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СХЕМА��ТЬЮТОРСКОГО��СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ,� �ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И��ТВОРЧЕСКОЙ��ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В��СЕТЕВОЙ��ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ��ПРОГРАММЕ
«ФОРМУЛА��ТВОРЧЕСТВА»1

РУИН�К.А.,���льтор�анизатор,�педа�о��дополнительно�о�образования,

�оординатор�сетевой�про�раммы�ДДТ�«У�Бело�о�озера»

�орода�Томс�а,�Томс�ая�область

В�методичес�ой�разработ�е�представлена� схема� тьюторс�о�о� сопровождения

прое�тной,�исследовательс�ой�и�творчес�ой�деятельности�в�сетевой�образова-

тельной�про�рамме�«Форм�ла�творчества».�Данная�разработ�а�помо�ает�более

эффе�тивно�выстраивать�взаимодействие�с��оординаторами�от�ш�ол,�а�та�же

с�педа�о�ами,��оторые�сопровождают�детей�в�про�рамме.�Методичес�ий�мате-

риал�адресован�методистам,�педа�о�ам�дополнительно�о�образования,�прояв-

ляющим�интерес���инновационной�деятельности.

Ключевые�слова:�тьюторс�ое�сопровождение,�тьютор,�прое�тная,�исследова-
тельс�ая�и�творчес�ая�деятельность.

This�methodological� development�presents� a� scheme�of� tutor� support� for� project,

research� and� creative� activities� in� the� online� educational� program� «Formula

of�creativity».�This�development�helps�to�build�more�effective�interaction�with�school

coordinators,� as�well� as�with� teachers�who� accompany� children� in� the� program.

The�methodological�material�is�addressed�to�methodologists,�teachers�of�additional

education�who�are�interested�in�innovative�activities.

Keywords:�tutor�support,�tutor,�project,�research�and�creative�activities.

Постоянное�изменение�состава�партнёров- частни�ов�–�это�нормальная

сит ация� для� сетевой� про#раммы.�Педа#о#и,� �оторые� впервые� попадают

в�сетев ю�про#рамм ,�н ждаются�в�серьёзной�поддерж�е�со�стороны��оорди-

наторов.�Мно#олетний�опыт�реализации�про#раммы�по�азывает,�что�инфор-

мационных�писем�об�этапах�реализации�про#раммы,�а�та�же�очных�встреч,

�оторые� в� перв ю�очередь� нацелены� на� взаимодействие� с� детьми,� недо-

статочно� для� то#о,� чтобы� по#р зить� педа#о#ов� во� все� детали� реализации

про#раммы�и�дать�им�возможность�поставить�себя�на�позицию�тьютора,��ото-

рый�сопровождает�детс�ие�инициативы.�Про#рамма� «Форм ла� творчества»

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß  ØÊÎËÀ:  ÏÓÒÈ  ÐÀÇÂÈÒÈß

1�О�сетевой�про�рамме�«Форм�ла�творчества».�Борисанова�Д.А.�(�.�Томс�,�Томс�ая

область)�Бан��модельных�сит�аций�и�и�р��ородс�ой�сетевой�образовательной�про�рам-

мы�«Форм�ла�творчества».�Методичес�ая�подбор�а�в�помощь��оординаторам�и�ор�ани-

заторам�про�раммы.�См.�«Мастер-�ласс»�№�9,�2019��.
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предпола#ает� проведение�очных� встреч� с� педа#о#ами:�  становочные�семи-

нары�в� начале�  чебно#о� #ода,� а� та�же�на� протяжении� все#о�  чебно#о� #ода

семинары�по� сопровождению�прое�тной,� исследовательс�ой�и� творчес�ой

деятельности,� с� при#лашением� внешних� специалистов.� Выше �азанные

семинары�стали�для��оординаторов�о#ромным�рес рсом,�а�та�же�площад�ой

для�обс ждения�проблемных�сит аций,�возни�ающих�в�ходе�реализации�про-

#раммы.�Несмотря�на�то,�что�педа#о#и,� частв ющие�в�про#рамме,�н ждаются

в�помощи�со�стороны��оординаторов,�лишь�треть�из�них�по�разным�причинам

принимает�  частие� в� семинарах�по� сопровождению�прое�тной,� исследова-

тельс�ой�и�творчес�ой�деятельности.�В�ответ�на�это�было�принято�решение

о�разработ�е�инстр мента,��оторый�позволяет�ответить�на�вопросы�педа#о#ов.

Цель�методичес#ой�разработ#и�–�создать� словия,�в��оторых�педа#о#и
с�разным�опытом�смо# т� эффе�тивно�и�осмысленно�ос ществлять� тьютор-

с�ое�сопровождение�прое�тных,�исследовательс�их�и�творчес�их�работ.

Задачи:
–� сформировать� единое� представление� об� этапах� реализации� сетевой

образовательной�про#раммы�«Форм ла�творчества»�(мод ли�про#раммы);

–�со#ласовать�задачи��аждо#о�этапа�про#раммы,�в�соответствии�с�ролями

(�оординатор,�педа#о#,�ребёно�);

–� со#ласовать� предпола#аемые� рез льтаты� �аждо#о� этапа� про#раммы,

в�соответствии�с�ролями�(�оординатор,�педа#о#,�ребёно�);

–� сформировать� единое� терминоло#ичес�ое�поле�для�  добства� взаимо-

действия��оординаторов�и�педа#о#ов.

Этапы�разворачивания�прое�тной�деятельности�об чающихся�по�про#рамме

определены�и�сформ лированы,�исходя�из�мно#олетне#о�опыта�работы�Коор-

динационно#о�совета�«Форм лы�творчества»,�и�ре�онстр ированы�в�процессе

совместной�рефле�сивно-аналитичес�ой�работы�с�Л.Н.�Антропянс�ой,� спе-

циалистом�по� чебно-методичес�ой�работе�НОЦ�«Инстит т�инноваций�в�об-

разовании»�ТГУ.�Задачи� �аждо#о�из� этапов� во� всей�их� полноте�мо# т�быть

решены�при� словии�постоянно#о�со#ласования�смыслов�и�действий�межд 

непосредственными�  частни�ами� сетево#о� взаимодействия:� �оординато-

рами,�педа#о#ами,� чащимися.

Ка��пользоваться�схемой�сопровождения

Этапы�про#раммы:

1.�Н левой�этап�/�под#отовительный;

2.�Начинание�/�целепола#ание;

3.�Планирование�+�работа�с�информацией;
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4.�Выполнение�/�реализация�прое�та;

5.�Оформление�рез льтатов;

6.�Защита�прое�та�/�презентация�рез льтатов;

7.�Завершение�/�за�рытие�прое�та;�рефле�сия.

Каждом � из� этапов� соответств ет�общая� задача,� �оторая� должна� быть

выполнена� совместными�  силиями� �оординаторов,� педа#о#ов� и� детей.

В� таблице� (приложение)� подробно� отображаются�действия� �оординаторов
по��аждом �из�этапов�и�предпола�аемые�рез�льтаты�их�работы.�В�остальных
�олон�ах�таблицы�соответственно�представлены�действия�детей�и�предпола-

�аемые�рез�льтаты,�а�та�же�действия�педа�о�ов�и�предпола�аемые�рез�льта-
ты�их�действий.

В�схеме� сопровождения� та�же� прис тств ют� �ейсы,� �оторые� помо#ают

разобраться� в� вопросах,� часто� возни�ающих�  � �оординаторов�и� педа#о#ов

в�процессе�работы�в�про#рамме.

Разделение� схемы� на� этапы� и� на� разные� роли� (�оординатор,� педа#о#,

ребёно�)� позволяет� в� �аждый� момент� реализации� про#раммы� любом 

из� частни�ов�восстановить�а�т альные�задачи�этапа,�на��отором�они�нахо-

дятся,�а�та�же�быть�#отовым�предоставить�тот�рез льтат,��оторо#о�ожидают

от�не#о�др #ие� частни�и�сетево#о�взаимодействия.

Кейсы��частни�ов�про�рамм�в�формате�«Вопрос�–�ответ»

(на�основе�об-чающе0о�семинара�с�Л.Н.�Антропянс#ой)

1.�Что�мы�делаем:�прое#т�или�исследование?
В�про#рамме�«Форм ла�творчества»�любое�начинание�детей�принято�на-

зывать�прое�том.�На чный�прое�т,� социальный�прое�т,� творчес�ий�прое�т.

Почем �это�происходит?�Потом �что�та��просто� добнее?�Не�совсем.�На�са-

мом�деле��оординаторы�про#раммы�пытаются� ложить�во�все�три�направле-

ния�про#раммы�(на �а,�социальное�прое�тирование�и�творчество)�прое�тн ю

техноло#ию.�Из-за�это#о�неред�о�возни�ает�п таница��а�� �детей,�та��и� �пе-

да#о#ов:�а�чем�ребёно��занимается�на�самом�деле?�Для�это#о�и�проводятся

об чающие�семинары�для�педа#о#ов,�на��оторых�подробно�разбирается,�что

та�ое�прое�т�и��а�ие�основные��ритерии�прое�тной�деятельности,�что�та�ое

исследование�и,�соответственно,��ритерии�исследовательс�ой�деятельности.

Мы�чёт�о�зафи�сировали,�что�рез�льтатом�прое�тной�деятельности�должен
стать� �а�ой-либо�прод��т,� а�рез�льтатом�исследовательс�ой�деятельности
должно�стать��а�ое-либо�знание.

В� связи� с� этим�  � педа#о#ов� возни�ает� за�ономерный� вопрос:� Если
в�процессе�исследования�мы�решили�сделать��а�ой-то�прод �т,�то�это�б дет

прое�т�или�исследование?
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Педа#о#,� �оторый� ведёт� семинар,� даёт�ответ:� «На� основе� пол ченно#о
в� исследовании� ново#о� знания�мы�можем�перейти� �� �а�ом -либо� прое�т 

и�попробовать�достичь�прод �тно#о�рез льтата».�Но!�Не��аждое�новое�зна-

ние�–�это�исследование,�имеющее�на чн ю�ценность.�Н жно�чёт�о�понимать,

#де�новое�знание�для��он�ретно�взято#о�ребён�а�или�для�#р ппы�детей�(то#да

это�б дет�не�исследование,�а�пробное�действие),�а�#де�новое�знание,�имею-

щее� на чн ю� ценность� (в� этом� вам�может� помочь� работа� с� источни�ами

и�э�спертами).

2.�Разбираемся� в� основных�понятиях.�С-ществ-ют�ли�исследова-
тельс#ие� прое#ты?

На�об чающих�семинарах,� посвящённых�сопровождению�детс�их�прое�-

тов,� �педа#о#ов,��оторые�сопровождают�детей,�возни�ают�различные�вопро-

сы,��асающиеся��а��теории,�та��и�пра�ти�и.�Учебные/детс�ие�прое�ты�–�это

на �а�не�та�ая�точная,��а��математи�а,�поэтом �может�возни�ать�рассо#ласо-

вание�в�терминоло#ии,�в�подходах�и�т.д.

Продолжая�раз#овор�о�сходстве�и�различиях�прое�тной�и�исследователь-

с�ой�деятельности,� �педа#о#ов�на�семинаре�возни��вопрос:�с ществ ет�ли

понятие�«исследовательс�ий�прое�т»?

Ответ.� Исследовательс�ий� прое�т� –� это� слиш�ом� сложный� и� высо�ий

 ровень.� Ряд� исследовательс�их� работ�мо# т� стать� частью�дол#осрочно#о

прое�та.�Речь�идёт� о� профессиональных� #р ппах�исследователей.� Если�же

мы� #оворим� об�  чебных/детс�их� прое�тах,� то� необходимо� разводить� два

этих�понятия:�исследование�и�прое�т.

Проблема�не�в�том,�что�педа#о#и�не�знают�базовых�понятий�или�не�омпе-

тентны�в�области�сопровождения�детс�их�инициатив.�Даже�если�челове��имеет

опыт� прое�тной� деятельности� и/или� сопровождения,� то�  � не#о� есть� свой

понятийный�аппарат,�сформированный�в�той�среде,�в��оторой�он�об чался

и�работал.

Наши�встречи�с�педа#о#ами�сл жат�для�то#о,�чтобы�не�толь�о�на чить�тех,

�то�не�знает�«что»�и�«�а�»,�но�и�для�то#о,�чтобы�мы�в�среде�сетевой�про#рам-

мы�все�раз#оваривали�на�одном�язы�е,�на�основе�единых�подходов���опреде-

лению�содержания�терминов.�Это�весьма� прощает�и� с�оряет��омм ни�а-

ции�межд �всеми�заинтересованными�#р ппами�в�про#рамме.

3.�Классифи#ация�видов�деятельности.�С#оль#о�-�нас�«реальностей»?
Мы� верены,�что�необходимо�составить�единый�словарь�терминов,��ото-

рый� прощает�и� с�оряет��омм ни�ацию�межд �стей�холдерами1�в�сетевой

про#рамме.� Ка�� на читься� пользоваться� этим� словарём?�Не�оторые� слова

мы�использ ем�в�не�совсем�привычных�для�нас�смыслах,�в�этом�сл чае�мы

1�Стей�холдер�(ан�л.�stakeholder),�заинтересованная�сторона,�причастная�сторона�–

физичес�ое�лицо�или�ор�анизация,� имеющая�права,� долю,� требования�или�интересы

относительно�системы�или�её�свойств.�(Прим.�ред.)
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просто�со#лашаемся�и�#оворим:�«Хорошо,�в�рам�ах�реализации�про#раммы

«Форм ла�творчества»�моя�театральная�постанов�а�б дет�называться�прое�-

том,�точнее�творчес�им�прое�том».

Есть�разная��лассифи�ация�видов�деятельности.�Даже�в�рам�ах�«Форм лы

творчества»�мы�можем�«перепры#ивать»�из�одной��лассифи�ации�в�др # ю.

Это�не�недочёт�и�не�ошиб�а�–�это�поис��именно�тех�форм лирово�,��оторые

можно�б дет�смело�заносить�в�наш�общий�словарь.

В�рам�ах�об чающе#о�семинара�для�педа#о#ов�была�предложена�след ю-

щая��лассифи�ация�видов�деятельности:�прое�тная,�исследовательс�ая,�твор-

чес�ая.�При�этом��аждый�вид�деятельности�был�вынесен�в�отдельн ю�«реаль-

ность».�Ито#о� �нас�есть�три�понятных�вида�деятельности,��аждый�из��оторых

с ществ ет�в�своей�«реальности»� (соответств ет�определённым��ритериям,

оценивается�в�соответствии�с�этими��ритериями,�имеет�свои�определённые

рез льтаты).�Но�есть�ещё�одна�«реальность».

Вопрос:� с� �а�ой� ещё� «реальностью»�мы� имеем� дело,� �о#да� #оворим

о�детс�их�инициативах�и�их�сопровождении?

Ответ:�данный��ейс�содержит�вн три�себя�ещё�один��ейс,��оторый�помо-

#ает�ответить�на�заданный�вопрос.

Четвёртая�«реальность»�–�это�проба�себя!�И�это�самое�сложное.�Мы�не

можем�отрицать�фа�та,�что�та�ой�вид�детс�ой�инициативы�с ществ ет.�Мы�не

можем�отрицать�важности�та�о#о�действия,�особенно�в�сл чае,�если�это�дей-

ствительно�является�интенцией�само#о�ребён�а,�а�не�навязанной�педа#о#ом

темой.�Но�на�данный�момент� �нас�нет��а�их-либо�общепринятых��ритериев

оцен�и�та�ой�деятельности.�Соответственно�ито#овые�аттестационные�собы-

тия,��оторые�сейчас�с ществ ют�в�про#рамме,�не�мо# т�стать�полноценными

площад�ами�для� представления� та�о#о� опыта.� Координаторы�продолжают

э�спериментировать�с�форматами,�в�том�числе�и�с�форматами�мониторин#а.

Рефле�сивные�интервью,� �оторые�проводятся�в� �ачестве�входно#о�монито-

рин#а�на�первом�мод ле�про#раммы,�работы,�представленные�на�Кон� рсе

портфолио,� �оторые�можно� расценивать� �а�� промеж точный�мониторин#,

а� та�же� за�лючительный�рефле�сивный�интенсив,� �оторый�проходит�после

всех�ито#овых�аттестационных�событий,�–�это�дост пные�методы�для�оцен�и

именно�образовательно#о�рез льтата.�Если�мы�#оворим�про�проб �себя,�то

самым�важным�является�определение�точ�и�«A»�–��а�ой�я�и�#де�я�в�начале
про#раммы� и� что�мне� помо#ало� добраться� в� точ� � «B»� или� �а�им� я� стал

в� �онце�про#раммы.�Ещё�интереснее,� если� в� процессе�рефле�сии�  даётся

выяснить,�что�по�п ти�из�«A»�в�«B»�пошло�не�та�,�почем �ребёно��не�добрался

в�точ� �«B»�или,�например�попал�вместо�это#о�в�точ� �«C»�или�«D».�Истории
«не спеха»�в�этом�сл чае�даже�важнее�и�полезнее�для�роста�всей�про#раммы,

чем�истории�о�том,��а��всё�прошло�#лад�о�и�задачи�выполнились�с�лё#�остью.

Про#рамма�со�всеми�её�стей�ходерами�–�это�живой�ор#анизм,��оторый�должен

своевременно�меняться,�в�соответствии�с�ре# лярно�пост пающими�вызовами.
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4.� Сопровождение� детс#ой� инициативы.� Что� делать,� если� в� про-
цессе�реализации�изменилась�идея?

Координаторы� «Форм лы� творчества»�  тверждают,� что� деятельность

в�любом�из�направлений�про#раммы�(на �а,�социальное�прое�тирование,�твор-

чество)�можно�представить�в�виде�прое�та.�Но,�с�др #ой�стороны,�если�вы

видите,�что�ваша�деятельность�не�соответств ет��ритериям�прое�тирования,

не�след ет�привязывать�за� ши�всё,�что�вы�делаете�и�выдавать�это�за�то,�чем

это�не�является.�Сопровождение�детс�их/ чебных�прое�тов�необходимо�для

то#о,� чтобы�в� перв ю�очередь� вовремя�пресе�ать� столь�распространённ ю

пра�ти� �создания�псевдопрое�тов.�Одной�из�причин�то#о,�что�с ть�термина

«прое�т»�  же� давно� потерялась,� является�  добство� использования� это#о

термина�в�отношении�любо#о�более�или�менее�а�тивно#о�действия.�Учени�ам

с�младших��лассов�#оворят:�«Н жно�сделать�прое�т�на�тем �...!».�Что�же�мы

видим�на�самом�деле?�С�ачанный�из�интернета�и�с�выражением�прочитанный

на� ро�е�реферат�неред�о�называют�прое�том.�Сделанная�на� ро�е�подел�а

из�б ма#и�–�это�тоже�«прое�т».�Если�речь�идёт�о�социальной�деятельности,

то� там�  ж� точно� всё� превращается� в� прое�ты.� Ка�� отличать� др #� от� др #а

различные�виды�социальных�а�тивностей�(социальный�прое�т,�а�ция,�меро-

приятие),�можно�  знать� на� �анале�Форм лы� творчества� в� Youtube:� https://

www.youtube.com/watch?v=EM9TBQnu7lU&t=123s.

Независимо�от�то#о,�в��а�ом�направлении�дети�реализ ют�свою�инициати-

в ,� все#да� есть� вероятность� изменения� первоначальных�идей.�В� процессе

реализации�вы�можете�понять,�что� �вас�не�прое�т,�а�толь�о�лишь�небольшая

социальная� а�ция� (станцевать�флеш-моб� в� честь� праздни�а�Масленица).

Мно#ие�из�вас�стал�иваются�с�тем,�что�осенью�во�время�модельной�сит ации

вы� прид мали� прое�т,� связанный� с� ново#одними� подар�ами,� в� середине

де�абря�поняли,�что���Новом �#од �ниче#о�не� спеваете,�поэтом �решаете,

что�в�январе�с�новыми�силами�вы�вернётесь�с��ани� л�и�прид маете�новый

прое�т.�В�ито#е�сил�хватило�толь�о�на�танец/флеш-моб,�при роченный���ш�оль-

ном �празднованию�Масленицы.�Поменять�тем �прое�та�или�вообще�сменить

направление�в�процессе�реализации�детс�ой�инициативы�–�это�нормально.

Не�обязательно�речь�идёт�о�том,�что�вы�что-то�не�смо#ли�или�не� спели.�Впол-

не� реальная� сит ация,� �о#да� �оманда� занимается� творчес�им� прое�том,

делает�театральн ю�постанов� ,�а�затем�в�процессе�решается,�что�сил�и�вре-

мени� хватает� ещё� на� то,� чтобы� ор#анизовать� бла#отворительн ю� а�цию

во�время�по�аза�спе�та�ля.

В� связи� с� этим,� педа#о#и,� сопровождающие� детей,� задают� вопросы:
если�мы�поняли,� что�  � нас� в�начале�была�одна�идея,� но� затем�в�процессе

что-то�изменилось,�то�в��а�ой�момент�н жно�об�этом�сообщить��оординаторам?

Ответ:�сообщать�об�изменениях�в�теме�прое�та,�об�изменениях�в�составе

�оманды�и�прочее�необходимо��а��можно�с�орее.�Координаторы�про#раммы

ориентир ются�на�данные,�пол ченные�от�педа#о#ов,��оторые�сопровождают
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детей,�и�от� �оординаторов�ш�ол� (см.�приложение).�На�основе�этих�данных

ид т�пере#оворы�с�преподавателями,��оторые�проводят�для� частни�ов�мас-

тер-�лассы�и��онс льтации.�В�зависимости�от�тем�детс�их�прое�тов�состав-

ляется� сценарий,� определяется� содержание�образовательных�и� дос #овых

мероприятий,� ла#еря� дневно#о� пребывания� или� образовательно#о� интен-

сива.�В�зависимости�от�тем�детс�их�прое�тов�формир ется�состав�э�спертов

на�ито#овые�аттестационные�события�про#раммы�«Форм ла�творчества».

5.� Сопровождение� детс#ой� инициативы.� Не� самые� очевидные
вопросы

Если�в�процессе�сопровождения�детс�ой�инициативы� �педа#о#а�возни�а-

ют�вопросы�–�это�очень�хорошо.�По��райней�мере,�это�не�стыдно�и�не�зазор-

но,�если�педа#о#�стал�ивается�с�задачей,��отор ю�не�в�силах�решить�само-

стоятельно.�Для�это#о�и�с ществ ют�рес рсы�сетевой�про#раммы�–�нет�мастера

на�все�р �и,��оторый�мо#�бы�одина�ово��ачественно�и�профессионально�ра-

ботать�со�всеми�прое�тами�во�всех�направлениях�про#раммы.�Намно#о�х же,

если�вопросов�нет�вовсе�или�педа#о#�не�может�сформ лировать�свой�вопрос,

и�в�рез льтате�проблема�остается�нерешённой.

На�одном�из�семинаров�мы�пол чили�очень�интересный�вопрос�от�педа-
#о#а:� что�делать,� если�есть� ощ щение,� что�дети�делают�прое�т� не�по� соб-

ственной�инициативе,�а�выполняют�толь�о�задания,��оторые�я�им�предла#аю?

Ответ:�во-первых,�хорошо,�что�педа#о#�зад мался�и�осмелился�признать-

ся� себе�и� �олле#ам,� что�  � не#о� есть� та�ая� проблема.�Во-вторых,� здорово,

что�данная�сит ация,�в�принципе,�была��лассифицирована��а��проблемная.

