсюда:�[(47,5–47):47,5]�х100�=�1,05%.

Полная�  сад�а� –� изменение� линейных� размеров� образца� после� с ш�и

и�обжи�а�(%)�Лп�=Лв+Ло5%�+�1,05%�=�6,05%

На�рис.�3�приведена�схема�расчёта� сад�и��рафичес�им�методом,�выпол-

ненная�по�рабочем �эс�из ,�позволяющая�пол чить�размеры�сыро�о�изделия

та�,�чтобы�после�завершения�техноло�ичес�о�о�ци�ла�(выс шивание�+�обжи�)

за�онченное�изделие�соответствовало�по�размер �и�пропорциям�ори�инал .

Вначале� необходимо� выполнить� эс�из� изделия,� приведённо�о� в� �атало�е,

в�точном�соответствии�размерам�и�пропорциям.�Затем�часть�сос да,�разде-

лённо�о�по�осевой�линии,�за�лючают�в�прямо �ольни��ABCD.�Из�точ�и�А�про-

водят�диа�ональ,�  величив�её� с�  чётом�пол ченно�о� �оэффициента�полной

 сад�и�Лп,�в�данном�сл чае�на�6,05%.�Та�им�образом,�пол чаем�возможность

построить�прямо �ольни��АBCD.�Для�то�о,�чтобы�найти�точ� �Е�поверхности
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изделия,� величенно�о�с� чётом� сад�и,�необходимо�из�точе��А�и�D�провести

линии�через�точ� �Е�поверхности�завершённо�о�изделия.�Линия,�проведён-

ная�из�точ�и�D�параллельно�DE�на�пересечении�с�продолжением�прямой�АЕ,

даст�ис�ом ю�точ� �Е.�По�необходимом ��оличеств �найденных�точе��выстра-

иваем� �рафичес�ий�эс�из,� на�размеры��оторо�о�ориентир ются�при�леп�е.

В� схеме� он� обозначен� п н�тиром.� По� размерам� �атало�а�AD� =� 56� см,

AB�=�33 : 2�= 16,5�см.�Пол ченные�размеры�AD�=�59,5�cм�и�AB�=�35 : 2�=�17,5�cм.

В�процессе�работы,�та�же�необходимо� читывать�и�частные�размеры.

Рис.
3.�Схема�расчёта�#сад�и�"рафичес�им�методом

Первые��ерамичес�ие�сос ды�появились�в�эпох �неолита�(поздний��амен-

ный�ве�),� �о�да� � челове�а�изменился�образ�жизни:� �очевни�и�стали�вести

оседлый�образ�жизни,�вследствие�че�о�возни�ла�необходимость�о�р жить�себя

достаточным� �оличеством�  тилитарных� предметов.�В� том� числе� сос дами

для�хранения�воды,�зерна,�масла.

Сос ды�из�отавливались�из��лины�различными�методами:�небольшие�по

размер �лепили�из�цельно�о�� с�а��лины,�сос ды�по�р пнее�–�из�отдельных

небольших� � соч�ов,� постепенно� набирая� треб емый�размер,� либо� стен�а

б д ще�о� сос да� наращивалась� �ольцевым�методом.� Та�им� образом,�мы

воссоздаём�не�толь�о�форм �и�де�ор�изделия,�но�и�техни� �е�о�из�отовления,

та�� �а�� выбранный�для� �опирования�образец� выполнен�без�использования

�ончарно�о��р �а�в�техни�е�р чной�леп�и�из��олец.

Перед�началом�работы�в�материале�необходимо�определить�последова-

тельность� этапов�формообразования� в� зависимости�от� �онстр �ции�и�раз-

мера�изделия.�Например,�остродонные�сос ды�с�широ�ой��орловиной�лепят,
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�а��по�азано�на�рис.�4,�т.е.�в�процессе�леп�и� стойчивость�изделию�обеспе-

чивает� диаметр� �орловины.�Изделия,� имеющие�плос�ое� основание,� лепят,

начиная�со�дна�(рис.�5).