К� сожалению,�  � нас� есть�множество� примеров,� �о#да� педа#о#и� действ ют

наоборот:�видят,�что�дети�самостоятельно�породили��а� ю-то�идею,�за#оре-

лись� её�реализацией,� но� по� �а�им-то�причинам�сопровождать� этот� прое�т

они�не� собираются.�В�рез льтате� начинаются�манип ляции:� «Это� слиш�ом

сложно�и�непонятно,� я� тебе�с�этим�прое�том�точно�не�помо# .�Давай�при-

д маем� что-ниб дь� др #ое!».� Ка�� правило,� предла#аются� темы,� �оторые

выбрал� читель,��а��наиболее� добные�для�себя.

Бывают�примеры,��о#да�педа#о#и,�наоборот,�треб ют�ма�симальной�само-

стоятельности� от� детей.�В� рез льтате� прое�т� заходит� в� т пи�,� та�� �а�� не-

�оторые� задачи�объе�тивно�не�под� сил � самостоятельно� выполнить�детям,

либо� их� н жно� подтол�н ть� �� выполнению� �а�их-либо� задач,� �оторые� они

не�в�лючили�в�свой�план�реализации.

Вопрос:�#де�взять�э�спертов�или��онс льтантов�для�помощи�в�реализации

прое�та?�Дети�делают�прое�т�самостоятельно,�но�без�помощи�взрослых�( чи-

телей,�сторонних�э�спертов)�не�мо# т�реализовать�ори#инальный�замысел.

Ответ:� если�  � вас� есть� чёт�о� сформ лированная� цель� и� вы� пытаетесь

решить� а�т альн ю�проблем � с� помощью� ваше#о� прое�та,� то� необходимо

дать�ма�симальн ю�о#лас� �вашей�деятельности.�Если� �вас�всё�в�поряд�е
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с�а�т альностью�и�с�целями,�то�обязательно�найд тся�заинтересованные�люди,

обладающие�необходимыми�рес рсами.

Кейсы�с�заданиями.�Семинар�с�педа�о�ами�в�рам�ах

Осенней��онференции�ш�ол-партнёров�ТГУ-2017

6.�Что�делать,�если�педа0о0�по�#а#им-либо�обстоятельствам�не�может
сопровождать�детей�в�про0рамме?

Анна�Ивановна,��читель:
Я�второй�#од�работаю�в�ш�оле� чителем�р сс�о#о�язы�а�и�литерат ры�и�по

совместительств � �лассным�р �оводителем� в� 5-м� �лассе.�Про� про#рамм 

«Форм ла�творчества»� знала�толь�о�летом�от�дире�тора,��оторый�направил

меня�и�мой��ласс�по частвовать�в�ней.�На�модельной�сит ации�в�ш�оле�дети

распределились� на� три� #р ппы,� �аждая�из� �оторых�решила�реализовывать

идеи�прое�тов:�одни�–�делать��вест�для� чени�ов�ш�олы,�др #ие�–�об страи-

вать�живой� #оло�,�третьи�–�ставить�танцевальный�номер.

Дети�очень�живо�заинтересовались�своими�прое�тами,�были�в�ла#ере�днев-

но#о� пребывания,� одна�о� в� о�тябре�  �меня�изменились� семейные�обстоя-

тельства,�и�я�больше�не�смо#ла� делять�должно#о�внимание�событиям�про-

#раммы�и�прое�там�моих�детей.�Возраст�детей�не�позволяет�им�самим�ездить

через�весь� #ород�на�мастер-�лассы�и� ��специалистам,�им�даже�не� хватает

мотивации�продолжать�заниматься�прое�тами�без�моих�напоминаний.�А� �меня

появились�совершенно�др #ие�дела.�Мне�не�хочется�подводить�детей,�но�со-

провождать�я�их�не�мо# .

Задание.�Найдите,�пожал йста,�миним м�пять�решений�возни�шей�про-

блемной�сит ации.�На��а�их�этапах�работы�и�что�можно�предпринять?

7.�К�нам�приехала�«Форм-ла�творчества».�Что�делать,�если�детям
не�объяснили�с-ть�про0раммы�или�ребята�не�мотивированы�на�выпол-
нение�прое#тных�работ?

Вадим,�13�лет:
На�прошлой�неделе���нам�в�ш�ол �приезжали�люди�из�«Форм лы�творче-

ства».�Учитель�с�азал,�что�н жно�обязательно�пойти,�потом �что�нас� же�запи-

сали�в�про#рамм .�Координаторы�нам� #оворили,� что�можно�сделать�любой

интересный�прое�т�про�на � �или�ис� сство.�Ка�ая�т т�на �а,�если� �нас�и�та�

домаш�и�очень�мно#о,�а�ещё�и�9-й��ласс�–�с�оро�надо�сдавать�ОГЭ.�Ни�а�им

ис� сством�я�не�занимаюсь,�поэтом �петь�и�танцевать�я�тоже�не�б д �в�этой

про#рамме.�Но��оординаторы�всё�равно�велели�нам�прид мать��а�ие-ниб дь

интересы�и�проблемы�и�написать�их�на�сти�ерах.�Нам�с�парнями�в��оманде

не�очень�хотелось�выполнять�эти�задания,�но�мы�всё�равно�сделали.�Быстрее

всё�выполним�–�быстрее�пойдём�домой.�Один�из��оординаторов�с�азал:�«Ре-

бята,�в�своих�интересах�вы�все�написали��омпьютерные�и#ры,�а�не�хотите�ли
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сделать��а�ой-ниб дь�социальный�прое�т�на�эт �тем ?»�Прид мывать�что-то

своё�было�лень,�и�мы�со#ласились.�Записали�на�ватман�в��ачестве�идеи�соци-

альный�прое�т� под�названием� «Вылезай�из-за� �омпа».�После� это#о� от� нас

отстали,�и�мы�разошлись�по�домам.

А�на�след ющей�неделе�на��лассном�часе�Мария�Ивановна�с�азала�нам,

что� этим� прое�том� нам� н жно� заниматься� весь�  чебный� #од,� проводить

социальные�а�ции,�а�потом�ещё�выст пать�на��он� рсе.�Я�совсем�не�ожидал,

что�придётся�делать�реальный�прое�т,�тем�более�с�Артёмом�и�Васей,�от�них

точно�ни�а�о#о�тол� �не�б дет.�Я�бы�л чше�присоединился����оманде,��оторая

чемпионат�по�настольным�и#рам�делать�собралась,�там�ведь�нет�ниче#о�слож-

но#о.

Задание.�Составьте�план�действий/инстр �цию�для�педа#о#ов,�сопровож-

дающих�детей�в�сетевых�образовательных�про#раммах,��оторые�стол�н лись

с�типичной�проблемой.

Инстр �ций�может� быть� нес�оль�о,� можно� прид мать� различные� п ти

для�выхода�из�сложившейся�проблемной�сит ации,�та�же�приветств ется�план

по�предотвращению�подобных�сит аций�в�б д щем.

8.�Что�делать,�если�педа0о0,�сопровождающий�детей�в�про0рамме,
не�может�сопроводить�детей�на�образовательное�или�аттестационное
событие�про0раммы�«Форм-ла�творчества»?

Нина�Дмитриевна,� читель:

Работаю�в�ш�оле� же�не�первый�#од,�но�в�сетевых�образовательных�про-

#раммах�до�это#о�#ода�не�приходилось�принимать� частие.�В�сентябре�по#о-

ворили�с�дире�тором�и�заместителем�по�на чно-методичес�ой�работе�и�ре-

шили,�что�я�б д ��оординатором�про#раммы�«Форм ла�творчества»,�та���а�

это�единственная�из�про#рамм�ТГУ,�в��отор ю�можно�пойти�с�моими�семи-

�лассни�ами.� Ребятам� нравилось� работать� над� прое�том,� �оторый� они

прид мали�в�«Форм ле».�Мы�с�ними�ездили�и�в�ла#ерь,�и�на�мастер-�лассы.

Основной�идеей�прое�та�было�проведение�спортивно#о�праздни�а-�веста�для

 чащихся�нашей�ш�олы.�Мы�провели�этот�праздни�,��оординаторы�про#рам-

мы�и�при#лашённые�э�сперты�высо�о�оценили� ровень�реализации�прое�та

и�предложили�нам�#отовить�презентацию�и�до�лад,�чтобы�выст пить�с�защи-

той�на��р #лом�столе�Фестиваля�социальных�инициатив.

В�середине�марта,��о#да�до�Фестиваля�оставалось�меньше�недели,�я�се-

рьёзно�заболела�и�попала�в�больниц .�Не�было�возможности�помо#ать�детям

#отовить�презентацию�и�тем�более�везти�их�в�ДДТ�«У�Бело#о�озера»,�та���а�

 �меня�был�стро#ий�постельный�режим.�За�день�до�фестиваля�мне�позвонил

дире�тор� и� с�азал,� что� ем � названивают� из�ДДТ,� разыс�ивают�меня.�Сам

дире�тор�был�не�в�� рсе�всех�тон�остей� частия�в�про#рамме,�а�дети�просто

не�знали,�что�им�делать�с�прое�том.�Через�три�дня�после�фестиваля�я�позво-

нила� одном �из� �оординаторов,� объяснила� сит ацию,� но�мне� с�азали,� что
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отдельно�для�моих�детей�не�б д т�делать�ещё�один��р #лый�стол�и�теперь

ребята�не�смо# т�пол чить�сертифи�аты�об�освоении�про#раммы,�та���а��они

не�выст пили�на�ито#овом�аттестационном�событии.

Задание.�Ка��вы�считаете,�что�н жно�было�предпринять�( чителю,��оор-

динаторам)�и�на��а�их�этапах�работы,�чтобы�избежать�проблемной�сит ации?

Предложите�не�менее�пяти�вариантов�выхода�из�проблемной�сит ации.

9.� Несо0ласованность� действий� -частни#ов� прое#тной� #оманды
и�педа0о0а,�сопровождающе0о�детей.�Зачем�нам�мастер-#лассы?

Настя,�14�лет:

Я�  ч сь� в� 6-м� �лассе.�На� один� из�  ро�ов� �� нам�пришли� �оординаторы

«Форм лы�творчества»�и�с�азали,�что�мы�можем�сделать�в�их�про#рамме�всё,

что�  #одно,�и�мы�с�шестью�подр ж�ами�решили�делать� танец.�Мы�ни�о#да

не� занимались�ни� в� �а�ом� танцевальном��р ж�е,� ни�о#да�не� выст пали,� но

все#да�очень�хотели.

Потом�нас�позвали�в�ла#ерь,�но�я�на�нём�не�была,�потом �что�меня� возили

��баб ш�е�в�деревню.�А�теперь�мне� чительница�#оворит,�что�нас�зов т�на

�а�ие-то�мастер-�лассы:� по� а�тёрс�ом �мастерств ,� по� тайм-менеджмент ,

по�прое�тированию…�А�мы�с�девчон�ами�не�хотим�т да�идти:�мы�же�толь�о

танц ем,�зачем�нам�всё�остальное?�Если�б дет�мастер-�ласс�от�ш�олы�танцев

«Юди»,�то�мы�пойдём.

Вообще-то,�мы�и�сами�всё�пре�расно�можем�сделать,�потом �что� �одной

моей�подр ж�и� тётя� ведёт� танцевальный� �р жо�,� и� �о#да-ниб дь�мы� �� ней

сходим�и�она�нам�всё�поставит.�Всё�равно�до�марта�ещё�очень�дол#о.

Задание.�Ка��вы�считаете,�что�н жно�было�предпринять�( чителю,��оор-

динаторам)�и�на��а�их�этапах�работы,�чтобы�избежать�проблемной�сит ации?

10.� Участни#и� про0раммы� не� зна#омы� с� планом� мероприятий
на�-чебный�0од.

Ни�ита,�13�лет:
Я� чени��7-#о��ласса.�С�это#о� чебно#о�#ода�наш��ласс�стал� частвовать

в�про#рамме,��ажется,�она�называется�«Форм ла�творчества».�К�нам�в�ш�ол 

приезжали� �оординаторы�про#раммы,�проводили�с�нами�и#р �–�мы�писали

про�проблемы�во� всём�мире�и� про� свои�интересы�–� н жно�было�из� это#о

«породить� идею».�Мы� с� �омандой� дол#о� спорили,� но� в� ито#е� прид мали

прое�т.

Затем,�осенью,�на��ани� лах,�наша� чительница�отправила�нас�в�ла#ерь

в�ДДТ�«У�Бело#о�озера».�Там�мы�проводили�по�нес�оль�о�часов�в�день,�встреча-

лись�с�разными�людьми,�но�для�наше#о�прое�та�там�не�было�ниче#о�полезно-

#о,�хотя�ор#анизаторы�«Форм лы�творчества»�#оворили,�что�нам�там�помо# т.

После�ла#еря�мы�начали�сомневаться�в�том,�что� �нас�что-либо�пол чится,�мы

не�стали�ходить�на�мастер-�лассы�в�ДДТ�–�все�равно�они�нам�не�подходили.
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Однажды�наша�  чительница� позна�омила� нас� с� э�спертом,� он� приехал

специально���нам�в�ш�ол .�С�ним�было�очень�интересно�работать.�Он�мно#о

че#о�расс�азал�ново#о�и�очень�помо#.�После�встречи�с�ним�и�помощи�нашей

 чительницы�работа�пошла�хорошо,�и�мы�завершили�свой�прое�т� спешно.

На� защите� прое�тов�мы�  знали,� что� э�сперт,� �оторый� приезжал� �� нам

в�ш�ол �–�это�не�зна�омый�нашей� чительницы,�а�преподаватель�из�ТГУ,��ото-

ро#о��оординаторы�«Форм лы�творчества»�при#ласили�специально�для�нас.

А�мы-то� ж�д мали,�что�про#рамма�нам�совсем�ничем�не�помо#ла.

Задание.�Найдите�миним м�пять�«проблемных�мест»�в�те�сте,�тех,��ото-
рые� заранее� ставят� в� прои#рышн ю� позицию� рез льтат� от� прохождения

про#раммы�и�для�детей,�и�для��оординаторов�про#раммы.

Разделите�найденные�проблемы�на�две��ате#ории:�что�плохо�для�ребён�а

и�что�не добно�и�плохо�для�про#раммы�«Форм ла�творчества».

В�за�лючение�отметим,�апробация�данной�схемы�тьюторс�о#о�сопровож-

дения�проводилась�с�сентября�2018�по�апрель�2019�#ода.�Было�проведено

шесть�очных�встреч�с��оординаторами�от�образовательных� чреждений�и�пе-

да#о#ами,�сопровождающими�детей�в�про#рамме�(один� становочный�семи-

нар�и�пять�семинаров�по�тьюторс�ом �сопровождению�прое�тной,�исследо-

вательс�ой�и�творчес�ой�деятельности).�В�семинарах�приняли� частие�более

20�педа#о#ов�из�пятнадцати�образовательных� чреждений�#орода�Томс�а.

Главным�преим ществом�данной�схемы�тьюторс�о#о�сопровождения�яв-

ляется�тот�фа�т,�что�она�сформировалась�совместными� силиями�педа#о#ов

из�образовательных� чреждений,� частв ющих�в�про#рамме,��оординаторов

про#раммы�«Форм ла�творчества»,�а�та�же�при#лашённо#о�э�сперта�Л.Н.�Ан-

тропянс�ой,�специалиста�по� чебно-методичес�ой�работе�НОЦ�«Инстит т�ин-

новаций�в�образовании»�ТГУ.�Подробно�разбирая��аждый�этап�про#раммы,

обмениваясь� личным�опытом�  частия� в� сетевых� про#раммах,� обмениваясь

опытом�сопровождения�разных�прое�тов,�мы��олле�тивно�принимали�реше-

ния�о�том,��а��должна�вы#лядеть�схема�тьюторс�о#о�сопровождения.

На�ито#овом�семинаре�педа#о#ам�предла#алось�произвести�ре�онстр �-

цию�все#о�процесса� сопровождения�и� сравнить� свои�реальные�рез льтаты

по��аждом �из�этапов�с�предпола#аемыми�рез льтатами,��оторые�прописаны

в� схеме� сопровождения.� Анализ�ре�онстр �ции�даёт� возможность� �оорди-

наторам� про#раммы� �орре�тировать� схем � тьюторс�о#о� сопровождения,

 читывая� реальные� �ейсы�педа#о#ов,� в� том� числе� пополнять� бан�� �ейсов,

�оторый�использ ется�в�данной�методичес�ой�разработ�е.

Про#рамма� «Форм ла� творчества»� еже#одно�дорабатывается�и� изменя-

ется�в�соответствии�с�внешними�вызовами�и�запросами� частни�ов,�поэтом 

и�схема�тьюторс�о#о�сопровождения�прое�тной,�исследовательс�ой�и�твор-

чес�ой�деятельности� �а�� неотъемлемая� часть�про#раммы�б дет� в�дальней-

шем�дорабатываться�в�соответствии�с�а�т альными�задачами.
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о
р
-

м
и
р
о
в
а
т
ь
 

р
а
б
о
ч
и
е
 

гр
у
п
п
ы

 

1
. 

П
е
д
а
го

г 
с
о
в
м
е
с
т
-

н
о
 с

 а
д
м
и
н
и
с
тр

а
ц
и
-

е
й
 о

б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
о
-

го
 у

ч
р
е
ж

д
е
н
и
я
 

п
р
и
н
и
м
а
е
т
 р

е
ш

е
н
и
е
 

о
б
 у

ч
а
с
т
и
и
/н

е
 у

ч
а
-

с
т
и
и
 в

 п
р
о
гр

а
м
м
е
 

«
Ф

о
р
м
у
л
а
 т

в
о
р
ч
е
-

с
т
в
а
»
 в

 н
ы

н
е
ш

н
е
м
 

у
ч
е
б
н
о
м
 г

о
д
у
. 

2
. 

Е
с
л
и
 п

р
и
н
я
то

 

п
о
л
о
ж

и
те

л
ь
н
о
е
 

р
е
ш

е
н
и
е
, 

то
 п

е
д
а
-

го
г 

у
ч
а
с
т
в
у
е
т
  

в
 у

с
т
а
н
о
в
о
ч
н
ы

х
 

в
с
т
р
е
ч
а
х
, 

о
р
га

н
и
-

з
о
в
а
н
н
ы

х
 к

о
о
р
д
и
-

н
а
т
о
р
а
м
и
 п

р
о
гр

а
м
-

м
ы

. 
П

е
д
а
го

г 
и
м
е
е
т 

в
о
з
м
о
ж

н
о
с
т
ь
 з

а
д
а
т
ь
 

л
ю

б
ы

е
 в

о
п
р
о
с
ы

, 

к
а
с
а
ю

щ
и
е
с
я
 п

р
о
-

гр
а
м
м
ы

 н
а
 о

ч
н
ы

х
 

в
с
т
р
е
ч
а
х
, 

л
и
б
о
  

1
. 

В
 к

а
ж

д
о
й
 

ш
к
о
л
е
, 

к
о
т
о
р
а
я
 

п
р
и
н
и
м
а
е
т
 

у
ч
а
с
т
и
е
 в

 п
р
о
-

гр
а
м
м
е
 «

Ф
о
р
-

м
у
л
а
 т

в
о
р
ч
е
с
т
-

в
а
»
 о

п
р
е
д
е
л
я
-

е
т
с
я
 п

е
д
а
го

г-

к
о
о
р
д
и
н
а
то

р
, 

к
о
то

р
ы

й
 б

у
д
е
т 

в
з
а
и
м
о
д
е
й
с
тв

о
-

в
а
т
ь
 с

 к
о
о
р
д
и
-

н
а
т
о
р
а
м
и
 п

р
о
-

гр
а
м
м
ы

, 
а
 т

а
к
-

ж
е
 с

 к
о
о
р
д
и
н
а
-

т
о
р
а
м
и
 и

з
 д

р
у
-

ги
х
 о

б
р
а
з
о
в
а
-

т
е
л
ь
н
ы

х
 у

ч
р
е
-

ж
д
е
н
и
й
. 

2
. 

П
е
д
а
го

г 

с
о
о
б
щ

а
е
т
 с

в
о
и
 

к
о
н
т
а
к
т
н
ы

е
 

д
а
н
н
ы

е
, 
н
е
о
б
-

х
о
д
и
м
ы

е
 д

л
я
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и
 п

е
д
а
го

га
м
, 
к
о
т
о
-

р
ы

е
 с

о
п
р
о
в
о
ж

д
а
ю

т 
д
е
т
е
й
).

 
3
. 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 
п
р
о
в
о
д
я
т
 у

с
т
а
н
о
-

в
о
ч
н
ы

е
 в

с
т
р
е
ч
и
 д

л
я
 

т
о
го

, 
ч
т
о
б
ы

 в
с
е
 

у
ч
а
с
т
н
и
к
и
 и

м
е
л
и
 

п
р
е
д
с
т
а
в
л
е
н
и
е
 о

 
ц
е
л
я
х
, 

з
а
д
а
ч
а
х
 и

 
э
т
а
п
а
х
 п

р
о
гр

а
м
м
ы

. 
К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 п
о
-

л
у
ч
а
ю

т
 и

н
ф

о
р
м
а
-

ц
и
ю

 о
 п

р
е
д
п
о
л
а
-

га
е
м
ы

х
 у

ч
а
с
тн

и
к
а
х
 

о
т
 п

е
д
а
го

го
в
, 
с
о
з
-

д
а
ю

т
 б

а
з
у
 д

а
н
н
ы

х
 

с
о
гл

а
с
о
в
а
н
н
ы

й
 

с
 к

о
о
р
д
и
н
а
то

-
р
а
м
и
 о

б
р
а
з
о
в
а
-

т
е
л
ь
н
ы

х
 у

ч
р
е
-

ж
д
е
н
и
й
 и

 п
е
д
а
-

го
га

м
и
 

 
 

с
в
я
з
а
т
ь
с
я
 с

 к
о
о
р
д
и
н
а
-

т
о
р
а
м
и
 п

о
 п

о
ч
т
е
 и

л
и
 

т
е
л
е
ф

о
н
у
. 

3
. 

П
е
д
а
го

г 
м
о
ж

е
т 

п
р
о
-

в
е
с
т
и
 п

р
е
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
н
ы

е
 

в
с
т
р
е
ч
и
 с

 д
е
т
ь
м
и
 –

 
п
о
т
е
н
ц
и
а
л
ь
н
ы

м
и
 у

ч
а
с
т
-

н
и
к
а
м
и
 п

р
о
гр

а
м
м
ы

. 
3
. 

П
е
д
а
го

г 
с
о
гл

а
с
у
е
т 

с
 

к
о
о
р
д
и
н
а
то

р
а
м
и
 г

р
а
ф

и
к
 

п
р
о
в
е
д
е
н
и
я
 м

о
д
е
л
ь
н
о
й
 

с
и
т
у
а
ц
и
и
 «

Р
о
ж

д
е
н
и
е
 

и
д
е
и
»
 

д
а
л
ь
н
е
й
ш

е
й
 р

а
б
о
т
ы

 
в
 С

О
П

 (
з
а
п
о
л
н
я
е
т
 

G
o
o
g
le

 т
а
б
л
и
ц
у
).

 
3
. 

П
е
д
а
го

г 
с
о
в
м
е
с
т
-

н
о
 с

 к
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
о
м
 

с
в
о
е
го

 о
б
р
а
з
о
в
а
-

т
е
л
ь
н
о
го

 у
ч
р
е
ж

д
е
-

н
и
я
 г

о
т
о
в
и
т
 п

р
е
д
-

в
а
р
и
т
е
л
ь
н
ы

е
 с

п
и
-

с
к
и
 у

ч
а
с
тн

и
к
о
в
 

п
р
о
гр

а
м
м
ы

. 
К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 о
б
-

р
а
з
о
в
а
те

л
ь
н
ы

х
 

у
ч
р
е
ж

д
е
н
и
й
 и

 п
е
-

д
а
го

ги
 г

о
то

в
я
т
с
я
 

п
р
и
н
я
т
ь
 к

о
о
р
д
и
н
а
-

т
о
р
о
в
 С

О
П

 д
л
я
 

п
р
о
в
е
д
е
н
и
я
 м

о
-

д
е
л
ь
н
о
й
 с

и
ту

а
ц
и
и
 

Н
а
ч

и
н

а
н

и
е
/

 ц
е
л

е
п

о
л

а
г
а
н

и
е
 (

М
о
д

у
л

ь
 1

 «
Ф

о
р
м

у
л

ы
 т

в
о

р
ч
е
с
т
в
а
»

 «
П

о
г
р

у
ж

е
н

и
е
»

)
. 

З
а
д

а
ч

и
: 

р
о
ж

д
е
н
и
е
 и

д
е
и
, 
о
п
р
е
д
е
л
е
н
и
е
 т

е
м
ы

, 
о
п
р
е
д
е
л
е
н
и
е
 ц

е
л
е
й
 и

 з
а
д
а
ч
, 
в
ы

б
о
р
 р

а
б
о
ч
е
й
 г

р
у
п
п
ы

 

1
. 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 
п
р
о
гр

а
м
м
ы

 «
Ф

о
р
-

м
у
л
а
 т

в
о
р
ч
е
с
т
в
а
»
 

с
о
з
д
а
ю

т
 у

с
л
о
в
и
я
, 

п
р
и
 к

о
т
о
р
ы

х
 к

о
-

м
а
н
д
а
 и

л
и
 и

н
д
и
в
и
-

д
у
а
л
ь
н
ы

й
 у

ч
а
с
т
н
и
к
 

м
о
ж

е
т 

п
р
и
д
у
м
а
т
ь
 

и
д
е
ю

 д
л
я
 п

р
о
е
к
т
а
 

и
л
и
 к

о
н
к
р
е
т
н
у
ю

 

т
е
м
у
. 

1
. 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
-

р
ы

 п
р
о
гр

а
м
м
ы

 
«
Ф

о
р
м
у
л
а
 т

в
о
р
-

ч
е
с
тв

а
»
 п

о
л
у
-

ч
а
ю

т
 и

н
ф

о
р
м
а
-

ц
и
ю

 о
 п

р
о
е
к
т
-

н
ы

х
 и

д
е
я
х
 у

ч
а
-

с
т
н
и
к
о
в
, 

ф
о
р
-

м
и
р
у
ю

т
 б

а
з
у
 

п
р
о
е
к
тн

ы
х
 и

д
е
й
 

(G
o
o
g
le

 т
а
б
л
и
-

ц
а
, 

к
о
то

р
а
я
  

1
. 

С
о
б
и
р
а
ю

т
 к

о
-

м
а
н
д
у
 е

д
и
н
о
м
ы

ш
-

л
е
н
н
и
к
о
в
 д

л
я
 

р
е
а
л
и
з
а
ц
и
и
 с

о
-

в
м
е
с
т
н
о
го

 з
а
м
ы

с
-

л
а
 и

л
и
 р

е
ш

а
ю

т
, 

ч
т
о
 б

у
д
у
т 

д
е
й
с
т
-

в
о
в
а
т
ь
 с

а
м
о
с
то

я
-

т
е
л
ь
н
о
. 

2
. 

П
р
и
 п

о
м
о
щ

и
 

с
в
о
е
го

 п
е
д
а
го

га
 

и
 к

о
о
р
д
и
н
а
то

р
о
в
 

1
. 

Д
е
ти

 
п
о
л
у
ч
а
ю

т
 

п
е
р
в
ы

й
 

о
п
ы

т 
п
о
-

гр
у
ж

е
н
и
я
 

в
 п

р
о
гр

а
м
-

м
у
 «

Ф
о
р
-

м
у
л
а
 т

в
о
р
-

ч
е
с
тв

а
»
. 

2
. 

Д
е
ти

 

и
м
е
ю

т 
в
о
з
-

м
о
ж

н
о
с
т
ь
 

1
. 

М
о
ти

в
и
р
у
е
т 

у
ч
а
щ

и
х
-

с
я
 н

а
 ф

о
р
м
и
р
о
в
а
н
и
е
 

п
р
о
е
к
тн

ы
х
 к

о
м
а
н
д
, 

п
р
о
в
о
д
и
т 

б
е
с
е
д
у
 с

 у
ч
а
-

щ
и
м
и
с
я
, 
к
о
т
о
р
ы

е
 п

о
 

к
а
к
о
й
-т

о
 п

р
и
ч
и
н
е
 н

е
 

н
а
ш

л
и
 с

е
б
е
 к

о
м
а
н
д
у
: 

а
) 

р
е
б
ё
н
о
к
 н

е
 н

а
ш

ё
л
 

е
д
и
н
о
м
ы

ш
л
е
н
н
и
к
о
в
; 

б
) 

р
е
б
ё
н
о
к
 и

з
н
а
ч
а
л
ь
н
о
 

б
ы

л
 н

а
ц
е
л
е
н
 н

а
 и

н
д
и
-

в
и
д
у
а
л
ь
н
у
ю

 р
а
б
о
т
у
. 

1
. 

П
е
д
а
го

г 
п
о
л
у
ч
а
е
т
 

п
р
е
д
с
т
а
в
л
е
н
и
е
 о

 
т
о
м
, 
к
а
к
и
е
 п

р
о
е
к
т
ы

 
е
м
у
 п

р
е
д
с
то

и
т
 с

о
-

п
р
о
в
о
ж

д
а
т
ь
 в

 т
е
ч
е
-

н
и
е
 у

ч
е
б
н
о
го

 г
о
д
а
. 

2
. 

П
е
д
а
го

г 
к
о
н
с
у
л
ь
-

т
и
р
у
е
т
с
я
 с

 к
о
о
р
д
и
-

н
а
т
о
р
а
м
и
 «

Ф
о
р
м
у
л
а
 

т
в
о
р
ч
е
с
т
в
а
»
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К

е
й

с
. 
Ч

т
о
 м

ы
 д

е
л
а
-

е
м
: 

п
р
о
е
к
т 

и
л
и
 

и
с
с
л
е
д
о
в
а
н
и
е
?
 

К
е
й

с
. 

Р
а
з
б
и
р
а
е
м
с
я
 

в
 о

с
н
о
в
н
ы

х
 п

о
н
я
т
и
-

я
х
. 

С
у
щ

е
с
т
в
у
ю

т
 л

и
 

и
с
с
л
е
д
о
в
а
т
е
л
ь
с
к
и
е
 

п
р
о
е
к
т
ы

?
 

с
о
д
е
р
ж

и
т 

д
а
н
-

н
ы

е
 о

б
 у

ч
а
с
т
н
и
-

к
а
х
, 
п
е
д
а
го

га
х
 и

п
р
о
е
к
т
а
х
).

 

2
. 

П
р
о
и
с
х
о
д
и
т 

п
р
е
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
-

н
о
е
 р

а
с
п
р
е
д
е
-

л
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
-

н
ы

х
 и

д
е
й
 п

о
 

н
а
п
р
а
в
л
е
н
и
я
м
 

«
Ф

о
р
м
у
л
ы

 т
в
о
р
-

ч
е
с
тв

а
»
: 

п
р
о
е
к
-

т
ы

, 
и
с
с
л
е
д
о
в
а
-

н
и
я
, 

т
в
о
р
ч
е
с
к
и
е
 

р
а
б
о
т
ы

 

«
Ф

о
р
м
у
л
ы

 т
в
о
р
ч
е
-

с
т
в
а
»
 п

р
и
д
у
м
ы

в
а
ю

т
 

и
д
е
ю

 д
л
я
 п

р
о
е
к
т
а
. 

К
е
й

с
. 
К
 н

а
м
 п

р
и
е
-

х
а
л
а
 «

Ф
о
р
м
у
л
а
 

т
в
о
р
ч
е
с
т
в
а
»
. 
Ч

т
о
 

д
е
л
а
т
ь
, 
е
с
л
и
 д

е
т
я
м
 

н
е
 о

б
ъ
я
с
н
и
л
и
 с

у
т
ь
 

п
р
о
гр

а
м
м
ы

 и
л
и
 

р
е
б
я
т
а
 н

е
 м

о
т
и
в
и
-

р
о
в
а
н
ы

 н
а
 в

ы
п
о
л
-

н
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
н
ы

х
 

р
а
б
о
т?

 

К
е
й

с
. 

У
ч
а
с
т
н
и
к
и
 

п
р
о
гр

а
м
м
ы

 н
е
 з

н
а
-

к
о
м
ы

 с
 п

л
а
н
о
м
 

м
е
р
о
п
р
и
я
т
и
й
 н

а
 

у
ч
е
б
н
ы

й
 г

о
д
 

п
р
о
я
в
и
т
ь
 

л
и
ч
н
у
ю

 

и
н
и
ц
и
а
т
и
в
у
 

и
 п

р
и
д
у
-

м
а
т
ь
 и

д
е
ю

 

п
р
о
е
к
-

т
а
/и

с
с
л
е
д
о
в

а
н
и
я
, 

т
в
о
р
-

ч
е
с
к
о
й
 

р
а
б
о
т
ы

, 

к
о
то

р
у
ю

 

о
н
и
 б

у
д
у
т
 

р
е
а
л
и
з
о
в
ы

-

в
а
т
ь
 в

 т
е
-

ч
е
н
и
е
 г

о
д
а
 

в
 р

а
м
к
а
х
 

п
р
о
гр

а
м
м
ы

 

2
. 

О
б
ъ
я
с
н
я
е
т
 ц

е
л
и
 п

р
о
гр

а
м
-

м
ы

 «
Ф

о
р
м
у
л
а
 т

в
о
р
ч
е
с
тв

а
»
 

д
л
я
 т

о
го

, 
ч
то

б
ы

 н
а
 м

о
д
е
л
ь
-

н
у
ю

 с
и
ту

а
ц
и
ю

 д
е
т
и
 п

р
и
ш

л
и
 

о
с
о
з
н
а
н
н
о
, 

с
 п

о
н
и
м
а
н
и
е
м
 

т
о
го

, 
к
у
д
а
 о

н
и
 п

о
п
а
л
и
. 

К
е
й

с
. 
К
 н

а
м
 п

р
и
е
х
а
л
а
 

«
Ф

о
р
м
у
л
а
 т

в
о
р
ч
е
с
т
в
а
»
. 

 

Ч
т
о
 д

е
л
а
т
ь
, 

е
с
л
и
 д

е
т
я
м
  

н
е
 о

б
ъ
я
с
н
и
л
и
 с

у
т
ь
 п

р
о
гр

а
м
-

м
ы

 и
л
и
 р

е
б
я
т
а
 н

е
 м

о
т
и
в
и
-

р
о
в
а
н
ы

 н
а
 в

ы
п
о
л
н
е
н
и
е
 

 п
р
о
е
к
т
н
ы

х
 р

а
б
о
т?

 

К
е
й

с
. 

У
ч
а
с
т
н
и
к
и
 п

р
о
гр

а
м
м
ы

 
н
е
 з

н
а
к
о
м
ы

 с
 п

л
а
н
о
м
 м

е
р
о
-

п
р
и
я
ти

й
 н

а
 у

ч
е
б
н
ы

й
 г

о
д
. 

К
е
й

с
. 

К
л
а
с
с
и
ф

и
к
а
ц
и
я
 в

и
д
о
в
 

д
е
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
и
. 

С
к
о
л
ь
к
о
 у

 н
а
с
 

«
р
е
а
л
ь
н
о
с
т
е
й
»
?
 

 

П
л

а
н

и
р

о
в
а
н

и
е
 +

 р
а
б

о
т
а
 с

 и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
е
й

. 
(
М

о
д
у
л

ь
 1

 «
Ф

о
р

м
у
л

ы
 т

в
о

р
ч

е
с
т
в
а
»

 «
П

о
г
р

у
ж

е
н

и
е
»

)
. 

(
1

 м
о

д
у
л

ь
 Ф

Т
 «

П
о

г
р

у
ж

е
н

и
е
»

)
 

З
а
д

а
ч

и
: 

о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы

й
 и

н
т
е
н
с
и
в
 /

 л
а
ге

р
ь
 д

н
е
в
н
о
го

 п
р
е
б
ы

в
а
н
и
я
. 
А
н
а
л
и
з
 п

р
о
б
л
е
м
ы

. 
П

о
ш

а
го

в
а
я
 р

а
з
р
а
б
о
т
к
а
  

п
р
о
е
к
т
а
 с

 у
к
а
з
а
н
и
е
м
 п

е
р
е
ч
н
я
 к

о
н
к
р
е
тн

ы
х
 д

е
й
с
т
в
и
й
 и

 о
ж

и
д
а
е
м
ы

х
 р

е
з
у
л
ь
т
а
т
о
в
, 
р
о
л
е
й
 и

 о
б
я
з
а
н
н
о
с
т
е
й
, 

с
р
о
к
о
в
  

и
 о

тв
е
т
с
тв

е
н
н
ы

х
 

1
. 

Н
а
 о

с
н
о
в
е
 д

а
н
-

н
ы

х
, 
к
о
то

р
ы

е
 к

о
о
р
-

д
и
н
а
то

р
ы

 п
о
л
у
ч
и
л
и
 

н
а
 в

ы
е
з
д
н
о
й
 с

е
с
с
и
и
 

(п
р
о
в
е
д
е
н
и
е
 м

о
-

д
е
л
ь
н
ы

х
 с

и
т
у
а
ц
и
й
),

 
с
о
б
и
р
а
е
т
с
я
 п

у
л
 

с
п
е
ц
и
а
л
и
с
т
о
в
, 

 

1
. 

П
о
с
л
е
 п

р
о
-

в
е
д
е
н
и
я
 и

н
т
е
н
-

с
и
в
а
 к

о
о
р
д
и
н
а
-

т
о
р
ы

 п
о
л
у
ч
а
ю

т 

о
т
 д

е
т
е
й
 з

а
п
р
о
с
 

н
а
 д

а
л
ь
н
е
й
ш

и
е
 

м
а
с
т
е
р
-к

л
а
с
с
ы

/ 

к
о
н
с
у
л
ь
т
а
ц
и
и
. 

1
. 

У
 д

е
те

й
 е

с
т
ь
 

в
о
з
м
о
ж

н
о
с
т
ь
 с

к
о
р
-

р
е
к
ти

р
о
в
а
т
ь
 с

в
о
й
 

з
а
п
р
о
с
 н

а
 м

а
с
те

р
-

к
л
а
с
с
ы

 /
 с

п
е
ц
и
а
-

л
и
с
то

в
, 
к
о
т
о
р
ы

е
  

и
м
 н

е
о
б
х
о
д
и
м
ы

  

д
л
я
 р

е
а
л
и
з
а
ц
и
и
 

п
р
о
е
к
т
а
. 

1
. 

В
 р

а
м
к
а
х
 

о
б
р
а
з
о
в
а
-

т
е
л
ь
н
о
го

 

и
н
т
е
н
с
и
в
а
 

д
е
т
и
 и

м
е
ю

т
 

в
о
з
м
о
ж

-
н
о
с
т
ь
 п

о
с
е
-

т
и
т
ь
 м

а
с
-

т
е
р
-к

л
а
с
с
ы

, 

1
. 

П
е
д
а
го

ги
 с

о
п
р
о
в
о
ж

д
а
ю

т
 

д
е
т
е
й
 н

а
 о

б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
о
м
 

и
н
т
е
н
с
и
в
е
. 

2
. 

П
е
д
а
го

ги
 п

о
м
о
га

ю
т
  

в
 а

н
а
л
и
з
е
 п

р
о
б
л
е
м
ы

, 
 

а
 т

а
к
ж

е
 п

о
м
о
га

ю
т 

д
е
т
я
м
  

с
 п

о
с
т
а
н
о
в
к
о
й
 з

а
д
а
ч
  

и
 р

а
с
п
р
е
д
е
л
е
н
и
е
м
 р

о
л
е
й
  

в
 к

о
м
а
н
д
е
. 

1
. 

В
 р

е
з
у
л
ь
-

т
а
т
е
 и

н
те

н
-

с
и
в
а
 д

о
л
ж

н
ы

 

с
ф

о
р
м
и
р
о
-

в
а
т
ь
с
я
 о

к
о
н
-

ч
а
т
е
л
ь
н
ы

е
 

т
е
м
ы

 п
р
о
е
к
-

т
о
в
, 
с
 к

о
то

-
р
ы

м
и
 б

у
д
у
т
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н
е
о
б
х
о
д
и
м
ы

х
 

д
л
я
 п

р
о
в
е
д
е
н
и
я
 

м
а
с
т
е
р
-к

л
а
с
с
о
в
 

и
 к

о
н
с
у
л
ь
т
а
-

ц
и
й
, 
к
о
то

р
ы

е
 

п
р
о
х
о
д
я
т 

в
 

р
а
м
к
а
х
 о

б
р
а
з
о
-

в
а
т
е
л
ь
н
ы

х
 

и
н
т
е
н
с
и
в
о
в
 

2
. 

В
 р

е
з
у
л
ь
т
а
т
е
 

и
н
т
е
н
с
и
в
а
 д

о
л
ж

-

н
ы

 с
ф

о
р
м
и
р
о
-

в
а
т
ь
с
я
 о

к
о
н
ч
а
-

т
е
л
ь
н
ы

е
 т

е
м
ы

 

п
р
о
е
к
то

в
, 
с
 к

о
то

-
р
ы

м
и
 б

у
д
у
т
 р

а
б
о
-

т
а
т
ь
 д

е
т
и
 в

 т
е
ч
е
-

н
и
е
 у

ч
е
б
н
о
го

 

го
д
а
, 
д
а
н
н
ы

е
 

в
 б

а
з
е
 к

о
р
р
е
к
т
и
-

р
у
ю

т
с
я
 с

о
в
м
е
с
тн

о
 

с
 п

е
д
а
го

га
м
и
 

2
. 

Д
е
ти

 и
м
е
ю

т
 

в
о
з
м
о
ж

н
о
с
т
ь
 

п
о
л
у
ч
и
т
ь
 б

а
з
о
-

в
ы

е
 з

н
а
н
и
я
  

о
 п

р
о
е
к
тн

о
й
, 

и
с
с
л
е
д
о
в
а
те

л
ь
-

с
к
о
й
, 

т
в
о
р
ч
е
-

с
к
о
й
 д

е
я
т
е
л
ь
-

н
о
с
ти

 

 К
е
й

с
. 

Н
е
с
о
гл

а
-

с
о
в
а
н
н
о
с
т
ь
 

д
е
й
с
т
в
и
й
 у

ч
а
-

с
т
н
и
к
о
в
 п

р
о
-

е
к
т
н
о
й
 к

о
м
а
н
-

д
ы

 и
 п

е
д
а
го

га
, 

с
о
п
р
о
в
о
ж

д
а
ю

-

щ
е
го

 д
е
т
е
й
. 

З
а
ч
е
м
 н

а
м
 м

а
с
-

т
е
р
-к

л
а
с
с
ы

?
 

го
с
т
е
в
ы

е
 п

л
о
щ

а
д
-

к
и
 и

 п
р
о
ч
и
е
 о

б
р
а
-

з
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы

е
 с

о
-

б
ы

т
и
я
, 

к
о
т
о
р
ы

е
 

с
о
о
тв

е
т
с
тв

у
ю

т 
и
х
 

з
а
п
р
о
с
а
м
, 
т
е
м
а
м
  

и
 н

а
п
р
а
в
л
е
н
и
я
м
 

п
р
о
е
к
то

в
. 

2
. 

Д
е
ти

 п
о
л
у
ч
а
ю

т 

в
 с

в
о
ё
 р

а
с
п
о
р
я
-

ж
е
н
и
е
 р

е
ф

л
е
к
-

с
и
в
н
ы

е
 д

н
е
в
н
и
к
и
, 

з
а
п
о
л
н
я
ю

т 
н
е
о
б
-

х
о
д
и
м
ы

е
 с

т
р
а
н
и
-

ц
ы

. 
С
т
р
а
н
и
ц
а
  

с
 з

а
п
р
о
с
о
м
  

н
а
 д

а
л
ь
н
е
й
ш

и
е
 

м
а
с
т
е
р
-к

л
а
с
с
ы

 /
 

к
о
н
с
у
л
ь
т
а
ц
и
и
 

о
с
т
а
ё
т
с
я
 у

 к
о
о
р
-

д
и
н
а
то

р
о
в
 «

Ф
о
р
-

м
у
л
а
 т

в
о
р
ч
е
с
т
в
а
»
 

3
. 

П
е
д
а
го

г 
п
о
м
о
га

е
т
 с

к
о
р
-

р
е
к
ти

р
о
в
а
т
ь
 з

а
п
р
о
с
 н

а
 м

а
с
-

т
е
р
-к

л
а
с
с
ы

/ 
с
п
е
ц
и
а
л
и
с
то

в
, 

к
о
то

р
ы

е
 н

е
о
б
х
о
д
и
м
ы

 д
л
я
 

р
е
а
л
и
з
а
ц
и
и
 п

р
о
е
к
т
а
. 

4
. 

Е
с
л
и
 д

е
ти

 н
е
 у

ч
а
с
т
в
о
в
а
л
и
 

в
 и

н
т
е
н
с
и
в
е
, 
ч
т
о
 н

е
о
б
х
о
д
и
-

м
о
 п

р
о
в
е
с
т
и
 д

о
п
о
л
н
и
т
е
л
ь
-

н
у
ю

 в
с
тр

е
ч
у
, 
н
а
 к

о
т
о
р
о
й
 

у
ч
а
с
т
н
и
к
и
 и

н
т
е
н
с
и
в
а
 м

о
гл

и
 

б
ы

 п
о
д
е
л
и
т
ь
с
я
 и

н
ф

о
р
м
а
ц
и
-

е
й
, 

к
о
т
о
р
у
ю

 о
н
и
 п

о
л
у
ч
и
л
и
 

н
а
 м

а
с
т
е
р
-к

л
а
с
с
а
х
. 

Т
а
к
ж

е
 

р
е
к
о
м
е
н
д
у
е
т
с
я
 о

б
р
а
т
и
т
ь
с
я
  

к
 м

а
т
е
р
и
а
л
а
м
 д

и
с
т
а
н
ц
и
о
н
-

н
о
го

 к
у
р
с
а
 п

р
о
гр

а
м
м
ы

 

«
Ф

о
р
м
у
л
ы

 т
в
о
р
ч
е
с
тв

а
»
, 

 

в
 к

о
т
о
р
о
м
 м

о
ж

н
о
 п

о
л
у
ч
и
т
ь
 

в
с
ю

 о
с
н
о
в
н
у
ю

 и
н
ф

о
р
м
а
ц
и
ю

 

о
 р

е
а
л
и
з
а
ц
и
и
 п

р
о
е
к
тн

ы
х
, 

и
с
с
л
е
д
о
в
а
те

л
ь
с
к
и
х
 и

 т
в
о
р
-

ч
е
с
к
и
х
 р

а
б
о
т
. 