Рис.
4.
Формообразование�остродонных�сос#дов

Рис.
5.�Формообразование�плос�одонных�сос#дов

Особенность�работы�над�типом�сос дов�с�шарообразным�т ловом,�не�име-

ющим� плос�о�о� основания,� за�лючается� в� ис� сственном� обеспечении

 стойчивости�изделия�в�процессе�леп�и.�Для�это�о�вначале�на�рабочей�плос-

�ости� необходимо�сформировать� опорное� �ольцо�из� �лины,� �рай� �оторо�о

проложить�б ма�ой�или�т�анью.�Затем�рас�атать�не�оторое��оличество�ж� та
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из� �ерамичес�ой�массы,� причём�е�о�диаметр� (7–8�мм)�должен�оставаться

неизменным,�та���а��он�определяет�толщин �стен�и�б д ще�о�изделия.

Дальнейшее�при�отовление�ж� та� ос ществляется� по�мере�е�о�расхода

примерно�через�3–5��олец.�Кольцо�формир ют�после�одно�о�полно�о�обо-

рота�ж� та,�отрезав�лишнюю�длин �и�соединив��онцы�межд �собой.�Затем

та�им�же�образом�создают� след ющее� �ольцо.�Для�их� с�леивания�исполь-

з ется� �линяный�шли�ер.�При�этом�появляется�большое��оличество�сты�ов

�олец;� чтобы� не� ослаблять� прочность� изделия,� сты�и� след ет� стремиться

распределять�не�на�одной�верти�али.

После�наращивания�дв х-трёх��олец�их�осторожно�прижимают�и�обраба-

тывают�вн треннюю�часть�стен�и,�поддерживая�её�р �ой�снар жи,�и�наобо-

рот,� �о�да� обрабатывается� внешняя�поверхность.�При�расширении�формы

длин �ж� тов�постепенно� величивают.�По�мере� величения�объёма�изделия

тяжесть� е�о� стен�и� б дет� возрастать,� соответственно,� необходимо�делать

па зы�для�подс шивания,�иначе�форма�ис�азится.

В�процессе�работы�необходимо�внимательно�следить�за�рез льтатом�по

след ющим��ритериям:�точное�соответствие�расчётным�размерам,�симмет-

рия� относительно�центральной�оси,� �ачество� поверхности�и� однородность

стр �т ры.� Консистенция�массы�для� отдельных� �олец�должна� быть� та�ой,

чтобы�в�рез льтате�пол чилось�изделие�с�равномерной�влажностью,�иначе

возможно�растрес�ивание�е�о�при�выс шивании�и�обжи�е.

Де�ор�сос да�выполнен�в�техни�е�рельефа.�Для�нанесения�предваритель-

но�о�рис н�а� чащиеся�выполняют�эс�из�на�отдельном�формате�не�плотной

б ма�и,��оторый�переносят�на�изделие,�обведя�изображение�острым��онцом

сте�а.�Основное�требование���эс�из �–��омпозиционное�соответствие�ори�и-

нал �и�соразмерность�форме�сос да.�Лепят�рельеф�из�массы�той�же�влаж-

ности,�что�и�поверхность�изделия,�при�леивая�её�на�шли�ер�по�рис н� .

В� завершённом� виде� рельефный� де�ор� должен� пластичес�и� целостно

соотнестись�с�формой�и�поверхностью�изделия.�Ка��нежелательный,�рез ль-

тат�возможно�рассматривать,�если�де�ор�производит�впечатление�«при�ле-

енности»� или� «вырезанности».� Навы�� понимания�материала�формир ется

постоянной�пра�ти�ой.

Ка�� было� отмечено� выше,� поверхность� сос да� обработана� в� техни�е

«redpolished»,�т.е.�полиров�а�по��расной�поверхности.�Керами�а,�обработан-

ная�та�им�образом,�становится�водонепроницаемой,�что�об словлено�сниже-

нием�пористости�в�верхнем� плотнённом�слое,�в�сочетании�с�сильным�де�о-

ративным� эффе�том� это� �ачество� посл жило�широ�ом � распространению

техни�и�лощёных�поверхностей.

Для�начала�работы�над�полиров�ой�или�«лощением»�изделие�необходимо

равномерно�подс шить�в� течение�с то�,�неплотно�оберн в�б ма�ой,�до�со-

стояния,��о�да�поверхность�ещё�не�вполне�обезвожена,�но�потеряла�пластич-

ность.�В��ачестве�инстр мента�можно�использовать��лад� ю��ремниев ю��аль� 
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или�сте�лянный�предмет�цилиндричес�ой�формы.�Далее�с�помощью�инстр -

мента�равномерными�с�ользящими�движениями�обрабатывается�вся�поверх-

ность�изделия.

Полиров� �можно�ос ществлять�по�слою�цветно�о�ан�оба,�в�этом�сл чае

е�о�наносят�перед�предварительным�подс шиванием�изделия.�В�ито�е�изде-

лие� приобретает� насыщенный� цвет� и� сдержанный,� равномерный� блес�.

Выс шивание� изделия� производят� при� �омнатной� температ ре,� оберн в

выст пающие� части� (р ч� � и� �орловин )� б ма�ой� с� целью� выравнивания

процесса.�Эта�мера�снижает�вероятность�возни�новения�трещин.

Обжи).�Для�обжи�а�изделие�помещают�в�м фельн ю�печь�и�выдерживают

при�температ ре�80–100�0С�в�течение�1–1,5�часа.�Дальнейший�подъём�темпе-

рат ры�ос ществляется�со�с�оростью�10–15�0С�в�час.�По�достижении�+600С

ре�оменд ется�сделать�выдерж� �в�30�мин.,�та���а��на�этом�этапе�из��ерами-

чес�ой�массы�  даляется� химичес�и� связанная� вла�а� и� есть� вероятность

разр шения� стен�и� изделия,� �а�� и� на� первом� этапе,� �о�да�  ходит� вла�а

физичес�и�связанная.�Высшая�температ рная�точ�а,��а��правило,�находится

межд �950С�и�980С,�дальнейший�подъём�температ ры�для�изделий�из��рас-

ной��лины�Л �ош�инс�о�о�месторождения�не�все�да�возможен,�та���а��возни-

�ает�возможность�деформации�изделия,�вследствие�чрезмерно�о�«осте�ло-

вывания»��ерамичес�ой�массы.�На�этом�этапе�та�же�ре�оменд ется�сделать

выдерж� �1–1,5�часа.�Затем�печь�след ет�от�лючить.�Естественное�остыва-

ние� изделия� в� �амере� печи,� в� данном� сл чае,� является� за�лючительным

этапом�обжи�а.�Ко�да�температ ра�снизится�до�100С,�возможно�от�рыть�печь,

но�изделие�л чше�доставать�при�температ ре�6–80С.

На��рафи�е�по�азан�оптимальный�режим�обжи�а�для�приведённо�о�выше

состава� �ерамичес�ой�массы.�Он� не� приведёт� �� серьёзным� видам� бра�а

в�сл чае�применения�масс�др �о�о�состава,�но�правильно�б дет�рассматри-

вать�специально�ре�омендованный�режим�обжи�а.

Графи#�оптимально)о�режима�обжи)а
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Рис.
6.�Ре�онстр#�ция��ерамичес�о"о��#вшина
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The� piggy� Bank� of� educational� and�methodological� tools� of� a�modern� teacher

can� rightfully� include�graphic� editors� for� drawing.�Methods� of� computer� graphics

and�digital�painting�are�increasingly�attracting�additional�education�teachers.�The�use

of� the�ARTRAGE�graphic� editor� in� classes� on� bead� needlework� greatly� facilitates

the�work�of�the�teacher.
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Современное� базовое� об чение�ш�ольни�ов� нацелено� на� воспитание

и� всестороннее�развитие� их� личностных� �ачеств.�Одной�из� составляющих

личностно�о�потенциала�является�творчес�ий�потенциал.�Творчес�ий�потен-

циал� чащихся�развивается�в�процессе�деятельности�при�решении�пра�ти-

чес�их� задач.� Возни�шая� проблемная� сит ация� треб ет� определённо�о

решения.�Действенным�средством�решения�этой�проблемы�выст пает�инте-

�рация�де�оративно-при�ладно�о� творчества�и�информационно-�омм ни�а-

ционных�техноло�ий.