 К
е
й

с
. 
С
о
п
р
о
в
о
ж

д
е
н
и
е
 д

е
т
-

с
к
о
й
 и

н
и
ц
и
а
т
и
в
ы

. 
Ч

т
о
 д

е
-

л
а
т
ь
, 

е
с
л
и
 в

 п
р
о
ц
е
с
с
е
 р

е
а
-

л
и
з
а
ц
и
и
 и

з
м
е
н
и
л
а
с
ь
 и

д
е
я
?
 

К
е
й

с
. 

Н
е
с
о
гл

а
с
о
в
а
н
н
о
с
т
ь
 

д
е
й
с
т
в
и
й
 у

ч
а
с
тн

и
к
о
в
 п

р
о
-

е
к
т
н
о
й
 к

о
м
а
н
д
ы

 и
 п

е
д
а
го

га
, 

с
о
п
р
о
в
о
ж

д
а
ю

щ
е
го

 д
е
т
е
й
. 

З
а
ч
е
м
 н

а
м
 м

а
с
т
е
р
-к

л
а
с
с
ы

?
 

р
а
б
о
т
а
т
ь
 

д
е
т
и
 в

 т
е
ч
е
-

н
и
е
 у

ч
е
б
н
о
го

 

го
д
а
, 
д
а
н
н
ы

е
 

в
 б

а
з
е
 к

о
р
-

р
е
к
ти

р
у
ю

т
с
я
 

с
о
в
м
е
с
т
н
о
  

с
 к

о
о
р
д
и
н
а
-

т
о
р
а
м
и
 «

Ф
о
р
-

м
у
л
ы

 т
в
о
р
ч
е
-

с
т
в
а
»
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В

ы
п

о
л

н
е
н

и
е
/

р
е
а
л

и
з
а
ц

и
я

 п
р

о
е
к
т
а
 (

2
 м

о
д
у
л

ь
 Ф

Т
 «

Л
а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

»
)
 

 З
а
д
а
ч
а
: 

о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы

й
 и

н
т
е
н
с
и
в
 2

 и
 3

. 
В
ы

п
о
л
н
е
н
и
е
 п

р
о
е
к
т
а
 

 К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 

р
е
а
ги

р
у
ю

т
 н

а
 

з
а
п
р
о
с
ы

 п
е
д
а
го

-

го
в
 и

 д
е
т
е
й
. 
П

р
о
-

в
о
д
я
т 

к
о
н
с
у
л
ь
т
а
-

ц
и
и
 (

в
 т

о
м
 ч

и
с
л
е
 

о
н
л
а
й
н
),

 а
 т

а
к
ж

е
 

о
р
га

н
и
з
у
ю

т 
м
а
с
-

т
е
р
-к

л
а
с
с
ы

 и
 

о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы

е
 

и
н
т
е
н
с
и
в
ы

. 

 К
е
й
с
. 

Н
е
с
о
гл

а
с
о
-

в
а
н
н
о
с
т
ь
 д

е
й
с
т
-

в
и
й
 у

ч
а
с
т
н
и
к
о
в
 

п
р
о
е
к
тн

о
й
 к

о
м
а
н
-

д
ы

 и
 п

е
д
а
го

га
, 

с
о
п
р
о
в
о
ж

д
а
ю

щ
е
го

 

д
е
т
е
й
. 
З
а
ч
е
м
 н

а
м
 

м
а
с
т
е
р
-к

л
а
с
с
ы

?
 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 

и
м
е
ю

т 
в
о
з
м
о
ж

-

н
о
с
т
ь
 п

р
о
в
е
д
е
н
и
я
 

п
р
о
м
е
ж

у
т
о
ч
н
о
го

 

м
о
н
и
т
о
р
и
н
га

 н
а
 

о
д
н
о
м
 и

з
 и

н
т
е
н
-

с
и
в
о
в
 в

т
о
р
о
го

 

м
о
д
у
л
я
 п

р
о
гр

а
м
-

м
ы

 «
Ф

о
р
м
у
л
а
 

т
в
о
р
ч
е
с
т
в
а
»
 

Д
е
т
и
 п

о
с
е
щ

а
ю

т
 

о
б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы

е
 

с
о
б
ы

т
и
я
, 
с
о
гл

а
с
н
о
 

с
в
о
и
м
 з

а
п
р
о
с
а
м
, 

 

а
 т

а
к
ж

е
 и

с
х
о
д
я
  

и
з
 п

о
н
и
м
а
н
и
я
, 
 

н
а
 к

а
к
о
м
 и

то
го

-

в
о
м
 а

т
т
е
с
т
а
ц
и
о
н
-

н
о
м
 с

о
б
ы

т
и
и
 о

н
и
 

п
л
а
н
и
р
у
ю

т
 в

ы
-

с
т
у
п
и
т
ь
 (

Н
П

К
, 

Ф
С
И

, 
Ф

И
) 

В
 р

е
з
у
л
ь
т
а
т
е
 

п
о
с
е
щ

е
н
и
я
 м

а
с
-

т
е
р
-к

л
а
с
с
о
в
 и

 

п
р
о
ч
и
х
 о

б
р
а
з
о
в
а
-

т
е
л
ь
н
ы

х
 с

о
б
ы

ти
й
 

у
 д

е
т
е
й
 д

о
л
ж

н
о
 

н
а
к
о
п
и
т
ь
с
я
 д

о
с
т
а
-

т
о
ч
н
о
е
 к

о
л
и
ч
е
с
т
-

в
о
 т

е
о
р
е
т
и
ч
е
с
к
о
го

 

м
а
т
е
р
и
а
л
а
, 

а
 

т
а
к
ж

е
 п

р
а
к
т
и
ч
е
-

с
к
и
е
 н

а
в
ы

к
и
, 

н
е
о
б
х
о
д
и
м
ы

е
 д

л
я
 

р
е
а
л
и
з
а
ц
и
и
 п

р
о
-

е
к
т
о
в
 

1
. 

Н
а
б
л
ю

д
а
е
т
. 

2
. 

С
о
в
е
т
у
е
т
. 

3
. 

О
б
р
а
щ

а
е
т
с
я
  

з
а
 п

о
м
о
щ

ь
ю

  

к
 к

о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
а
м
 

«
Ф

о
р
м
у
л
ы

 т
в
о
р
-

ч
е
с
тв

а
»
. 

 К
е
й
с
. 

С
о
п
р
о
в
о
ж

-

д
е
н
и
е
 д

е
т
с
к
о
й
 

и
н
и
ц
и
а
т
и
в
ы

. 
Н

е
 

с
а
м
ы

е
 о

ч
е
в
и
д
н
ы

е
 

в
о
п
р
о
с
ы

 

1
. 

П
е
д
а
го

г 
д
о
л
-

ж
е
н
 б

ы
т
ь
 у

в
е
р
е
н
 

в
 т

о
м
, 
ч
т
о
 д

е
т
и
 

го
то

в
ы

 к
 в

ы
х
о
д
у
 

н
а
 и

то
го

в
ы

е
 а

т
т
е
-

с
т
а
ц
и
о
н
н
ы

е
 с

о
б
ы

-

т
и
я
, 

д
о
л
ж

е
н
 п

о
-

д
а
т
ь
 з

а
я
в
к
и
 н

а
 

у
ч
а
с
т
и
я
 в

 э
т
и
х
 

с
о
б
ы

т
и
я
х
. 

2
. 

Е
с
л
и
 п

е
д
а
го

г 

п
о
н
и
м
а
е
т
, 
ч
т
о
 

д
е
т
и
 п

о
 к

а
к
и
м
-т

о
 

п
р
и
ч
и
н
а
м
 н

е
 у

к
-

л
а
д
ы

в
а
ю

т
с
я
 в

 

гр
а
ф

и
к
 в

ы
п
о
л
н
е
-

н
и
я
 п

р
о
е
к
т
о
в
  

и
 у

ч
а
с
ти

я
 в

 д
а
л
ь
-

н
е
й
ш

и
х
 с

о
б
ы

т
и
я
х
 

п
р
о
гр

а
м
м
ы

, 
т
о
 

о
б
я
з
а
т
е
л
ь
н
о
 с

о
-

о
б
щ

а
е
т
 о

б
 э

т
о
м
 

к
о
о
р
д
и
н
а
то

р
а
м
 

«
Ф

о
р
м
у
л
а
 т

в
о
р
-

ч
е
с
тв

а
»
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О

ф
о
р

м
л

е
н

и
е
 р

е
з
у
л

ь
т
а
т
о

в
. 

М
о

д
у
л

ь
 «

Ф
о
р

м
у
л

ы
 т

в
о

р
ч
е
с
т
в
а
»

 «
Л

а
б

о
р

а
т
о

р
н

ы
й

»
 

 З
а
д

а
ч

и
: 

а
н
а
л
и
з
 в

ы
п
о
л
н
е
н
и
я
 д

о
с
т
и
гн

у
т
ы

х
 р

е
з
у
л
ь
т
а
т
о
в
 (

у
с
п
е
х
о
в
 и

 н
е
у
д
а
ч
) 

и
 п

р
и
ч
и
н
 э

т
о
го

. 
 

А
н
а
л
и
з
 д

о
с
т
и
ж

е
н
и
я
 п

о
с
т
а
в
л
е
н
н
о
й
 ц

е
л
и
. 

П
о
д
го

то
в
к
а
 п

р
е
з
е
н
т
а
ц
и
и
 п

р
о
е
к
т
а
. 

П
р
о
в
е
д
е
н
и
е
  

к
о
н
т
р
о
л
ь
н
о
го

 с
о
б
ы

т
и
я
 (

Ф
С
И

).
 П

р
о
с
м
о
т
р
/п

р
о
с
л
у
ш

и
в
а
н
и
е
 (

Н
П

К
, 

Ф
И

) 

1
. 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 с
о
в
м
е
с
т
н
о
  

с
 п

е
д
а
го

га
м
и
 с

о
с
т
а
в
л
я
ю

т
 г

р
а
-

ф
и
к
и
 в

с
тр

е
ч
 п

о
 в

с
е
м
 н

а
п
р
а
в
-

л
е
н
и
я
м
 «

Ф
о
р
м
у
л
ы

 т
в
о
р
ч
е
с
т
-

в
а
»
: 

–
 г

р
а
ф

и
к
 п

р
о
в
е
д
е
н
и
я
 к

о
н
-

т
р
о
л
ь
н
ы

х
 с

о
б
ы

т
и
й
 Ф

С
И

; 

–
 г

р
а
ф

и
к
 п

р
е
д
в
а
р
и
те

л
ь
н
ы

х
 

п
р
о
с
м
о
т
р
о
в
 Н

П
К
; 

–
 г

р
а
ф

и
к
 п

р
о
с
м
о
т
р
о
в
 и

 п
р
о
-

с
л
у
ш

и
в
а
н
и
й
 Ф

И
. 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 д
о
го

в
а
р
и
в
а
ю

т-

с
я
 с

 б
а
з
о
в
ы

м
и
 п

л
о
щ

а
д
к
а
м
и
 и

 

п
р
о
ч
и
м
и
 ш

к
о
л
а
м
и
-п

а
р
т
н
ё
р
а
м
и
 

о
 в

о
з
м
о
ж

н
о
с
ти

 о
р
га

н
и
з
о
в
а
т
ь
 

п
р
е
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
н
ы

е
 п

р
о
с
м
о
т
р
ы

 

Н
П

К
 и

 Ф
С
И

 н
а
 и

х
 т

е
р
р
и
то

р
и
и
. 

2
. 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 п
р
и
гл

а
ш

а
ю

т
 

э
к
с
п
е
р
т
о
в
 п

о
 к

а
ж

д
о
м
у
 и

з
 н

а
-

п
р
а
в
л
е
н
и
й
 п

р
и
н
я
т
ь
 у

ч
а
с
т
и
е
  

в
 о

ф
о
р
м
л
е
н
и
и
 р

е
з
у
л
ь
т
а
т
о
в
 

(э
к
с
п
е
р
тн

а
я
 к

о
м
и
с
с
и
я
, 

к
о
т
о
-

р
а
я
 о

ц
е
н
и
в
а
е
т 

к
о
н
тр

о
л
ь
н
ы

е
 

с
о
б
ы

т
и
я
 Ф

С
И

, 
э
к
с
п
е
р
т
ы

, 
к
о
то

-

р
ы

е
 д

а
ю

т
 к

о
н
с
у
л
ь
т
а
ц
и
и
 н

а
 

п
р
е
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
н
ы

х
 п

р
о
с
м
о
тр

а
х
 

Н
П

К
 и

 Ф
И

) 

П
о
 р

е
з
у
л
ь
т
а
т
а
м
 

п
р
е
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
н
ы

х
 

п
р
о
с
м
о
т
р
о
в
, 
п
р
о
-

с
л
у
ш

и
в
а
н
и
й
 и

 к
о
н
-

т
р
о
л
ь
н
ы

х
 с

о
б
ы

т
и
й
 

к
о
о
р
д
и
н
а
то

р
ы

 и
 

э
к
с
п
е
р
т
ы

 о
п
р
е
д
е
-

л
я
ю

т
, 

к
то

 и
з
 д

е
т
е
й
 

д
о
п
у
с
к
а
е
тс

я
/н

е
 

д
о
п
у
с
к
а
е
тс

я
 к

 в
ы

-

с
т
у
п
л
е
н
и
ю

 н
а
 и

то
-

го
в
ы

х
 а

т
т
е
с
т
а
ц
и
о
н
-

н
ы

х
 с

о
б
ы

т
и
я
х
. 

И
с
х
о
д
я
 и

з
 к

о
л
и
ч
е
-

с
т
в
а
 и

 к
а
ч
е
с
т
в
а
 

у
ч
а
с
т
н
и
к
о
в
, 
д
о
п
у
-

щ
е
н
н
ы

х
 д

о
 в

ы
с
т
у
п
-

л
е
н
и
я
 н

а
 и

т
о
го

в
ы

х
 

а
т
т
е
с
т
а
ц
и
о
н
н
ы

х
 

с
о
б
ы

т
и
я
х
, 
к
о
о
р
д
и
-

н
а
т
о
р
ы

 г
о
то

в
я
т
 

с
ц
е
н
а
р
и
и
 э

ти
х
 и

то
-

го
в
ы

х
 с

о
б
ы

т
и
й
, 

ф
о
р
м
и
р
у
ю

т
 с

о
с
т
а
в
 

э
к
с
п
е
р
т
о
в
, 

ф
о
р
м
и
-

р
у
ю

т 
п
р
и
з
о
в
о
й
 

ф
о
н
д
 

Д
е
т
и
 у

ч
а
с
т
-

в
у
ю

т
 в

 к
о
л
-

л
е
к
ти

в
н
о
м
 

с
а
м
о
а
н
а
л
и
з
е
 

п
р
о
е
к
т
а
 и

 

с
а
м
о
о
ц
е
н
к
е
 

р
е
з
у
л
ь
т
а
т
о
в
 

с
в
о
е
го

 п
р
о
-

д
в
и
ж

е
н
и
я
. 

Г
о
т
о
в
я
т
 п

р
е
-

з
е
н
т
а
ц
и
ю

 

П
о
 р

е
з
у
л
ь
т
а
-

т
а
м
 п

р
е
д
в
а
-

р
и
т
е
л
ь
н
ы

х
 

п
р
о
с
м
о
т
р
о
в
, 

п
р
о
с
л
у
ш

и
в
а
-

н
и
й
 и

 к
о
н
-

т
р
о
л
ь
н
ы

х
 

с
о
б
ы

т
и
й
 д

е
т
и
 

д
о
п
у
с
к
а
ю

т
с
я
/ 

н
е
 д

о
п
у
с
к
а
-

ю
т
с
я
 к

 в
ы

-

с
т
у
п
л
е
н
и
ю

  

н
а
 и

то
го

в
о
м
 

а
т
т
е
с
т
а
ц
и
о
н
-

н
о
м
 с

о
б
ы

т
и
и
 

П
е
д
а
го

ги
 с

о
-

в
м
е
с
т
н
о
 с

 к
о
-

о
р
д
и
н
а
то

р
а
м
и
 

с
о
с
т
а
в
л
я
ю

т 

гр
а
ф

и
к
и
 в

с
тр

е
ч
 

п
о
 в

с
е
м
 н

а
-

п
р
а
в
л
е
н
и
я
м
 

«
Ф

о
р
м
у
л
ы

 

т
в
о
р
ч
е
с
т
в
а
»
: 

–
 г

р
а
ф

и
к
 п

р
о
-

в
е
д
е
н
и
я
 к

о
н
-

т
р
о
л
ь
н
ы

х
 с

о
б
ы

-

т
и
й
 Ф

С
И

; 

–
 г

р
а
ф

и
к
 п

р
е
д
-

в
а
р
и
т
е
л
ь
н
ы

х
 

п
р
о
с
м
о
т
р
о
в
 

Н
П

К
; 

–
 г

р
а
ф

и
к
 п

р
о
-

с
м
о
тр

о
в
 и

 п
р
о
-

с
л
у
ш

и
в
а
н
и
й
 Ф

И
 

Д
е
й
с
тв

и
я
 п

е
д
а
-

го
га

 с
 д

е
т
ь
м
и
 

п
о
с
л
е
 п

р
о
в
е
д
е
-

н
и
я
 к

о
н
т
р
о
л
ь
-

н
ы

х
 с

о
б
ы

т
и
й
 

Ф
С
И

, 
п
р
о
с
м
о
т
-

р
о
в
, 
п
р
о
с
л
у
ш

и
-

в
а
н
и
й
 –

 р
е
ф

-

л
е
к
с
и
я
, 
к
о
р
-

р
е
к
ти

р
о
в
к
а
 

п
р
о
е
к
то

в
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З

а
щ

и
т
а
 п

р
о

е
к
т
а
/

 п
р

е
з
е
н

т
а
ц

и
я
 р

е
з
у
л

ь
т
а
т
о

в
. 

М
о

д
у
л

ь
 3

 «
Ф

о
р

м
у
л

а
 т

в
о

р
ч

е
с
т
в
а
»

 «
А

т
т
е
с
т
а
ц

и
о

н
н

ы
й

»
 

 З
а
д

а
ч
а
: 

в
ы

с
ту

п
л
е
н
и
е
 н

а
 о

д
н
о
м

 и
з
 и

то
го

в
ы

х
 а

т
те

с
т
а
ц
и
о
н
н
ы

х
 с

о
б
ы

т
и
й
 Ф

Т
 (

Н
П

К
, 

Ф
С

И
, 

Ф
И

) 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 о
р
га

н
и
з
у
ю

т 
и
т
о
-

го
в
ы

е
 а

т
т
е
с
т
а
ц
и
о
н
н
ы

е
 с

о
б
ы

ти
я
: 

Н
П

К
, 

Ф
С

И
, 

Ф
И

. 

С
ц
е
н
а
р
и
и
 и

 о
р
га

н
и
з
а
ц
и
о
н
н
ы

е
 

п
л
а
н
ы

 и
т
о
го

в
ы

х
 а

т
т
е
с
т
а
ц
и
о
н
н
ы

х
 

с
о
б
ы

т
и
й
 –

 э
т
о
 м

а
те

р
и
а
л
ы

, 
к
о
т
о
-

р
ы

е
 п

о
 о

б
ъ
ё
м

у
 и

 д
е
т
а
л
ь
н
о
с
ти

 

п
р
о
р
а
б
о
т
к
и
 д

о
с
то

й
н
ы

 о
т
д
е
л
ь
н
о
й
 

м
е
т
о
д
и
ч
е
с
к
о
й
 р

а
з
р
а
б
о
т
к
и
. 

 К
е
й

с
. 

Ч
т
о
 д

е
л
а
т
ь
, 

е
с
л
и
 п

е
д
а
го

г,
 

с
о
п
р
о
в
о
ж

д
а
ю

щ
и
й
 д

е
т
е
й
 в

 п
р
о
-

гр
а
м

м
е
, 

н
е
 м

о
ж

е
т 

с
о
п
р
о
в
о
д
и
т
ь
 

д
е
т
е
й
 н

а
 о

б
р
а
з
о
в
а
т
е
л
ь
н
о
е
 и

л
и
 

а
т
т
е
с
т
а
ц
и
о
н
н
о
е
 с

о
б
ы

т
и
е
 п

р
о
-

гр
а
м

м
ы

 «
Ф

о
р
м
у
л
ы

 т
в
о
р
ч
е
с
т
в
а
»
?
 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 

го
то

в
я
т
 а

н
а
л
и
-

т
и
ч
е
с
к
и
й
 о

т
ч
е
т
 

п
о
 и

т
о
га

м
 р

е
а
-

л
и
з
а
ц
и
и
 п

р
о
-

гр
а
м

м
ы

 

Д
е
т
и
 в

ы
с
ту

п
а
-

ю
т
 н

а
 и

т
о
го

в
о
м
 

а
т
т
е
с
т
а
ц
и
о
н
н
о
м
 

с
о
б
ы

т
и
и
, 

д
е
-

м
о
н
с
т
р
и
р
у
я
 

р
е
з
у
л
ь
т
а
т
ы

, 

д
о
с
ти

гн
у
т
ы

е
  

в
 и

н
д
и
в
и
д
у
-

а
л
ь
н
ы

х
 и

л
и
 

гр
у
п
п
о
в
ы

х
 

п
р
о
е
к
т
а
х
, 

и
с
-

с
л
е
д
о
в
а
н
и
я
х
, 

т
в
о
р
ч
е
с
к
и
х
 

р
а
б
о
т
а
х
 

1
. 

В
 с

о
о
тв

е
т
с
т
в
и
и
  

с
 к

р
и
т
е
р
и
я
м

и
, 

у
к
а
-

з
а
н
н
ы

м
и
 в

 п
о
л
о
ж

е
н
и
-

я
х
 о

б
 и

т
о
го

в
ы

х
 а

т
т
е
-

с
т
а
ц
и
о
н
н
ы

х
 с

о
б
ы

ти
-

я
х
, 

д
е
т
и
 п

о
л
у
ч
а
ю

т 

о
ц
е
н
к
и
 э

к
с
п
е
р
т
о
в
. 

2
. 

Р
а
б
о
т
ы

, 
н
а
б
р
а
в
ш

и
е
 

н
а
и
б
о
л
ь
ш

е
е
 к

о
л
и
ч
е
-

с
т
в
о
 б

а
л
л
о
в
, 

п
о
о
щ

-

р
я
ю

т
с
я
 д

и
п
л
о
м

а
м

и
  

и
 п

о
д
а
р
к
а
м

и
 (

I,
 I

I,
  

II
I 

м
е
с
т
а
) 

П
е
д
а
го

ги
 

с
о
п
р
о
-

в
о
ж

д
а
ю

т 

д
е
т
е
й
 н

а
 

и
т
о
го

в
ы

е
 

а
т
т
е
с
т
а
-

ц
и
о
н
н
ы

е
 

с
о
б
ы

т
и
я
 

П
е
д
а
го

ги
 

о
б
с
у
ж

д
а
ю

т
 

с
 д

е
т
ь
м
и
 

р
е
з
у
л
ь
т
а
т
ы

 

и
х
 в

ы
с
ту

п
л
е
-

н
и
я
, 

в
ы

д
е
-

л
я
ю

т
 п

л
ю

с
ы

 

и
 м

и
н
у
с
ы

, 

с
о
в
м

е
с
т
н
о
 

а
н
а
л
и
з
и
р
у
ю

т
 

к
о
м

м
е
н
т
а
р
и
и
 

э
к
с
п
е
р
т
о
в
 

З
а
в
е
р

ш
е
н

и
е
/

з
а
к
р

ы
т
и

е
 п

р
о

е
к
т
а
. 

Р
е
ф

л
е
к
с
и

я
 

 З
а
д

а
ч

и
: 

п
о
д
в
е
д
е
н
и
е
 и

т
о
го

в
 р

е
а
л
и
з
а
ц
и
и
 п

р
о
е
к
т
а
. 

С
р
а
в
н
и
т
ь
 ц

е
л
ь
 с

 р
е
з
у
л
ь
т
а
т
о
м

: 
к
а
к
и
е
 б

ы
л
и
 о

ж
и
д
а
е
м

ы
е
  

р
е
з
у
л
ь
т
а
т
ы

, 
ч
т
о
 п

о
л
у
ч
и
л
о
с
ь
 н

а
 с

а
м

о
м
 д

е
л
е
, 

ч
то

 н
у
ж

н
о
 у

ч
е
с
т
ь
 н

а
 б

у
д
у
щ

е
е
, 

+
 и

 –
 .

 Р
е
ф

л
е
к
с
и
в
н
ы

й
 и

н
т
е
н
с
и
в
 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 

о
р
га

н
и
з
у
ю

т 
р
е
ф

-

л
е
к
с
и
в
н
ы

й
 и

н
т
е
н
-

с
и
в
, 

и
с
п
о
л
ь
з
у
я
 

д
а
н
н
ы

е
 а

н
а
л
и
т
и
-

ч
е
с
к
о
го

 о
т
ч
ё
т
а
, 

п
о
д
го

т
о
в
л
е
н
н
о
го

 

п
о
 и

т
о
га

м
 р

е
а
л
и
-

з
а
ц
и
и
 п

р
о
гр

а
м
м

ы
 

К
о
о
р
д
и
н
а
т
о
р
ы

 

п
р
о
в
о
д
я
т
 и

т
о
го

-

в
ы

й
 м

о
н
и
то

р
н
и
г 

н
а
 о

с
н
о
в
е
 к

о
л
-

л
е
к
ти

в
н
о
й
 р

е
ф

-

л
е
к
с
и
и
 и

 р
е
ф

-

л
е
к
с
и
в
н
ы

х
  

и
н
т
е
р
в
ь
ю

 

1
. 

Д
е
ти

 о
т
в
е
ч
а
ю

т 

н
а
 в

о
п
р
о
с
ы

  

к
о
о
р
д
и
н
а
то

р
о
в
, 

 

в
ы

с
к
а
з
ы

в
а
ю

т
 

м
н
е
н
и
я
 о

 с
в
о
ё
м
 

у
ч
а
с
т
и
и
 и

 о
 п

р
о
-

гр
а
м

м
е
 в

 ц
е
л
о
м

. 

2
. 

Р
а
б
о
т
а
ю

т 
 

с
 д

н
е
в
н
и
к
о
м
  

п
р
о
е
к
т
а
 

1
. 

Д
е
ти

 и
м

е
ю

т
 п

р
е
д
-

с
т
а
в
л
е
н
и
е
 о

 р
а
з
л
и
ч
н
ы

х
 

р
е
з
у
л
ь
т
а
т
а
х
, 

к
о
т
о
р
ы

е
 

м
о
ж

н
о
 п

о
л
у
ч
и
т
ь
, 

о
б
у
ч
а
-

я
с
ь
 в

 п
р
о
гр

а
м

м
е
. 

2
. 

С
а
м

о
о
п
р
е
д
е
л
я
ю

т
с
я
 

п
о
 п

о
в
о
д
у
 с

в
о
е
го

 у
ч
а
-

с
т
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УРОК��ОТКРЫТИЯ��НОВОГО��ЗНАНИЯ
ПО��ТЕМЕ��«ОПРЕДЕЛЕНИЕ»��В��5�КЛАССЕ

КОПЫЛОВА�В.А.,��читель�р�сс�о�о�язы�а�и�литерат�ры

МАОУ�«Гимназия�№�2»��орода�Красноярс�а,�Красноярс�ий��рай

В�статье�представлена�методичес�ая�разработ�а��ро�а�р�сс�о�о�язы�а�по�теме

«Определение».� Уро�� проводится� в� 5-м� �лассе.� Тип� �ро�а� –� �ро�� от�рытия

ново�о�знания.�Это�первый��ро��в�рам�ах�рассматриваемой�темы.

Ключевые�слова:��ро��от�рытия�ново�о�знания,�предметные�и�метапредмет-
ные�рез�льтаты�об�чения,�познавательная�деятельность.

The�article�presents�the�methodological�development�of�the�Russian�language�lesson

on�the�topic�«Definition».�The�lesson�is�held�in�the�5th�grade.�The�type�of�lesson�is�the

lesson� of� discovering� new� knowledge.� This� is� the� first� lesson� in� the� topic� under

consideration.

Keywords:�lesson�of�discovery�of�new�knowledge,�subject�and�meta-subject�learning

results,�cognitive�activity.

Цель�деятельности�-чителя:
–�ор#анизовать�деятельность� чащихся�для�достижения�целей�через�ис-

следование,�работ �в�парах/#р ппах,�через�самостоятельн ю�работ �и�твор-

чес�ие�задания;

–� на чить� отличать� определение� от� др #их� членов� предложения� через

постанов� �вопроса�и�определять,��а�ой�частью�речи�оно�выражено;

–�на чить�#рафичес�и�выделять�определение�в�предложении;

–�по�азать�роль�определения�в�те�сте.

Планир-емые� рез-льтаты
Предметные:

–�дают�хара�теристи� �второстепенном �член �предложения� «определе-

ние»;

–�опознают�определение�в�те�сте�по�е#о�хара�теристи�ам;

–�#рафичес�и�обозначают�определение��а��член�предложения;

–�определяют�стилистичес� ю�роль�определения�в�те�сте.

Метапредметные:

ре��лятивные:
с�помощью��чителя

–�форм лир ет�цели�деятельности;

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ  ÓÐÎÊ:
ÏÎÈÑÊÈ,  ÏÐÎÁËÅÌÛ,  ÐÅØÅÍÈß
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–�составляет�план�действий�по�решению�проблемы�и�реализ ет�е#о;

–�  меет� планировать,� �онтролировать� и� оценивать�  чебные� действия

в�соответствии�с�поставленной�задачей�и� словиями�её�реализации;

–� вносит� необходимые� �орре�тивы� в� действие� после� е#о� завершения

на�основе�е#о�оцен�и�и� чёта�хара�тера�сделанных�ошибо�;

познавательные:

–�восстанавливает�деформированный�те�ст;

–�на�основе�исследования�делает�выводы�и�обобщения;

–�находит�ответы�на�вопросы�в�те�сте;

�омм�ни�ативные:

–�связно�выс�азывает�своё�мнение�и�ар# ментир ет�свою�точ� �зрения;

–�соблюдает�правила�работы�в�#р ппах,�в�парах;

–�  меет�до#овариваться� и� приходить� �� общем �решению�в� совместной

деятельности.

Личностные:

–�относится�осознанно,� важительно�и�доброжелательно���др #ом �чело-

ве� ,�е#о�мнению,�мировоззрению;

–� #отов�и� способен� вести�диало#� с� др #ими�людьми�и�дости#ать� в� нём

взаимопонимания;

–��омпетентен�в�общении�и�сотр дничестве�со�сверстни�ами�в�процессе

образовательной,�  чебно-исследовательс�ой,� творчес�ой� и� др #их� видов

деятельности.

Методы/приёмы� об-чения:
–�информационно-�омм ни�ативные�техноло#ии�при�под#отов�е��� ро� ;

–�техноло#ия�деятельностно#о�метода�об чения;

–� прод �тивные� (частично-поис�овый,� проблемный)� и� репрод �тивные

(объяснительно-иллюстративный)�методы.

Формы� работы� на� -ро#е:�фронтальная,� #р пповая,� парная,� индиви-

д альная.

Образовательные�рес-рсы:�Ладыженс�ая�Т.А.,�Баранов�М.Т.,�Тростен-
цова�Л.А.�Р сс�ий� язы�:� Учебни�� для� 5-#о� �ласса� общеобразовательных

 чреждений.�М.:�Просвещение,�2015.

Обор-дование,�на0лядность:�м льтимедийное�обор дование,�«Ромаш-

�а»�с�лепест�ами,��арточ�и�с�предложением,�те�стами;��арточ�и�с�опорными

словами,�репрод �ция��артины�И.И.�Шиш�ина�«Берёзовая�роща»�(рис.).
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Рис.�И.И.�Шиш�ин�«Берёзовая�роща».�1896

Предварительная� под0отов#а:� выразительное� чтение� наиз сть� стихо-
творения�С.�Есенина�«Белая�берёза�под�моим�о�ном»�(читает� чени�).

Ход��ро�а

1.�Мотивация�(самоопределение)�#�-чебной�деятельности�(2�мин)
Здравств йте!�Я�рада�видеть�вас�и� верена,�что�наш� ро��принесёт�новые

знания.�А,�по�мнению�Б.�Шо ,�единственный�п ть,�вед щий���знанию,�–�это

деятельность.

Опираясь� на� материал� предыд щих�  ро�ов,� предположите,� на� �а� ю

область�р сс�о#о� язы�а�б дет� направлена�наша� совместная�деятельность?

Почем �вы�та��д маете?

О��а�их�именно�членах�предложения?�Назовите�их.

В�начале�из чения�раздела�«Синта�сис.�П н�т ация»�я�#оворила�вам,�что

в�р сс�ом�язы�е�есть�три�второстепенных�члена�предложения.�Ка�ой�из�них

мы� же�знаем?

Та�им�образом,�наши�знания�по�данной�теме�являются�неполными.

2.� А#т-ализация� и� фи#сирование� индивид-ально0о� затр-днения
в�пробном�действии�(4�мин)

Попроб ем�их�восполнить�и�начнём�с�повторения.

Я� предла#аю� вам� «по#адать»� на� ромаш�е� –� ответить� на� ряд� вопросов.

Вопрос�вы�выбираете�сами,�«отрывая»�её�лепесто�.

–�Грамматичес�ая�основа�предложения�–�это�…

–�Подлежащее�–�это�…



23

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 1  2020

–�С�аз емое�–�это…

–�Ка�ие�члены�предложения�называются�второстепенными?

–�Что�та�ое�дополнение?

–�Чем�отличаются�односоставные�предложения�от�дв составных?

–� Чем� отличаются� распространённые� предложения� от� нераспростра-

нённых?

Опираясь�на�пол ченные�знания,�выполните�синта�сичес�ий�разбор�пред-

ложения.

Дождливый�о�тябрь�по�рывает�лесные�доро�и�жёлтым��овром�листьев.

3.�Выявление�места�и�причины�затр-днения�(3�мин)
Давайте�проверим,��а��вы�справились�с�заданием.�Синта�сичес� ю�роль

�а�их�слов�не�смо#ли�определить?�(Синта�сичес�ая�роль��а�их�слов�вызвала

 �вас�затр днения?)

Сформ лир йте� тем �  ро�а.�Подс�аз�а� –� в�моём� вопросе.� (Тема�  ро�а

«Определение».)

Исходя�из�темы� ро�а,�поставьте���нем �цель�(и)�…

4.�Построение�прое#та�выхода�из�затр-днения�(7�мин)
Через�что,�через��а�ие�ша#и�(действия)�мы�б дем�дости#ать�поставленных

целей?

В� парах� проведите� небольшое� исследование� и� сформ лир йте� на� е#о

основе� понятие� «определение».� Для� это#о� поработайте� с� предложением

(ответьте�на�вопросы).

Наш�новый�бревенчатый�дом�стоит�на�бере���моря.
1)�Ка�ие�слова�определяют�призна�и�с ществительно#о�дом?
2)�На��а�ие�вопросы�они�отвечают?

3)�Ка�ой�частью�речи�они�являются?

Если� �вас�возни�н т�затр днения,�можете�воспользоваться� чебни�ом.

5.�Реализация�построенно0о�прое#та�(3�мин)
Проверим� рез льтаты� ваше#о� исследования.� Что� та�ое� определение?

(Возможна��орре�тиров�а�определения�понятия� чителем.)

6.� Первичное� за#репление� с� про0овариванием� во� внешней� речи
(7�мин)

Работа�в��р�ппах.
По�опорным�словам,��оторые�написаны�на�ваших�листах,�нарис йте�сло-

весный�портрет�берёзы.�Перед�вами�определяемые�слова.�Подберите���ним

определения.

1��р�ппа:�ветви�(�а�ие?)�…�(#иб�ие,�пла� чие).

2��р�ппа:�ствол�(�а�ой?)�…�(стройный,�белоснежный).
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3��р�ппа:�листья�(�а�ие?)�…�(з бчатые,��лей�ие,�#лянцевые).

4��р�ппа:�серёж�и�(�а�ие?)�…�(нежные,�ароматные,�жёлто-зелёные).

Та�� зачем�же� нам�н жны�определения?� (Определения� н жны�для� то#о,

чтобы� охара�теризовать� призна�и� предмета� или� �расочно,� выразительно

е#о�описать).

Перед�вами�репрод �ция��артины�известно#о�х дожни�а�Ивана�Ивановича

Шиш�ина�«Берёзовая�роща»�(1896)�(см.�рис.),�на��оторой�вы�видите�р сс� ю

берёз .�Та�ой�ли�вы�её�представляли,��о#да�рисовали�свой�образ�берёзы?

А� вот� др #ое� видение� образа.� (Выразительное� чтение� наиз сть� стихо-

творения� С.� Есенина� «Белая� берёза� под� моим� о�ном»,� под#отовленное

 чени�ом.)

Белая�берёза

Под�моим�о�ном

Прина�рылась�сне#ом

Точно�серебром.

На�п шистых�вет�ах

Снежною��аймой

Расп стились��исти

Белой�бахромой.

Ка��называются�та�ие�(образные)�определения?�(Эпитеты.)

7.�Самостоятельная�работа�с�самопровер#ой�по�эталон-?�(8�мин)
Дополните� те�ст� недостающими� определениями,� подчер�ните� их� �а�

члены� предложения� и�  �ажите,� �а�ой� частью� речи� они� выражены.� Ка�ая

про# л�а�в�лес� �вас�пол чилась?

Про# л�а�в�осенний�лес

Тихо�в�………….�лес .�Толь�о�…………�листья�ш ршат�под�но#ами�и�за-

�рывают�…………��овром.�Последние�………….�л чи�солнца�пробираются

с�возь�ветви�деревьев.�Птицы�#отовятся���…………�отлёт �в�………..�страны.

Проходя�по�…………�тропин�е,�я� видела,��а��с�вет�и�на�вет� �пры#ает

………�бел�а.�В�з бах�она�держит�…………..�#риб.

Хорошо� # лять� в� лес � осенью!� Не� слышно�………………� � знечи�ов,

не�видно�……………�м равьёв.�Сорван�………………..�#рибо�.�Таинственный

лес�затих�до�…………..�весны.

(Два-три��чени�а�зачитывают�свои�работы.)
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При�просл шивании��а�о#о�те�ста��артина�осенне#о�леса�представляется

вам�более�яр�о,�выразительно?

Эталон

Тихо�в�осеннем�лес .�Толь�о�разноцветные�листья�ш ршат�под�но#ами

и� за�рывают� влажн ю� землю� золотым� �овром.�Последние� тёплые� л чи

солнца�пробираются�с�возь�ветви�деревьев.�Птицы�#отовятся���дальнем 

отлёт �в�южные�страны.

Проходя�по� з�ой� тропин�е,�я�  видела,� �а��с�вет�и�на�вет� �пры#ает

юр�ая�бел�а.�В�з бах�она�держит�белый�#риб.

Хорошо� # лять� в� лес � осенью!�Не� слышно� стре�оч щих� � знечи�ов,

не�видно�тр долюбивых�м равьёв.�Сорван�последний�#рибо�.�Таинствен-

ный�лес�затих�до�б д щей�весны.

8.�В#лючение�в�систем-�знаний�и�повторение�(8�мин)
Главный�инстр мент�на� ро�е�–�слово.�Х дожни�,�рис я,�смешивает��рас-

�и,� создаёт� своеобразн ю�палитр .�Мы� тоже� х дожни�и,� х дожни�и� слова:

наши��рас�и�на� ро�е�–�определения.

Задание.� Использ я� свою� палитр � �расо�,� напишите�мини-сочинение

об�этом� дивительном�второстепенном�члене�предложения.

9.�Рефле#сия�-чебной�деятельности�на�-ро#е�(3�мин)
Продолжите�предложение:

1)�Я� знал,�что�…

2)�Мне�было�тр дно�…

3)�Я� хож �с� ро�а�…�настроением.

Домашнее�задание� (дифференцированное):

1)�§�38,�правило�на�с.�86;

2)�Упражнение�186,�часть�I�(со#ласно�заданию);

3)�Упражнение�188�(5-7�предложений).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ� �ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ�ОРГАНИЗАЦИИ
С��СЕМЬЁЙ��РЕБЁНКА��С��НАРУШЕНИЯМИ��РАЗВИТИЯ

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

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

Проблема�сотр�дничества�педа�о�ичес�о�о�сообщества�с�семьёй�ребён�а�с�о�ра-

ниченными�возможностями� здоровья� (ОВЗ)�и�ребён�ом-инвалидом�–�одна�из

а�т�альных.�Педа�о�ам,�работающим�с�семьями�детей-инвалидов,�необходимо

помнить�о�постоянных�стрессовых�сит�ациях,��оторые�испытывают�та�ие�семьи.

В�статье�рассмотрены�вопросы�ор�анизации�психоло�ичес�ой�помощи,��оторая

необходима�семьям,�воспитывающим�ребён�а�с�о�раниченными�возможностя-

ми�здоровья.

Ключевые�слова:�ребёно��с�о�раниченными�возможностями�здоровья�(ОВЗ),
ребёно�-инвалид,�стрессовые�сит�ации,�психоло�ичес�ая�помощь.

The�problem�of�cooperation�of�the�pedagogical�community�with�the�family�of�a�child

with�disabilities�and�a�disabled�child�is�one�of�the�most�urgent.�Teachers�working�with

families�of�children�with�disabilities�need�to�be�aware�of�the�constant�stressful�situations

experienced�by�such�families.�The�article�deals�with�the�organization�of�psychological

assistance�that�is�necessary�for�families�raising�a�child�with�disabilities.

Keywords:� child�with�disabilities,� disabled�child,� stressful� situations,�psychological

assistance.

Нельзя�обс ждать�вопросы�толерантно#о�отношения���детям�с�о#раничен-

ными�возможностями�здоровья�(ОВЗ)�и���детям-инвалидам�без�рассмотре-

ния�проблемы�сотр дничества�педа#о#ичес�о#о�сообщества�с�семьёй�ребён-

�а.�В�особенности�это�относится���семьям,�имеющим�детей�с�выраженными

нар шениями�развития.

Рождение�ребён�а�–�#лавное�событие�семейной�жизни.�В�детях�родители

видят� продолжение� собственной�жизни,� связывают� с� ними� свои� надежды,

ос ществление�своих�мечтаний.�Тр дности�психоло#ичес�о#о�и�материально-

#о�поряд�а,�неизбежно�возни�ающие�с�появлением�в�доме�малыша,�обычно�с

лихвой�о� паются�теми�счастливыми�переживаниями,��оторые�он�доставляет.

Совсем�по-др #ом �обстоит�дело,��о#да�в�семье�рождается�ребёно��с�от-

�лонениями�в�развитии.�Родители�ч вств ют�себя�подавленными,�выбитыми

из�обычной�жизненной��олеи.�Не�та��просто,�не�та��ле#�о�принять�создав-

ш юся�сит ацию.�Приведём�стро�и�из�письма,�написанно#о�матерью�та�о#о

ребён�а.

«У�меня�большая�беда,� �нас�больной�ребёно��(тяжёлая� мственная�отста-

лость� с�множественными� нар шениями.� –�А.М.).� Он�  � нас� единственный,

ÊÎÐÐÅÊÖÈÎÍÍÀß  ØÊÎËÀ
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и�нам�надо�поднять�е#о�на�но#и,�приспособить���обществ .�Он�–�мой�возд х,

моя�жизнь,� в� любом� сл чае� он�мой.�Мне� надо� е#о� воспитывать,� растить.

Это� адс�ий� тр д,� треб ющий�  йм � нервов� и� терпения.� Я� б д � стараться

всеми�силам�приспособить�е#о���жизни».�В�этом�письме�всё�–�боль�и�призыв

��соч вствию,��оторое�матери�больных�детей�не�все#да�встречали.

В� состоянии� родителей,� вызванном�рождением�ребён�а� с� психофизи-

чес�ими�нар шениями,�может�быть�выделено�четыре�основных�периода1 .

I� период� –� состояние� стресса,� растерянности,� полной� подавленности.

У�родителей�падает�самооцен�а,�возни�ает�ч вство�вины.

II�период�–�переход�стрессово#о�состояния�в�не#ативизм,�перенос�вины�на

др #их,�чаще�все#о�на�медицинс�ий�персонал,�не�с мевший,�по�их�мнению,

о�азать�матери�в�н жный�момент�необходим ю��валифицированн ю�помощь.

Представления�о�состоянии�ребён�а�дале�и�от�реальности,�тяжесть�заболе-

вания� в� полной�мере� не� осознается.�Видимо,� при� этом� в�лючается� свое-

образный�защитный�механизм.

III�период�–�депрессия,�связанная�с�пониманием�истинной��артины�забо-

левания.�Естественно,�в�наибольшей�степени�та�ом �состоянию�подвержены

матери,� та�� �а�� пра�тичес�и� постоянно� находятся� с� ребён�ом� (отец,� если

он�остался�в�семье,�больше�занят�её�материальным�обеспечением).�В�этот

период�женщины,��а��правило,�становятся�более�зам�н тыми,�теряют�инте-

рес���о�р жающем ,�с жается��р #�их�прежних�привязанностей�и�т.п.

IV�период�хара�териз ется�та�им�состоянием�семьи,��о#да�оба�родителя

полностью�осознают�особенности�ребён�а�и�начинают�целенаправленно�сле-

довать�советам�специалистов�в�соответствии�с�про#раммой�об чения�ребён�а.

Естественно,�отмеченные�периоды�в�разных�семьях�мо# т�видоизменять-

ся� и� проте�ать� с� различной� степенью� выраженности� психофизичес�их

и�эмоциональных�состояний.

В��аждой�семье�по-своем �оценивают�возможности�ребён�а�и�е#о� спехи.

Одни�родители�аде�ватно�относятся���возможностям�ребён�а�и�соответственно

строят� систем � �орре�ционных� занятий.� Др #ие� завышают� способности

ребён�а.�В�подобных�сл чаях�специалистам�приходится�неле#�о:�они�вын ж-

дены�по�азывать,��а�ие�тр дности�возни�ают� �ребён�а�при�выполнении�то#о

или�ино#о�задания,�стараются�дать�совет,��а��л чше�их�преодолевать.

Педа#о#ам,�работающим�с�семьями�детей-инвалидов,�необходимо�помнить

о�постоянных�стрессовых�сит ациях,��оторые�испытывают�та�ие�семьи.�Это

и�  меньшение� бюджета� семьи,� пос�оль� � один� из� родителей� вын жден

оставить�работ ,�и�разр шение�прошлых�социальных,�общественных�связей,

1�Г�зеев�Г.Г.�Общая�психоло�ичес�ая�модель�поведения�семьи�в�процессе��онс�ль-

тирования.�–�М.,�1998;�Сема�о�М.М.�Основные�аспе�ты�психоло�ичес�о�о�подхода�при

�онс�льтировании�семей�с�детьми,�имеющими�от�лонения�в�развитии:�Клини�о-�енети-

чес�ое�и�психоло�о-педа�о�ичес�ое�из�чение�и��орре�ция�аномалий�психоло�ичес�о�о

развития���детей.�–�М.,�1999.
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и� отс тствие� зачаст ю� психоло#ичес�ой� помощи,� позволяющей� противо-

стоять�обстоятельствам,� а� та�же�др #ие� тр дности,� с� �оторыми�ежедневно

стал�иваются�родители.