В�сил �образной�насыщенности�и�эмоциональности�творчес�ая�деятель-

ность�эффе�тивно�воздейств ет�на�развитие�личности�и�её�эстетичес�ие�пред-

ставления.�Потенциал� творчес�о�о� воздействия� значительно�  величивается

в� сочетании� с� техни�ами�цифровой�живописи.�Применение� �омпьютерных

про�рамм�помо�ает� ребён� � стать�  веренным�пользователем� �омпьютера,

 �репляет�межпредметные� связи� и� способств ет�формированию� инфор-

мационно-эстетичес�ой� � льт ры,� обеспечивая� становление� целостно�о

мышления� на� основе� сочетания� эмоционально-образно�о� и� рационально-

ло�ичес�о�о�типов�мышления.

В� арсенал�  чебно-методичес�их� средств� современно�о�педа�о�а� с� пол-

ным�правом�мо� т�войти��рафичес�ие�реда�торы�для�рисования.

Методы� �омпьютерной� �рафи�и� и� цифровой� живописи� всё� больше

привле�ают� �� себе� педа�о�ов� дополнительно�о� образования.�Применение

�рафичес�их� реда�торов� на� занятиях� значительно� повышает� мотивацию

��творчес�ой�деятельности,�вызывая� �детей�живой�интерес�и�делая�занятия

привле�ательными�и�современными.

Графичес�ий�реда�тор�ARTRAGE�обладает� ни�альными�возможностями,

имеет�обширный�набор�инстр ментов�и� те�ст р�и�способств ет�эффе�тив-

ном � развитию� творчес�о�о�мышления,� воспитанию� � льт ры� восприятия

цвета,�развивает� �детей�способность���импровизации.

На�занятиях�по�бисерном �р �оделию�с�помощью��рафичес�о�о�реда�тора

можно�значительно�обле�чить�работ �педа�о�а�и� чащихся.�На�занятии�педа-

�о�� должен� предложить�  чащимся� образец� изделия,� �оторые� они� должны

из�отовить,� схемы� низания� это�о� изделия� и� разработать� о�ончательный

вариант� оформления.� Использование� �рафичес�о�о� реда�тора� в� данном

сл чае�позволяет�одновременно�решить�все�эти�задачи.
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На�примере�темы�занятия�по�из�отовлению�цвет�а�«Василё�»�рассмотрим

преим щества� использования� �рафичес�о�о� реда�тора.�На� занятии� пред-

ла�ается�образец�цвет�а,�схема�низания�лепест�ов�(рис.�1–6).

Далее� чащимся�предла�аются�разные��артин�и�–�варианты�о�ончатель-

но�о�оформления�работы.�Это�может�быть�от�рыт�а,�панно,�б �ети��цветов

в�вазоч� �и�т.д.

Подведём�ито�и.�В�начале�работы�ребён� �предла�ается�из чить� новый

материал�в�дост пной�и�интересной�форме.�Учащиеся�в�мер �своих�индиви-

д альных�творчес�их�способностей�и� ровня�под�отовленности�мо� т�выпол-

нить�намеченн ю�работ �и�представить�ито�овый�прод �т.

Пра�ти�а� по�азала,� что� работа� с� �рафичес�им� реда�тором� под� р �о-

водством� педа�о�а,� в�  словиях� дополнительно�о� образования� является

эффе�тивным�средством�повышения�мотивации� � чащихся,�от�рывая�допол-

нительные�возможности�для�творчества.�Педа�о��же,�в�свою�очередь,�имеет

возможность� сэ�ономить� время� на� подбор� �материала� и� по�ма�сим м 

избавляется�от�использования�б мажных�пособий�и�схем.