Семьи,�имеющие�ребён�а�с�нар шениями�развития,�очень�часто�распада-

ются.�Мать,� хаживая�за�ребён�ом,�страдая�за�не#о,�любит�е#о�та�им,��а�ой

он�есть,�просто�за�то,�что�это�её�ребёно�.�Отец�все#да�смотрит�в�б д щее.�Е#о

больше�заботит,��а�им�вырастет�е#о�сын�или�дочь.�И,�если�он�не�видит�ни�а-

�их� перспе�тив,� а�  силия�жены� �� том �же�цели�ом�направлены�на�  ход� за

больным�ребён�ом�и�она�полностью�по#лощена�своим�#орем,�то�дальнейшее

начинает�видеться�ем �совершенно�беспросветным�и�он�по�идает�семью.

Нами� было� проведено� исследование� относительно� запросов� семей

детей-инвалидов�с�ментальной�недостаточностью�в� ходе�об чения�ребён�а

в�образовательной�ор#анизации.�Среди�ответов,��асающихся�знаний�детей,

в�25–40%�сл чаев�родители�отмечали:�«Ждём�от�педа#о#ов�ш�олы�моральной

поддерж�и».�Разброс�в�процентах�зависит�от�тяжести�заболевания�ребён�а,

полноты�семьи�и�пр.

Мы�подробно�остановились� на� психоло#ичес�ом� �лимате� семей�детей-

инвалидов,� чтобы�далее�рассмотреть� проблем �педа#о#ичес�ой� эти�и,� или

деонтоло#ии1,� проблем �отношений� �� родителям,� попавшим�в� тяжелейшие

жизненные�обстоятельства,�со�стороны�тех�лиц,��оторые�в�сил �профессио-

нальных�обязанностей�принимают� частие�в�их�с дьбе.

Известно,�что�возможности�ребён�а�с�ментальными�нар шениями�разви-

тия� �райне�невели�и,� заметить� е#о�продвижение�в� самом�начале�об чения

чрезвычайно� сложно.�Здесь� очень� важна�для� семьи� психоло#ичес�ая� под-

держ�а�специалистов.

В�педа#о#ичес�ой�работе�с�детьми-инвалидами�и�с�интелле�т альной�не-

достаточностью�мы�все#да�стояли�на�позициях�педа#о#ичес�о#о�оптимизма.

Даже�то#да,��о#да�в�России�эти�дети�признавались�необ чаемыми,�мы�соб-

ственной�пра�ти�ой�до�азали,�что�они�способны���об чению�и�развитию.

Необ чаемых�детей�нет.�Необходимо�по�азать�матери�п сть�самые�незна-

чительные,� едва� заметные�  спехи� ребён�а� в�  чебной� деятельности� или

в�др #ом�виде�деятельности.�Если�ребёно�,�например,�не�может�выложить�из

палоче��элементарн ю�фи# р ,�то�ем �о�ажется�под�сил �собрать�эти�палоч�и

и� положить� в� �ороб� .�След ет� толь�о� подобрать� дост пное� для� ребён�а

задание�и�запастись�терпением.

При�полной�семье�желательно,�чтобы�с�ребён�ом�занимались�оба�роди-

теля.� Если� ответственность� за� воспитание� переносится� на� одно#о� из� них,

то���нем �бывают�обращены�и�все�претензии,�следствием�че#о�мо# т�быть

не рядицы�в�семье.�В�тех�сл чаях,��о#да�ответственными�ч вств ют�себя�оба

родителя,�они�сотр дничают�и�помо#ают�др #�др # .

1�Деонтоло�ия�(от��реч.�деонтос�–�должное,�надлежащее�и�ло�ос�–��чение)�–�на��а

о�дол�е,�моральных�обязанностях,�профессиональной�эти�е.
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Педа#о#и�должны�относиться� �� семьям,� в� �оторых� есть� «особые»� дети,

с�эмпатией,�стараться� прочить�со#ласие�в�семье.�Статисти�а�свидетельств -

ет,�что�более�половины�та�их�семей�распадается,�все�тя#оты�по�воспитанию

ребён�а�ложатся�на�матерей,��оторые�всё�своё�время,�внимание�и�силы�отда-

ют� ребён� .�Вот� они-то� и� н ждаются� в� помощи�и� поддерж�е� специалиста

в�перв ю�очередь.

С�родителями�полезно�вести�беседы�на�та�ие,�например,�темы:�«Ка��спра-

виться�с�проблемой,��о#да�в�семье�есть�ребёно��с�о#раниченными�возможно-

стями»,�«С пр жес�ие�отношения»,�«Вы�и�ребёно��среди�др зей�и�родствен-

ни�ов,�в�#ородс�ом�транспорте»�и�т.д.

От�ровенные�беседы�с��онс льтантом�и�др #�с�др #ом�помо#ают�родите-

лям�иначе�воспринимать�тр дности,�они�начинают�л чше�понимать�особен-

ности� собственно#о� ребён�а� и� перспе�тивы� е#о� воспитания.� В� процессе

подобных� встреч�обс ждаются� вопросы�социализации�детей,� новин�и� спе-

циальной�литерат ры.

В�ходе��онс льтирования�нами�было�отмечено:

–�родители�ч вствовали�обле#чение�и�поддерж� .�Они�#оворили,�что� же

не�ощ щают�себя�брошенными�один�на�один�со�своими�проблемами;

–� родители� �азались�менее� подавленными� в� сложившейся�жизненной

сит ации;

–�родители�пол чали�определённый�эмоциональный� заряд�для� продол-

жения�занятий�с�ребён�ом.

С�целью�специально#о�образования�родителей�и�нормализации�их�эмо-

ционально#о�состояния�нами�была�под#отовлена�и�апробирована�про#рамма

дистанционно#о� об чения� родителей�детей� с� инвалидностью.� К рсы�были

проведены�для�родителей�образовательной�ор#анизации�#орода�Вереща#ино

Пермс�о#о��рая�и�ш�олы-интерната�№�8�#орода�Ярославля.�Помимо�пол че-

ния�основ�знаний�по��орре�ционной�педа#о#и�е� �родителей�в�определённой

степени� снизилось� подавленное� состояние,�  меньшилась� психоло#ичес�ая

напряжённость.�Об�этом�#оворит�выдерж�а�из�письма,�пол ченно#о�автором

от�родителей�#орода�Вереща#ино:�«От�наше#о�совместно#о�об чения�с�Вами

мы� знаём,�что�Вы�заинтересованы�в�развитии�наших�детей.�Ваши�слова�от-

ражаются�в�наших�д шах�и�дают�нам� веренность�в�воспитании�и�об чении

наших�детей.�О�азывается,� есть� на� свете�люди,� �оторые�мо# т� понять�нам

и�принять�наших�детей…».

Ка�� же� �азывалось,�способность���об чению�детей-инвалидов�с�нар ше-

ниями�интелле�та� невели�а,� их� потенциальные�возможности�рас�рываются

очень�медленно.�В�основном�в�#лаза�бросаются�те�тр дности,��оторые�испы-

тывает�ребёно�.�Поэтом �педа#о# �не�стоит�а�центировать�внимание�матери

на�е#о�не дачах�и�неаде�ватных�пост п�ах.�Почем ?�Да�потом ,�что�в�этом�нет

�онстр �тивно#о� начала.�Положительных�рез льтатов� ле#че�добиться,� если

раз#овор� с� родителями�б дет� начинаться� с�  спехов,� �оторых�ребёно��  же
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дости#�в�ходе�об чения�и�развития,�и�определения�задачи,��отор ю�ем �пред-

стоит�решить�в�дальнейшем.�Что��асается�о#раниченных�познавательных�спо-

собностей�и�серьёзных�сложностей� своения�ребён�ом� чебно#о�материала,

педа#о#�их�непременно��оснётся,�но�они�б д т�восприниматься�родителями

 же�не�та��болезненно.

Давая�ре�омендации,��а��строить�занятия,�педа#о#� читывает� словия�жизни

�аждой� семьи,� её� состав�и� � льт рный�  ровень,� �оличество�детей�–�иначе

советы� мо# т� о�азаться� тр дновыполнимыми� и�  � родителей� возни�нет

ч вство�собственной�беспомощности.

Учитель� и� родители� обладают� разной� �омпетентностью� в� понимании

проблем,�связанных�с�состоянием�ребён�а,�что�вполне�естественно,�но�это

порой�создаёт� �более�осведомлённо#о�в�вопросах�педа#о#и�и� чителя�ис� -

шение�по чать,�занять�положение�непрере�аемо#о�авторитета.�Менторс�ий

тон� недоп стим� и� с� родителями� нормально#о,� здорово#о� ребён�а,� и� тем

более�с�родителями�детей-инвалидов.

У�ажем� та�же�и� на� тот�фа�т,� что� в� настоящее� время� образовательный

 ровень�родителей�детей�с�проблемами�развития�достаточно�высо�.�Мно#ие

из�них�имеют�высшее�образование,�интерес ются�специальной�литерат рой

и�мо# т�вст пить�с�педа#о#ом�в��валифицированн ю�дис� ссию.

Считаем�та�же�возможным�остановиться�на�взаимоотношениях,�с�лады-

вающихся� на� психоло#о-меди�о-педа#о#ичес�их� �омиссиях� (ПМПК)�межд 

членами� �омиссии�и�родителями�ребён�а� с� проблемами�развития.�Несом-

ненно,� им� необходимо� знать� рез льтаты� �валифицированно#о� анализа

состояния�ребён�а,�е#о�возможности�в�плане�воспитания�и�об чения.�Но�не

в�меньшей,�если�не�в�большей�степени,�родители�н ждаются�в�соч вствии,

понимании�и�поддерж�е�специалистов.�Одна�о�во�мно#их�сл чаях�посещение

�омиссий� (�онс льтаций)� становится�для�родителей�очередной�психоло#и-

чес�ой�и�эмоциональной�на#р з�ой.

Члены��омиссии�должны�быть�#отовыми���том ,�чтобы�дать�ребён� �адап-

тироваться���новой�обстанов�е,�привы�н ть���незна�омым�людям,�чтобы�он

смо#�по�азать�потенциальные�(подчас�очень�незначительные)�возможности,

�оторыми�он�обладает.

Бла#оприятным� б дет� начало,� если� после� зна�омства� с� до� ментами,

члены��омиссии�побесед ют�с�матерью�(обращаясь���ней�по�имени�и�отче-

ств ,�что�сраз �определит� важительно-доверительный�тон�все#о�раз#овора)

о�ребён�е,�о�том,�что�хороше#о�она�в�нём�видит,�что�он� меет�делать.

Несомненно,�мать�с�ажет,�что�её�ребено��лас�ов,�добр,� меет�радоваться

подар�ам,�та���а��известно,�что�эмоциональная�сфера� �этих�детей�относи-

тельно�более�сохранна,�чем�интелле�т.�Она�непременно�расс�ажет,�что�сын

или�дочь�мо# т�сделать�в�бытовом�пра�тичес�ом�плане.�Это�все#да�приятно�–

расс�азать�хорошее�о�своём�ребён�е�внимательном �сл шателю,�и� �матери

снимется�то�напряжение,�с��оторым�она�входила�в��абинет.
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Лишь�после�то#о,��а�� становилась�атмосфера�взаимопонимания,�можно

прист пать���психоло#о-педа#о#ичес�ом �обследованию�ребён�а,�тем�более

что�во�время�беседы��онс льтанта�с�матерью�ребёно�� спо�оился�и�посте-

пенно�адаптировался���новой�обстанов�е.

Выделим�основные�черты�личности�и�особенности��омм ни�ации�членов

ПМПК,� �оторые�приобретают�особ ю�значимость�в� ходе� �онс льтирования.

К�ним�относятся:

–�от�рытость�для��онта�та;

–�дост пная�для�общения�речь;

–� мение�внимательно�сл шать�собеседни�а;

–�способность�создать�атмосфер �объе�тивности�и�доверительности;

–�наличие�эмпатии�–�способности�сопереживать�эмоциональном �состоя-

нию�др #о#о�челове�а.

Формы,��оторые�избирают�члены��омиссии,�чтобы�сообщить�своё�реше-

ние� родителям,� мо# т� быть� различными,� но� при� этом� обязательно� надо

остановиться� на� потенциальных�и� �омпенсаторных� возможностях� ребён�а.

Нам�близ�и�мысли�Л.С.�Вы#отс�о#о�о�том,�что�«при�из чении�ребён�а�один

дефе�т� ещё�ниче#о� не� #оворит� психоло# ,� по�а� вы�не� обозначите� степени

�омпенсации�это#о�дефе�та»1.

Надо�расс�азать�матери�и�по�возможности�по�азать,��а��можно� порядо-

чить�поведение�ребён�а,�на чить� чебным�дисциплинам,�различным�формам

�омм ни�ации�и� социально-бытовым�навы�ам.�Объяснить,� что� все� занятия

должны�проходить�в�высшей�степени�эмоционально��а��со�стороны�взрос-

ло#о,�та��и�ребён�а.

Родителям�полезно�знать,�что�оцен�а�развития�мно#их�детей�с�инвалидно-

стью�ос ществляется�по�след ющим�направлениям:�аде�ватное�представле-

ние�о�себе;�самообсл живание;�осмысление�и�дифференциация��артины�мира,

пространственная� ор#анизация;� возможность� �омм ни�ации;� овладение

навы�ами�бытовой�и�дост пной�тр довой�деятельности.

На�ПМПК�целесообразно�позна�омить�родителей�с�порталом�Департамента

образования�Мос�вы�«Образование�без�#раниц».

У�родителей�есть�возможность:

–� использовать� информационно-методичес�ий�рес рс�для� образования

и�воспитания�детей�с�проблемами�развития;

–�про�онс льтироваться�онлайн�со�специалистами;

–�позна�омиться�со�специальной�литерат рой.

Членам� �омиссии� след ет� помочь� семье� принять� правильное� решение

в�вопросах�воспитания�и�об чения�ребён�а.

Установление�правильных�взаимоотношений�специалистов�с�родителями

особых� детей� треб ет� от� первых� большо#о� та�та,� выдерж�и� и� д шевно#о

1�Вы�отс�ий�Л.С.�Собр.�соч.:�В�6�тМ.,�1983.�Т.�5.�С.�125.
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тепла.�Под#отовить�ст дентов-дефе�толо#ов���работе,�воор жив�их�не�толь�о

методи�ами,� но� и� выработав�  � них� определённые� нравственные� понятия,

на чив�их�педа#о#ичес�ой�эти�е,�необходимо�и�вполне�возможно.�Для�это#о

след ет�ввести�спец� рс�педа#о#ичес�ой�деонтоло#ии�в�про#рамм �дефе�то-

ло#ичес�их�фа� льтетов�педа#о#ичес�их�инстит тов.�Та�ой�опыт� же�имеется

в�Мос�овс�ом�педа#о#ичес�ом�#ос дарственном� ниверситете.

В�образовательных�ор#анизациях�было�бы�целесообразно�иметь�для�ро-

дителей� �омнаты� психоло#ичес�ой� раз#р з�и.� Здесь� под� р �оводством

психоло#а� или� специально� под#отовленно#о� педа#о#а�можно� ор#анизовать

семейн ю�психотерапевтичес� ю�помощь.

Необходимо�воспитывать�в�обществе�стремление�морально�поддерживать

семьи,�имеющие�ребён�а-инвалида,� мение�понимать�их�проблемы.�Вполне

возможны�ор#анизация�радио-�и�телепередач,�издание�небольших�информа-

ционных�материалов,�типа�памято�,�б �летов.�Работа,�систематичес�и�прово-

димая�в�этом�направлении,�несомненно,�принесёт�положительные�рез льтаты.
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МЕТОДОВ��И��ПРИЁМОВ��ОБУЧЕНИЯ��НА��УРОКАХ
С��ОБУЧАЮЩИМИСЯ��С��ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО��РАЗВИТИЯ��(ЗПР)

МАНДЖИЕВА�Т.А.,��чителя�начальных��лассов�МБОУ�«СОШ�№�12»,

БАВАДЫКОВА� Н.Н.,� старший� преподаватель� �афедры� педа�о�и�и,� психоло�ии

и�ин�люзивно�о�образования�БУ�ДПО�«КРИПКРО»��орода�Элиста,�Респ�бли�а�Калмы�ия

В�данной� статье� представлен�материал� пра�тичес�о�о� содержания� из� опыта

работы��чителя�начальных��лассов,�ос�ществляюще�о��орре�ционно-образова-

тельн�ю�деятельность�и�сопровождение�об�чающихся�с�о�раниченными�возмож-

ностями�здоровья�(ОВЗ)�и�детей-инвалидов�в��словиях�ин�люзивно�о�образо-

вания�в�образовательных��чреждениях�Респ�бли�и�Калмы�ия.�Автор�описывает

а�тивные�формы,�методы�и�приёмы�об�чения,�применяемые�с�об�чающимися

с�задерж�ой�психичес�о�о�развития�на��ро�ах.

Ключевые� слова:� а�тивные�методы� об�чения,� �орре�ционно-развивающие
методы,�дети�с�о�раниченными�возможностями�здоровья,�задерж�а�психичес-

�о�о�развития,�нар�шение�речи,�развитие�связной�речи,�развитие�арти��ляци-

онно�о�аппарата,�развитие�внимания,�ло�ичес�ое�мышление,�орфо�рафичес�ая

зор�ость,�орфо�рафичес�ое�чтение.

This�article�presents�the�material�of�practical�content�from�the�experience�of�a�primary

school�teacher�who�performs�correctional�and�educational�activities�and�accompanies

students�with�disabilities�and�children�with�disabilities� in� the�conditions�of� inclusive

education�in�educational�institutions�of�the�Republic�of�Kalmykia.�The�author�describes

the�active�forms,�methods�and�techniques�of�training�used�with�students�with�mental

retardation�in�the�classroom.

Keywords:�active�learning�methods,�correctional�and�developmental�methods,�children

with� disabilities,�mental� retardation,� speech� disorders,� development� of� coherent

speech,�development�of�articulation�apparatus,�attention�development,�logical�thinking,

spelling�vigilance,�spelling�reading.

Нет�сл�чайно�родившихся�детей.�Ни�один�П�тни��Вечности

сл�чайно� не� рождается.� Каждый� ребёно�� есть� явление

в�земн�ю�жизнь.�Он�родился�потом�,�что�должен�родиться.

Родился�потом�,�что�именно�е�о�не�хватало�мир�!

Ш.�Амонашвили�(род.�1931),�советс�ий,��р�зинс�ий

и�российс�ий�педа�о��и�психоло�

Проблема�об чения�детей�с�ОВЗ�становиться�всё�более�а�т альной�в�со-

временной�ш�оле.�С��аждым�#одом�в�общеобразовательн ю�ш�ол �приходит

всё�больше�детей,��оторые�имеют�от�лонения�от� словной�возрастной�нор-

мы.�Это�дети�с�разными�нар шениями�развития:�нар шениями�сл ха,�зрения,
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речи,�опорно-дви#ательно#о�аппарата,�интелле�та,�с�выраженными�расстрой-

ствами�эмоционально-волевой�сферы,�с�задерж�ой�и��омпле�сными�нар ше-

ниями�развития�(ЗПР).

Дети�с�задерж�ой�психичес�о#о�развития� (ЗПР)�–�это�преим щественно

дети� с� нормальным� интелле�том,�  � �оторых� либо� отс тств ет�мотивация

�� чёбе,�либо�имеется�отставание�в�овладении�ш�ольными�навы�ами�чтения,

письма,�счёта.�Задерж�а�психичес�о#о�развития�(ЗПР)�–�это�психоло#о-педа-

#о#ичес�ое�определение�для�наиболее�распространённо#о�среди�всех�встре-

чающихся�  � детей� от�лонений� в� психофизичес�ом� развитии.� Задерж�а

психичес�о#о�развития�рассматривается��а��вариант�психичес�о#о�дизонто-

#енеза,����отором �относятся��а��сл чаи�замедленно#о�психичес�о#о�разви-

тия�(«задерж�а�темпа�психичес�о#о�развития»),�та��и�относительно�стой�ие

состояния� незрелости� эмоционально-волевой� сферы� и� интелле�т альной

недостаточности,�не�дости#ающей� мственной�отсталости.�ЗПР�часто�ослож-

няется�различными�не#р быми,� но�неред�о�стой�ими�нервно-психичес�ими

расстройствами�(астеничес�ими�церебрастеничес�ими,�невротичес�ими,�не-

врозоподобными�и�др.),�нар шающими�интелле�т альн ю�работоспособность

ребён�а.�Отс тствие��онцентрации�и�быстрое�рассеивание�внимания�приво-

дят���том ,�что�им�тр дно�или�невозможно�ф н�ционировать�в�большой�#р п-

пе�и�самостоятельно�выполнять�задания.�Кроме�то#о,�излишняя�подвижность

и�эмоциональные�проблемы�являются�причинами�то#о,�что�эти�дети,�несмот-

ря�на�их�возможности,�не�дости#ают�в�ш�оле�желаемых�рез льтатов.

При�ор#анизации�об чения�та�их�детей�необходимо�адаптировать�содер-

жание� чебно#о�материала,�выделяя�в��аждой�теме�базовый�материал,�под-

лежащий�мно#о�ратном � за�реплению,�дифференцировать� задания� в� зави-

симости� от� �орре�ционных� задач.� Об чающем ся� с� ЗПР� необходимо

предъявлять� хорошо�стр �т рированный�материал.�Необходимо� тщательно

отбирать�и��омбинировать�методы�и�приёмы�об чения�с�целью�смены�видов

деятельности� детей,� изменения� доминантно#о� анализатора,� в�лючения

в�работ �большинства�анализаторов;�использовать�ориентировочн ю�основ 

действий�(опорных�си#налов,�ал#оритмов,�образцов�выполнения�задания).

Для� работы� с� детьми�ЗПР�была� составлена� адаптированная� образова-

тельная�про#рамма,�по��оторой� чащиеся�ос ществляют�свою� чебн ю�дея-

тельность.

Использование�а#тивных�форм,�методов�и�приёмов�об-чения
на�-ро#ах

Ор#анизация�об чения�детей� с� о#раниченными�возможностями�в�ш�оле

вызывала� и� вызывает�множество� вопросов�  � педа#о#ов� и� родителей.� Ка�

об чать�ребён�а,�если� �не#о�есть�проблемы�со�здоровьем�или�особенности

психичес�о#о�развития,� не� позволяющие�полноценно�об чаться,� проходить

образовательн ю�про#рамм �без�тр дностей?
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Ка��же�помочь� чителю�та�им�детям?�Ка��сделать�та�,�чтобы� чение�для

них�стало�не�тяжёлой�обязанностью,�а�радостью?

Ко#да� в�моём� �лассе� появились� дети� с�ОВЗ,� я� пересмотрела�методы

своей� работы.� Задания,� предложенные�  чителем,� вызывают�  � «слабых»

детей�масс �затр днений,�поэтом �подход���ним�должен�быть�иным.�Поис�

и� использование� а�тивных�форм,�методов� и� приёмов� об чения� является

одним�из� необходимых� средств� повышения� эффе�тивности� �а�� образова-

тельно#о,�та��и��орре�ционно-развивающе#о�процесса.

Учитывая�все�тр дности�об чения,�я�стала�применять�в�своей�работе�под-

ходы,�ре�омендованные�в�работе�с�детьми�с�ОВЗ:

1)�индивид ально-дифференцированный�подход;

2)�предотвращение�наст пления�быстрой� томляемости;

3)�а�тивные�формы�об чения,�а�тивизир ющие�познавательн ю�деятель-

ность;

4)�проведение�под#отовительных�занятий;

5)�обо#ащение�знаниями�об�о�р жающем�мире;

6)�обо#ащение�и�расширение�словарно#о�запаса;

7)��орре�ция�всех�видов�высших�психичес�их�процессов:�памяти,�внима-

ния,�мышления;

8)�проявление�толерантности�и�педа#о#ичес�о#о�та�та.

Использ ю�а�тивные�методы,��оторые�позволяют�создать�психоло#ичес�ий

настрой�об чающихся�на� занятиях,� способств ют�формированию�исходной

мотивации,� вовлечению� всех� об чающихся� в�  чебный� процесс,� созданию

сит ации� спеха.

Уро�� в� �лассе� начинается� с� девиза� «Б д �д мать,� б д � стараться,� б д 

внимательным!»�и�приветствия:

Ко#да�встречаем�мы�рассвет,

Мы�#оворим�ем �...�(Дети�хором)�ПРИВЕТ!

С� лыб�ой�солнце�дарит�свет,

Нам�посылая�свой�...�(Дети�хором)�ПРИВЕТ!
При�встрече�через�мно#о�лет

Вы��ри�ните�др зьям�...�(Дети�хором)�ПРИВЕТ!

И� лыбн тся�вам�в�ответ

От�слова�добро#о�...�(Дети�хором)�ПРИВЕТ!
И�вы�запомните�совет:

Дарите�всем�др зьям�...�(Дети�хором)�ПРИВЕТ!

Та�ое�приветствие�позволяет� создать� позитивный�эмоционально-психо-

ло#ичес�ий�фон,�настроиться�и�в�лючиться�в�работ .�Детям�след ет�постоян-

но�помо#ать�в�лючаться�в��олле�тив,�в�общ ю�работ ,�давать�задания,�с��ото-

рыми�они�наверня�а�мо# т�справиться,�стим лировать� чебн ю�деятельность,

поощряя�даже�самые�незначительные� спехи.
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Очень�эффе�тивным�а�тивным�приёмом�является�использование�си#наль-

ных��арточе��при�выполнении�заданий�(с�одной�стороны�на�ней�изображён

плюс,�с�др #ой�–�мин с;��р #и�разно#о�цвета�по�зв �ам,��арточ�и�с�б �вами).

Данный� вид� работы� стим лир ет� деятельность�  чени�ов,�  станавливается

обратная� связь�  чителя� с� �лассом.�Все�дети� принимают� а�тивное�  частие

в�процессе�об чения.

На� ро�е�математи�и�использ ются�цифровые�веера,�на� ро�ах�об чения

#рамоте�и�р сс�о#о�язы�а�–�б �венные.�Дети�выполняют�задание�либо�оцени-

вают�е#о�правильность.�Карточ�и�мо# т�использоваться�при�из чении�любой

темы�с�целью�провер�и�знаний� чащихся,�выявления�пробелов�в�пройденном

материале.�Удобство�и�эффе�тивность�их�за�лючаются�в�том,�что�сраз �видна

работа� �аждо#о� ребён�а.� Например,� при� из чении� темы� «Предложение»

в�1-м��лассе�читаю�предложение.�Дети�должны�определить�#раницы�предло-

жений,�подняв��арточ� �с�точ�ой.

На� ро�ах�в�начальной�ш�оле,��о#да�в��лассе�прис тств ет�25� чени�ов,

неле#�о�  делить� особое� внимание�ребён� � с�ОВЗ,� отследить� е#о�деятель-

ность�и�психоло#ичес�ое�состояние.�Часто�бывает�та�,�что��а�ие-то�важные

и�очень�значимые�для�ребён�а�психоло#ичес�ие�моменты�остаются�незаме-

ченными�  чителем.

На�занятиях�при�работе�с�детьми�с�ОВЗ�наиболее�часто�использ ется�реф-

ле�сия�настроения�и�эмоционально#о�состояния.

Широ�о�использ ется� приём�с�различными�цветовыми�изображениями.

У� чащихся��арточ�и�разно#о�цвета�–�синие�и��расные.�Можно�использовать

�арточ�и� с� радостно�  лыбающимся� или,� наоборот,� #р стным� смайли�ом.

Дети�по�азывают��арточ� �в�соответствии�с�их�настроением�в�начале�и�в��он-

це�занятия.�В�данном�сл чае�можно�проследить,��а��меняется�эмоциональ-

ное�состояние� чени�а�в�процессе�занятия.�Учитель�должен�обязательно� точ-

нить�изменения�настроения�ребён�а�в�ходе�занятия.�Это�ценная�информация

для�размышления�и��орре�тиров�и�своей�деятельности.

В��онце� чебно#о�занятия�об чающимся�предла#ается� стно�или�письмен-

но�за�ончить�след ющие�предложения.

Варианты:

–�На�се#одняшнем� ро�е�я�понял,�я� знал,�я�разобрался…

–�Я�похвалил�бы�себя…

–�Особенно�мне�понравилось…

–�После� ро�а�мне�захотелось…

–�Я�мечтаю�о�…

–�Се#одня�мне� далось…

В�работе�с�детьми�часто�пра�ти� ю�методы�восприятия�материала�на�оп-

ределённом� этапе� занятия� с� за�рытыми� #лазами� для� развития� сл хово#о

восприятия,� внимания�и� памяти;� пере�лючения� эмоционально#о� состояния
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детей�в�ходе�занятия;�для�настроя�детей�на�занятие�после�а�тивной�деятель-

ности,�например,�после� ро�а�физ� льт ры,�после�выполнения�задания�по-

вышенной� тр дности�и� т.д.�Например,� «Кто� слышит?»,� «Кто� что� слышит?».

Дети�за�рывают�#лаза�и�присл шиваются���зв �ам�и�ш мам,�ид щим�из��ори-

дора,� лицы�и�т.д.�Им�предстоит�назвать�источни��зв �а.

В� поис�е� ответа� на� вопрос� «Что� я� делаю?»� дети� с� за�рытыми� #лазами

по� хара�терным�зв �ам,�ш мам,� ст �ам�определяют�действия,� �оторые�со-

вершает�педа#о#�или�сверстни�и:�листание��ни#и,�падение�предмета,�пере-

ливание�воды,�письмо�мелом�на�дос�е,�смятие�б ма#и�и�т.д.

Отвечая� на� вопрос� «Кто� тебя� позвал?»,� ребёно�� с� за�рытыми� #лазами

по�#олос � знает�то#о,��то�назвал�е#о�имя.

Ещё�одно�задание�за�лючается�в�том,�чтобы�с�за�рытыми�#лазами�назвать

определённые�предметы,��оторые�есть�в��лассе,�например:

–�все�зелёные�предметы;

–�все�предметы��р #лой�формы;

–�сделанные�из�дерева;

–�самые�большие;

–�#лад�ие�и�шершавые;

–�….

На�своих�  ро�ах�использ ю�фра#менты�презентации.�На� слайдах�можно

разместить�необходимый��артинный�материал,�цифровые�фото#рафии,�те�-

сты;�можно�добавить�м зы�альное�и�#олосовое�сопровождение���демонстра-

ции�презентации.�При� та�ой�ор#анизации�материала� в�лючаются� три� вида

памяти�детей:�зрительная,�сл ховая,�моторная.�Бла#одаря�последовательно-

м �появлению�изображений�на�э�ране,�дети�имеют�возможность�выполнять

 пражнения�более�внимательно�и�в�полном�объёме.

Применяется�для�смены�вида�деятельности�в�ходе�занятия,�развития�зри-

тельно#о� восприятия,� внимания�и� памяти,� а�тивизации� словарно#о� запаса,

развития�связной�речи.

При�озна�омлении�с�новым�материалом�дети�отслеживают�своё�понима-

ние�прочитанно#о�задания�или�те�ста�и�воспринимает�ин ю�информацию.

«Помет�и�на�полях»:

«v»�–�отмечается�в�те�сте�информация,��оторая� же�известна� чени� ;

«+»�–� отмечается� новое� знание,� новая�информация.� Учени�� ставит� этот

зна�,�если�он�впервые�встречается�с�прочитанным�те�стом;

«–»�–�отмечается�то,�что�идёт�вразрез�с�имеющимися� � чени�а�представ-

лениями,�о�чём�он�д мал�иначе;

«?»�–�отмечается�то,�что�осталось�непонятным� чени� �и�треб ет�дополни-

тельных�сведений,�вызывает�желание� знать�подробнее.

Та�им�образом,�дети�работают�а�тивно�и�внимательно,�не�просто�читают,

а� вчитываются� в� те�ст,� отслеживают� собственное� понимание� те�ста,� про-

п с�ают�то,�что�не�поняли.
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Одним� из� а�тивных�методов� считаю� повторение.� След ю� пословице:

«Повторение�–�мать� чения».

Повторение�–�это�основа�всей�  чебно-воспитательной�работы�с�детьми

с�ОВЗ.

Повторение�необходимо�проводить�непрерывно�в�течение�все#о� чебно#о

#ода,�в�лючая�е#о�в�процесс�из чения�ново#о� чебно#о�материала�и�добива-

ясь�осмысления�межд �пройденным�и�новым.

Корре#ционно-развивающие�методы
в�работе�-чителя�с�детьми�с�ОВЗ

На� �аждом�  ро�е� я� использ ю� �орре�ционно-развивающие�  пражнения,

�оторые�н жны�для� то#о,� чтобы�помочь�детям�  читься,� овладеть� письмом,

счётом.�С�помощью�та�их�  пражнений�исправляется�произношение,� стано-

вится�более�стабильным�внимание,�совершенств ется�память,�с#лаживаются

не�оторые�дефе�ты�ло#ичес�о#о�мышления�в�  становлении�причинно-след-

ственной�зависимости�явлений�и�событий,�а�тивизир ется�словарь�детей.

Для�развития�арти� ляционно#о�аппарата�можно�использовать�след ющие

 пражнения:�чисто#овор�и,�с�оро#овор�и,�за#ад�и,�считал�и�и�пословицы.

Чисто0овор#и
1.�Читай�чисто#овор� �медленно,�ч ть�быстрее,�быстро.

По�семеро�в�сани��селись�сами.
2.�Прочитай�чисто#овор� ,�чёт�о�произноси�слова.�Ка�ая�б �ва�часто�встре-

чается?

Мёд�в�лес��медведь�нашёл�–
Мало�мед�,�мно�о�пчёл.

3.�Для��а�их�б �в�эти�чисто#овор�и?�Поставьте�в�словах�зна�� дарения.

Я�–�линей�а.

Прямота�–��лавная�моя�черта.

С#оро0овор#и
1.�Прочитай�с�оро#овор� �быстро.�Посоревн йся�с�др #ом:� �то�быстрее

�и�без�ошибо��прочитает�с�оро#овор� .

Лара���Вали�и�рала�на�рояле.
2.�Читай�с�оро#овор� .�С�оль�о�слов�с�б �вой�Й�тебе�встретилось?

Иней�лё��на�вет�и�ели,
И�лы�за�ночь�побелели.

Развитие�фонематичес#о0о�сл-ха�-�детей
Фонетичес�ая�заряд�а.�Учитель�задаёт�детям�вопрос,�в��отором�спраши-

вает�о��а�ом-либо�действии.�Дети�произносят�зв �.�Например:�что�произно-

сит� врач,� �о#да�осматривает� #орло?� (А-а-а…� .)� или�Ка��дрожат�от� холода?

(В-в-в…�.)
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И#ра�«Кто�больше?»

Цель�и#ры:�прид мать�слова�с�новым�зв �ом.�Например:�прид май�слова,

в��оторых�зв ��а�был�бы�в�начале� (ав��ст,�астры,�аист),�в�середине�(бан�а,
соба�а,�плавать),�в��онце�слова�(сестра,�дос�а,��олова)�или�прид май�слова
начинающиеся�со�зв �а�[б]�(берёза,�б�л�а,�баран,�батон,�бабоч�а).

И#ра�«Кто�внимательный?»

Цель� и#ры:�  знать� новый� зв �� в� словах,� �оторые� произносит�  читель.

Например:� найди� одина�овый� зв �� в� словах:� # сь,� #рач,� �ни#а,� и#р ш�а,

#рабли.�Или�от#адай�имя�девоч�и,�использ я�первые�зв �и�слов:�дом,�арб з,

шар,�астра.�(Ответ:�Даша.)

Развитие� внимания
На� ро�ах�об чения�#рамоте�при�из чении�ново#о�зв �а,�можно�предло-

жить�найти�все�предметы,��оторые�начинаются�с�ново#о�зв �а.�Анало#ичное

задание�можно�предложить�и�во�2-м,�и�в�3-м��лассах.�Например,�на� ро�е

математи�и� назвать� все� термины� на� б �в � «с»� (с мма,� сла#аемое� и� т.д.).
На� ро�ах�о�р жающе#о�мира�назвать�животных�на�б �в �«о».

В�1-м��лассе�использ ю�таблиц �для�трениров�и�распределения�внимания.

Даётся�сначала�простая,�затем� сложняю.�Дети�должны��а��можно�быстрее

находить,�называть�и�по�азывать�числа�от�1�до�10,�25.

Полезны�и�та�ие� пражнения.�Например,�зачер�ните�все�б �в �«ж».�Ка�ое

слово�пол чится?

Жжжж#жжжлжжжажж#жжожжжл.

(Жжжж0жжжлжжжажж0жжожжжл.�Гла�ол.)
И#ра� «Хлоп�и».� Учитель� называет� слова:� �ни#а,� �арандаш,� слон,� лиса,

пенал,�…�Дети� хлопают� в� ладоши,� �о#да� встречают� слово,� отвечающее�на

вопрос�«Кто?».�Слова�бер тся�в�зависимости�от�из чаемой�темы.

Развитие� памяти
Учитель�по�азывает��арточ� �со�словом.�Учени�и�посмотрели,�запомнили,

записали.

Для� трениров�и� сл ховой� памяти� предла#аются� пары� слов:� дерево� –

дос�а,�  читель� –�ш�ола,�мебель� –� диван� и� т.д.� Учитель� читает� все� пары,

а�потом�одно�слово.�Учени�и�вспоминают�и�записывают�второе�слово�–�пар .

В�4-м��лассе� чащимся�предла#аются�трой�и�слов�и�фраз.�Дети�запоми-

нают,�а�потом�по�первом �слов �записывают�слова.

Зима,�сне#,�мороз.

Чтение,��ни#а,�#лаза.

Ш�ола,��ни#а,�пенал.

Грязь�–�(причина�болезней)

Стиш�и�для� запоминания�  дарений� в� словах,� одновременно� тренир ют

память�и� чат�произносить�слова.
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У�меня�в��шах�звенит,
Телефон�опять�звонИт.

Мама�сына�баловАла,
Вместо�с�па�торт�давАла.

Методы�и�приёмы
при�формировании�орфо0рафичес#ой�зор#ости

Орфо#рафичес�ая�зор�ость�развивается�постепенно,�в�процессе�выпол-

нения�разнообразных�  пражнений,� обеспечивающих� зрительное,� сл ховое,

арти� ляционное,�моторное� восприятие�и� запоминание�орфо#рафичес�о#о

материала.

Начиная�с�1-#о��ласса,�использ ю�приём�«Се�рет�письма�зелёной�пастой»,

с� помощью� �оторо#о�дети�оформляют�письменные�работы� в� тетрадях:� �а�

толь�о�появляется�правило�–�начинает�работать�зелёная�паста.�Чем�больше

орфо#рамм� из чается,� тем� чаще� зелёный� свет� «зажи#ается»� в� тетрадях

 чени�ов.

Чистописание
Чистописание�можно�начать� с� обс ждения,� из� �а�их� элементов� состоит

б �ва,��а��она�соединяется�с�др #ими�б �вами,�с�правилами�её�написания.

Обязательно�должен�проводиться�зв �овой�анализ.�Зв �об �венный�разбор

слов� заставляет�  чени�а� сравнивать� произношение� и� написание� слова,

 чит� видеть�расхождение�межд �ними,� вызывает�необходимость�объяснять

орфо#рафию.

По�возможности�на� �аждом� ро�е� (математи�и,� р сс�о#о� язы�а,� чтения,

о�р жающе#о�мира)� отвож � по� 5–7�мин т� для� орфо#рафичес�о#о� чтения,

опираясь� на� систем � «Орфо#рафия� без� правил»� П.С.� Тоц�о#о.� В� основе

орфо#рафичес�о#о� чтения� лежит� арти� ляционная� память� –� особый� вид

моторной�памяти.�Орфо#рафичес�ое�чтение�отличается�от�орфоэпичес�о#о

тем,�что��аждое�слово�при�нём�произносится�та�,��а��пишется,�и�тем�самым

остаётся�в�памяти�движений�речево#о�аппарата.�Опираясь�на�арти� ляцион-

н ю�память,�орфо#рафичес�ое�чтение�от�рывает�широ� ю�доро# �обо#аще-

нию�словарно#о� запаса�  чащихся.� Та�им�образом,� идёт�развитие�познава-

тельных�способностей� �детей�с�ОВЗ.

Пример�те�ста�для�орфо�рафичес�о�о�чтения
(2-й��ласс)

Хорошо�летом�в�лес .�Ветеро��лас�ает�стволы

берёз.�Трава�по�рыта�росой.�Лес�оживает.�В�# стой

зелени�пьют�птицы.�С�ач т�рыжие�бел�и.�Вот�бежит

заяц.�За�� стом�спряталась�бел�а.
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При�из чении� слов� с�  двоенными� со#ласными�мы�использ ем� стиш�и-

запоминал�и:

Элла,�Анна,�ванна,��ласс,

Ссора,�теннис�и�расс�аз,

Миллион,�шоссе,�про�рамма,

Грипп,�аллея,�теле�рамма.

Мы�слова�та�ие�слышим

И�с�двойной�со�ласной�пишем.

При�за�реплении�написания�словарных�слов�я�пра�ти� ю�работ �в�парах,

�о#да�дети�ди�т ют�слова�др #�др # .

–�л…пата,�быстр…,��…р…ндаш,��ч…ни�,�с�ор…;

–��чит…ль,�х…р…шо,�м…роз,�п…нал.

На�  ро�ах� чтения� и� о�р жающе#о� мира� использ ем� оро#рафичес�ое

чтение.

Учителю�не�след ет�забывать,�что�др #ие�дети�в��лассе�не�должны�стра-

дать�от�то#о,�что�им�б дет� деляться�меньше�времени.�Сейчас�при�использо-

вании�различных� техноло#ий�на�  ро�ах�именно�деятельный�подход�должен

стать�основным.�Поэтом �я�строю� ро�и�та�,�чтобы�наиболее�под#отовленные

дети� чились�добывать�знания�самостоятельно�при�поддерж�е� чителя�и�под

е#о��онтролем.

Считаю,�что�для�детей�с�ОВЗ�важно�об чение�без�прин ждения,�основан-

ное�на�интересе,� спехе,�доверии,�рефле�сии�из ченно#о.�Важно,�чтобы�ш�оль-

ни�и�через�выполнение�дост пных�по�темп �и�хара�тер ,�личностно-ориенти-

рованных�заданий�поверили�в�свои�возможности,�испытали�ч вство� спеха,

�оторое�должно�стать�сильнейшим�мотивом,�вызывающим�желание� читься.

При� ор#анизации�  чебно#о� процесса� след ет� исходить� из� возможностей

ребён�а� –� задание� должно� лежать� в� зоне�  меренной� тр дности,� но� быть

дост пным.�На�первых�этапах��орре�ционной�работы�необходимо�обеспечить

 чени� � с бъе�тивные�переживания�  спеха�на�фоне� затраты�определённых

 силий.�В�дальнейшем�тр дность� заданий�след ет�  величивать�пропорцио-

нально�возрастающим�возможностям�ребён�а.�Учителю�необходимо�следить

за� спеваемостью�об чающихся:�после��аждой�части�ново#о� чебно#о�мате-

риала�проверять,�понял�ли�е#о�ребёно�.�След ет�посадить�ребён�а�с�ОВЗ�на

перв ю�парт ,��а��можно�ближе��� чителю,�та���а��виз альный��онта�т� сили-

вает�внимание.�Важно�поддерживать�детей,�развивать�в�них�положительн ю

самооцен� ,� �орре�тно�делая� замечание,� если� что-то�делают�неправильно.
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Важно� разрешать� об чающимся� при� выполнении�  пражнений� записывать

различные�ша#и.�Это�является�для�них�опорой,�а�для� чителя�–�это�вспомо#а-

тельное�средство,�чтобы�понять,�#де�именно�произошла�ошиб�а�в�процессе

мышления.

А�тивные�методы�–� это�методы,� �оторые� поб ждают� детей� �� а�тивной

мыслительной�и�пра�тичес�ой�деятельности�в�процессе�овладения� чебным

материалом.�А�тивное�об чение�предпола#ает�использование�та�ой�системы

методов,��оторая�направлена�#лавным�образом�не�на�изложение�преподава-

телем�#отовых�знаний,�их�запоминание�и�воспроизведение,�а�на�самостоя-

тельное�овладение�  чащимися� знаниями�и�  мениями�в� процессе� а�тивной

мыслительной�и�пра�тичес�ой�деятельности.�Особенности�а�тивных�методов

об чения�состоят�в�том,�что�в�их�основе�заложено�поб ждение���пра�тичес�ой

и�мыслительной�деятельности,�без��оторой�нет�движения�вперёд�в�овладе-

нии�знаниями.�Применение�а�тивных�методов�в�деятельности�преподавателя

позволяют�дать�  чащимся�не� толь�о� знания,� но�и� обеспечивают�формиро-

вание� познавательных� интересов� и� способностей,� творчес�о#о�мышления,

 мений�и�навы�ов�самостоятельно#о� мственно#о�тр да.

Сейчас�вып щено�мно#о�литерат ры�в�помощь� чителю�в�работе�с�детьми

ОВЗ.�Каждый�может�выбрать�разные�формы�и�методы�работы.�В��онце�хоч 

за�ончить� словами�до�тора�психоло#ичес�их�на �,� профессора�В.И.�Л бов-

с�о#о:�«Где�бы�ни�об чался�ребёно��с�о#раниченными�возможностями�здоро-

вья�–� в� специальном� чреждении�или�в�  словиях�инте#рации�–�это�должно

быть�специальное�об чение.�Толь�о�та��можно�добиться� спешной�адаптации

ребён�а�в�ш�оле�и�пол чения�им�образования,��оторое�б дет�одним�из� сло-

вий�е#о�адаптации�и�инте#рации�в�послед ющей�взрослой�жизни�…».
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ÂÍÅÓÐÎ×ÍÀß  ÐÀÁÎÒÀ

МЕТОДИЧЕСКАЯ��РАЗРАБОТКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО��ТУРНИРА
«ШУМЕЛ��СУРОВО��БРЯНСКИЙ��ЛЕС»

МОРОЗ�И.А.,�ЧЕПЕЛОВА�Т.П.,�преподаватели�Брянс�о�о�филиала

ФГБОУВО�«Российс�ий�э�ономичес�ий��ниверситет�имени�Г.В.�Плеханова»

�орода�Брянс�а,�Брянс�ая�область

В�Брянс�ом�филиале� РЭУ� им.� Г.В.� Плеханова� большое� внимание� �деляется

вне�лассным�мероприятиям,� �оторые� способств�ют� рост�� и� всестороннем�

развитию�ст�дентов.�В�перв�ю�очередь� та�ие�мероприятия�позволяют�препо-

давателям�выявить�личные��ачества�ст�дентов.�Кроме�то�о,�совместные�меро-

приятия� позволяют� ст�дентам� социализироваться,� �читься� тесном�� общению

в��р�ппе�и�вне�неё.

Ключевые�слова:�патриотичес�ое�воспитание,�интерес���истории,�мемориалы

и�памятни�и��ероям�Вели�ой�Отечественной�войны.

In� the�Bryansk� branch� of� the�Russian�University� of� Economics.�G.� V.� Plekhanova

much�attention�is�paid�to�extracurricular�activities�that�contribute�to�the�growth�and

comprehensive� development� of� students.� First� of� all,� such� events� allow� teachers

to�identify�the�personal�qualities�of�students.�In�addition,�joint�activities�allow�students

to�socialize,�learn�close�communication�in�the�group�and�outside�it.

Keywords:� Patriotic� education,� interest� in� history,�memorials� and�monuments

to�the�heroes�of�the�great�Patriotic�war.

Цели�мероприятия:
–�формирование� патриотичес�о#о� воспитания,� расширение� �р #озора

 чащихся;

–�по�аз�#ероичес�их�страниц�Вели�ой�Отечественной�войны�в��онте�сте

человечес�о#о�подви#а.

Задачи:
–�проверить�знания�об чающихся�о�Вели�ой�Отечественной�войне;

–�способствовать�развитию�интереса�об чающихся���истории;

–�привлечь�об чающихся���из чению�дополнительной�литерат ры�по�теме

мероприятия;

–�воспитывать� важение���славном �прошлом �нашей�страны,�#орода.

Оформление�а-дитории:�выстав�а��ни#,�посвящённых�событиям�Вели-

�ой�Отечественной�войны,�#ероям�Брянщины.
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Ход�вне�лассно�о�мероприятия

Зв чит�#имн�Брянс�ой�области.�На�э�ране�демонстрир ются�до� менталь-

ные��адры�освобождения�области.

Вст�пительное� слово� преподавателя.� Наше� мероприятие� посвящено

одной�из�самых�тра#ичес�их�страниц�нашей�истории�–�Вели�ой�Отечествен-

ной�войне.�Войне�советс�о#о�народа�против�фашистс�их�захватчи�ов.�Войне,

длившейся�1418�дней�и�ночей.

Ни�то�не�забыт�и�ничто�не�забыто.�И�се#одня�нам�предстоит�вспомнить

драматичес�ие� и� #ероичес�ие� события� этой� войны,� чтобы� понять,� �а�ой

ценой�далась�советс�ом �народ �Вели�ая�Победа.

Вели�ая�Отечественная�война�стала�тяжёлым�испытанием�для�всей�стра-

ны�и�для�Брянс�о#о��рая.�В�ночь�с�26�на�27�июня�1941�#ода�немец�ие�само-

лёты�совершили�первый�налёт�на�Брянс�.�Город�имел�важное�страте#ичес�ое

значение:� в� нём�было�мно#о�промышленных�предприятий,� через�железно-

дорожный� зел�шла�непрерывная�перевоз�а�войс��и�боеприпасов.�16�ав# ста

1941�#ода�был�создан�Брянс�ий�фронт,��оторый�должен�был�при�рыть�Мос�-

в � с�ю#о-запада.�Мощный�  дар� немец�о-фашистс�их� войс�,� нанесённый

30�сентября�тан�овой�#р ппой�Г дериана,�прорвал�оборон �Брянс�о#о�фронта,

и�после�одновременно#о� дара�с�трёх�направлений�Брянс��был�о�� пирован.

В�первые�дни�войны�Брянщина�направила�в�ряды�Красной�Армии�свыше

200�тысяч�своих�жителей.�Уже�с�начала�июля�1941�#.�в�брянс�их�лесах�начали

действовать�партизанс�ие�отряды.�Десят�и�тысяч�людей� ходили�в�партиза-

ны�и�становились�подпольщи�ами,�мно#ие� ходили�в�леса�целыми�семьями.

На�Брянщине�вели�воор жённ ю�борьб �139�отрядов,�объединённые�в�27�бри-

#ад,�в��оторых�насчитывалось�свыше�60�тысяч�челове�.�Все#о�за�#оды�о�� па-

ции� партизанами�было�  ничтожено� свыше�100� тысяч� #итлеровс�их� солдат

и�офицеров,�п щено�под�от�ос�более�тысячи�вражес�их�эшелонов�с�живой

силой�и�техни�ой,� ничтожено�более�дв хсот�тан�ов�и�бронемашин,�120�само-

лётов,�  ничтожено�до� 300� военных� с�ладов.�Двенадцати� брянс�им�парти-

занам�было�присвоено�звание�Героя�Советс�о#о�Союза.

К�весне�1942�#ода�брянс�ие�партизаны�освободили�от�фашистов�500�на-

селённых�п н�тов� с� населением�в�200� тысяч� челове�,� в� том� числе�и� #ород

Дять�ово,��оторый�в�#оды�войны�называли�Партизанс�ом.

В�о�� пированном�Брянс�е�в�первые�же�месяцы�войны�началось�истреб-

ление�местно#о�населения,�для�бывших��омм нистов,��расноармейцев�и�ев-

реев�создавались�специальные�ла#еря.�За�два�#ода�о�� пации�было�расстре-

ляно,�сожжено�и�зам чено�более�75�тысяч�мирных�жителей,�свыше�150�тысяч

челове��#итлеровцы� #нали�в�Германию.

Завершая�Орловс� ю�операцию,�войс�а�Брянс�о#о�фронта�под��омандо-

ванием� #енерал-пол�овни�а�М.М.�Попова� 12� ав# ста� 1943� #ода� вст пили
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на� территорию�нашей�области.�В�рез льтате� тяжелейших�боёв�были�осво-

бождены�Карачев,� Комаричи,�Брасово,�Ло�оть,�Навля,�Ж �ов�а,�Дять�ово.

17� сентября� 1943� #ода� войс�а� 11-й� армии� при� поддерж�е� партизанс�их

соединений�форсировали�Десн �и�после�  порных�боёв�овладели� #ородами

Брянс�ом�и�Бежицей� (сейчас�Бежица� является� одним�из� районов� наше#о

#орода).�Вечером�17�сентября�1943�#ода�Мос�ва�салютовала�освобождённым

#ородам.

Чтобы�наше�мероприятие�было�интересным,�а�тивным�и�познавательным,

проведём�е#о�в�форме�и#ры-�он� рса.�Команды- частницы�были�сформиро-

ваны�заранее�и�сейчас�представятся.

Представление� �оманд.

Кон��рс�1.�Об�истории�Брянщины�в��оды�Вели�ой�Отечествен-

ной�войны

(За�правильный�ответ�–�1�балл.)
1.�Назовите�дат �начала�Вели�ой�Отечественной�войны.�(22�июня�1941 �ода.)

2.�С�оль�о�жителей�Брянщины�были� призваны� в� действ ющ ю� армию

 же���начал �июля�1941�#ода?�(200�тысяч.)
3.� Где� завершила� свой� боевой� п ть� Брянс�ая� пролетарс�ая� дивизия?

(В�Чехослова�ии.)

4.� Ко#да� был� совершён� первый� налёт� немец�их� самолётов� на�Брянс�?

(26�июня�1941��ода.)
5.�Ко#да�был�подписан�при�аз�Верховно#о�Главно�оманд юще#о�о�созда-

нии�Брянс�о#о�фронта?�(16�ав��ста�1941��ода.)
6.�Кто�был�назначен��оманд ющим�Брянс�о#о�фронта?�(Андрей�Иванович

Еремён�о.)
7.�Ко#да�территория�современной�Брянс�ой�области�была�о�� пирована

немец�о-фашистс�ими�войс�ами�(В�ав��сте-о�тябре�1941��ода.)
8.� Для� �а�о#о� возраста� вводилась� обязательная� тр довая� повинность

на�о�� пированной�территории?�(От�16�до�60�лет.)
9.�Ка��называлась�деревня�Карачевс�о#о�района,�в��оторой�в�о#не�по#ибли

более�300�жителей?�(Деревня�Хац�нь.)
10.�Кто�воз#лавил�Брянс�ий�#ородс�ой�партизанс�ий�отряд�(Д.Е.�Кравцов.)
11.� Кто� написал� песню� «Ш мел� с рово� Брянс�ий� лес»?� (Композитор

С.А.�Кац�на�стихи�А.В.�Сафронова.)
12.�Назовите� сам ю� �р пн ю�операцию�брянс�их�партизан� весной�1943

#ода?�(Взрыв�Гол�бо�о�моста.)
13.�Ка�ова�с дьба�жителей�деревни�Матрёнов�а�в�#оды�о�� пации?�(Были

расстреляны�и�сожжены�почти�все�жители�деревни.)
14.� Что� было� #лавным� содержанием� операции� «Рельсовая� война»?

(Массовый�подрыв�железнодорожных�рельсов.)
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15.�С�оль�о� подпольных� #р пп� действовало� на� территории�Брянщины?

(О�оло�30.)

16.� Где� действовала� интернациональная� #р ппа,� �отор ю� воз#лавляла

Анна�Морозова�и�Константин�Поваров1?�(Сещинс�ое�подполье.)
17.�Дата�освобождения�Брянс�а?�(17�сентября�1943��ода.)
18.�Ко#да�Брянщина�была�полностью�освобождена?�(2�о�тября�1943��ода.)

19.�Назовите�дважды�Героев�Советс�о#о�Союза.�(А.А.�Головачёв,�Д.А.�Дра-
��нс�ий,�П.М.�Камозин.)

20.�Назовите� чебное�заведение�#орода�Брянс�а,��оторое�воспитало�трёх

Героев�Советс�о#о�Союза�и�дв х�Героев�России.�(Лицей�№�27.)

Кон��рс�2.�Узнай��ероя

(За�правильный�ответ�–�1�балл.)

Участни�ам��он� рса�демонстрир ются�фото#рафии�с�портретами�#ероев,

сражавшихся�на�Брянщине2.�Представители��оманд�расс�азывают�о�них.

Кон��рс�3.�Узнай�памятни�

(За�правильный�ответ�–�1�балл.)
Участни�ам� �он� рса�демонстрир ются�фото#рафии�памятни�ов.�Коман-

дам�предстоит� знать�эти�памятни�и�и�расс�азать�о�них.

Памятни�� воинам-водителям

Находится�на�выезде�из�Брянс�а�по�направлению�в�Орёл,�близ�посёл�а

Осиновая� Гор�а.� У� подножия� тридцатиметрово#о� пилона�фи# ра� солдата-

шофёра.� Он� стоит� на� поднож�е� автомобиля.� Правая� р �а� воина� лежит

на�баран�е,�вз#ляд� стремлён�вперёд,�на�доро# .�Это�первый�соор жённый

1�На�наш�вз�ляд,�целесообразно�расс�азать�ст�дентам�о�советс�ом�четырёхсерий-

ном�военно-историчес�ом� телевизионном� х�дожественном�фильме� «Вызываем�о�онь

на�себя»�и�предложить�/�ор�анизовать�е�о�просмотр.�(Фильм�был�признан�первым�со-

ветс�им�телесериалом.)�Фильм�снят�в�1964��од��режиссёром�Сер�еем�Колосовым�по

мотивам�одноимённой�повести�Овидия�Горча�ова�и�Ян�ша�Пшимановс�о�о�и�при�рочен

��20-летию�Победы�советс�о�о�народа�над�фашистс�ой�Германией�в�Вели�ой�Отече-

ственной�войне.�Фильм�основан�на�реальных�событиях�и�повеств�ет�о�борьбе�подполь-

щи�ов�в�1942–1943��одах�в�немец�ом�тыл��на�Брянщине,�в�посёл�е�Сеща.�Со�временем

местное� подполье� расширилось� и� стало� интернациональным� –� советс�о-польс�о-

чехословац�им.�Фильм� посвящён� светлой� памяти� Яна�Мань�овс�о�о,� Константина

Поварова,�Ивана�Алдюхова,�Анны�Морозовой�и�мно�их�др��их�партизан,�подпольщи�ов,

разведчи�ов,�сражавшихся�и�по�ибших�на�Брянщине.�<…>�После�по�аза��артины�вете-

раны�войны�и�общественные�ор�анизации�обратились���р��оводств��СССР�с�предложе-

нием�посмертно�присвоить�Анне�Морозовой�звание�Героя�Советс�о�о�Союза.�(По�мате-

риалам�Ви�ипедии.�–�Прим.�ред.)
2�В�числе��ероев-партизан,�сражавшихся�на�Брянщине,�ст�дентам�демонстрир�ется

фото�рафия�Героя�Советс�о�о�Союза�Д.Н.�Медведева.�На�наш�вз�ляд,�целесообразно

расс�азать�ст�дентам,� что�Д.Н.�Медведев�–�автор�нес�оль�их�правдивых�патриотиче-

с�их��ни��о�войне.�Наиболее�известны�е�о��ни�и�«Сильные�д�хом»,�«Это�было�под�Ровно»,

а�та�же�«На�бере�ах�Южно�о�Б��а»�и�«Отряд�идёт�на�запад».�(Прим.�ред.)
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в�Советс�ом�Союзе�памятни��водителям,�павшим�на�доро#ах�войны.�На�этом

месте�в�1943�#од �была�сформирована�18-я�автомобильная�бри#ада.�Памят-

ни��был�от�рыт�12�сентября�1968�#ода,�на�ан не�двадцать�пятой�#одовщины

освобождения�области�от�немец�о-фашистс�их�захватчи�ов.�Авторы�памят-

ни�а�–�с� льптор�П.Ф.�Мовч н�и�архите�тор�А.А.�Гайд ченя.�Памятни��соор -

жён�на�средства�брянс�их�автотранспортных�ор#анизаций�и�дорожных�пред-

приятий.�Сп стя�нес�оль�о�лет�он�был�ре�онстр ирован.�Сохранив�прежний

вид,�памятни��одели�в�#ранит,�а�на�противоположной�стороне�доро#и�на�по-

стамент�встали�#р зовые�машины�военных�лет.

Мемориальный� �омпле�с� «Партизанс�ая� поляна»

Расположен�в�Брянс�их�лесах�под�Белыми�Бере#ами.�Партизанс�ая�поля-

на�–�это�традиционное�место�официальных�встреч�партизан�и�подпольщи�ов

России�и�стран�СНГ.�Партизанс�ая�поляна�–�место,�#де�на�ан не�немец�ой

о�� пации,�в�сентябре�1941�#ода,�был�проведён�общий�сбор�всех�Брянс�их

партизанс�их�отрядов,�начавших�отсюда�свой�боевой�п ть.�Та�им�образом,

здесь�«было�поднято�знамя�священной�борьбы�за�свобод �и�независимость

нашей�Родины».�Мемориальный� �омпле�с� «Партизанс�ая� поляна»� призван

 ве�овечить�память�обо� всех�  частни�ах�партизанс�о#о�движения�на�Брян-

щине,�был�от�рыт�в�1969� #од �и�в�послед ющем�неодно�ратно�пополнялся

новыми�объе�тами.�Автор��омпле�са�–�архите�тор�В.Н.�Город�ов.

Памятни��воинс�ой�и�партизанс�ой�славы�на�площади�Партизан

Вечный�о#онь�славы�был�зажжён�в�Брянс�е�на�площади�Партизан�17�сен-

тября�1966�#ода� �памятни�а�воинам�и�партизанам�Вели�ой�Отечественной

войны.�Авторы�мон мента�–�с� льптор,�засл женный�деятель�ис� сств,�член-

�орреспондент�а�адемии�х дожеств�СССР�А.П.�Файдыш-Крандиевс�ий�и�ар-

хите�торы�М.О.�Барщ�и�А.Н.�Колчин.�Памятни��состоит�из�трёх�с� льпт рных

#р пп�партизан�и�воинов�Советс�ой�Армии�с�17-метровым�пилоном�в�центре.

К�р�ан�Бессмертия

7�мая�1967�#ода�в�#ородс�ом�пар�е�«Соловьи»�был�заложен�К р#ан�Бес-

смертия.�Се#одня�это�величественное�соор жение,��оторое�венчает�о#ром-

ная�пяти�онечная�звезда.�К р#ан�стал�одним�из�тех�святых�мест,�без��оторых

немыслим�обли�� областно#о� центра.�Священн ю� землю� с� братс�их�мо#ил

в�#ородах�и�селах�Брянщины,�с�ле#ендарных�мест�#ородов-#ероев,�с�бол#ар-

с�ой�Шип�и� –� символа� братства� славянс�их� народов� –� принесли� ��мест 

за�лад�и�К р#ана�матери,�чьи�сыновья�не�верн лись�с�войны,�ветераны�Вели-

�ой�Отечественной� войны� К р#ан� представляет� собой� землян ю� насыпь

общим�объёмом�свыше�20�тысяч�� бичес�их�метров�и�высотой�12�метров.

Памятни�� тан�истам

Над�Десной�рядом�с�железобетонным�мостом�при� въезде� в�Фо�инс�ий

район�из�центра�#орода�возвышается�памятни��#вардейцам-тан�истам,��ото-

рые�одними�из�первых�ворвались�17�сентября�1943�#ода�в�центральн ю�часть

Брянс�а.�Памятни�� представляет� собой� четырёх #ольный�железобетонный
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пьедестал.�Е#о�высота�4�метра.�На�нём� становлен�тан��Т-34�с�бортовым�но-

мером�242�–�номером�перво#о�тан�а,�ворвавше#ося�в�#ород.�Памятни��соор -

жён�по�инициативе�и�на�средства�предприятий,�общественных�ор#анизаций.

Е#о� от�рытие� состоялось� в� день� 25-й� #одовщины� освобождения�Брянс�а

от�немец�о-фашистс�их�захватчи�ов.�Архите�тор�–�К.И.�Митин.

Памятни�� лётчи�ам

Памятни��лётчи�ам�поставлен�в�память�о�брянцах,�сражавшихся�в�небе.

Мон мент�боевой�славы�летчи�ам�соор жён�в�1975,�в�#од�30-летия�Победы

советс�о#о� народа� в�Вели�ой�Отечественной� войне.�Памятни��  становлен

при�въезде�в�Брянс��со�стороны�Смоленс�а�на� лице�Красноармейс�ой.

Памятни���чителям,�по�ибшим�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны

Этот�памятни��был�создан�с� льптором�Але�сеем�Кобилинец�и�торжествен-

но�от�рыт�в�1981�#од �в�Брянс�е.�Мон мент�состоит�из�фи# ры� чителя,�пре-

�лонивше#ося���земле.�Он�находится�на�площади�возле�Брянс�о#о�#ос дар-

ственно#о�педа#о#ичес�о#о�  ниверситета.�На�памятни�е�выложена�надпись:

«Нес щий�знания�бессмертен».�В�праздничные�дни,�связанные�с�жизнью� ни-

верситета,�ст денты�возла#ают�цветы,�возле�не#о�фото#рафир ются�женихи

и�невесты.

Памятни�� артиллеристам

Памятни��м жественным�воинам�11-й�Гвардейс�ой�армии�Брянс�о#о�фрон-

та,�освободившим�#ород�Брянс��от�немец�о-фашистс�их�захватчи�ов�17�сен-

тября�1943�#ода.�Памятни��находится�на�сты�е�Советс�о#о�и�Володарс�о#о

районов.� В� ознаменование� подви#ов� артиллеристов� при� освобождении

Брянс�а�и�Бежицы�от�немец�о-фашистс�их�о�� пантов�на� лице�Калинина�при

ответвлении�доро#и�на�железнодорожный�во�зал�в�1967�#од �на�цилиндри-

чес�ом�бетонном�постаменте�было� становлено�120-миллиметровое�ор дие.

Основание�постамента�выполнено�в�виде� сечённо#о��он са.�«М жественным

воинам�11-й�#вардейс�ой�армии,�освобождавшей�#ород�Брянс��от�немец�о-

фашистс�их�захватчи�ов�17�сентября�1943�#ода»,�–�#ласит�надпись�на�метал-

личес�ой� дос�е.�Др #ая� надпись� на� постаменте:� «Бессмертным� подви#ам

артиллеристов».

Кон��рс�4.�Герой�в�нашей�семье

Командам� предложено� расс�азать� о� родственни�е- частни�е�Вели�ой

Отечественной�войны.

Подводятся� ито0и� т-рнира.�На#раждаются�  частни�и� и� победители.

Фото#рафия�на�память.

Инфо рм а ц и о н н ы е � р е с � р с ы
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РАЗРАБОТКА��СЕРИИ��ТЕАТРАЛЬНЫХ��АФИШ
К��РЕПЕРТУАРУ��ОРЛОВСКОГО��ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕАТРА��ДЛЯ��ДЕТЕЙ��И��МОЛОДЁЖИ
«СВОБОДНОЕ� �ПРОСТРАНСТВО»
НА��ОСНОВЕ��АССОЦИАТИВНОГО��МЕТОДА
ВОСПРИЯТИЯ��ИНФОРМАЦИИ

АМЕЛИНА�О.Ю.,��.п.н.,�доцент��афедры�дизайна�ХГФ�ФГБОУ�ВО

«Орловс�ий��ос�дарственный��ниверситет�имени�И.С.�Т�р�енева»

�орода�Орёл,�Орловс�ая�область

Театр�от�рыт�новым�веяниям�и�часто�выст�пает�э�спериментальной�площад�ой

для�профессиональных�интересов�дизайнеров�различных�профилей.�В�частно-

сти,�театр�является�интересной�областью�для�разработ�и�авторс�их�театраль-

ных�афиш.�Данная�сфера�имеет�низ��ю��он��ренцию�для��рафичес�их�дизайне-

ров.�Вместе�с�тем�именно�в�этой�сфере����рафичес�их�дизайнеров�есть�обширная

и� заинтересованная� а�дитория,� �оторая� н�ждается� в� пол�чении� �ачественной

информации.�В�статье�предложена�серия�театральных�афиш���реперт�ар��Орлов-

с�о�о� �ос�дарственно�о� театра�для�детей�и�молодёжи� «Свободное�простран-

ство»�на�основе�ассоциативно�о�метода�восприятия�информации.

Ключевые�слова:�серия�театральных�афиш,��рафичес�ий�дизайн,�эс�изирова-
ние,�ассоциативный�метод�восприятия�информации.

The� theater� is� open� to� new� trends� and� often� acts� as� an� experimental� platform

for�professional� interests�of�designers�of� various�profiles.� In�particular,� the� theater

is�an�interesting�area�for�the�development�of�original�theater�posters.�This�field�has

low�competition�for�graphic�designers.�However,�it�is�in�this�area�that�graphic�designers

have� a� large� and� interested� audience� that� needs� to� get� high-quality� information.

The�article�proposes�a�series�of�theater�posters�for�the�repertoire�of�the�Oryol�state

theater� for� children� and� youth� «Free� space»� based� on� the� associative�method

of� information�perception.

Keywords:�series�of�theatrical�posters,�graphic�design,�sketching,�associative�method

of� information�perception.

Особое�место�в�#рафичес�ом�дизайне�занимает�дизайн�театральных�афиш,
�оторый�должен�отвечать�нес�оль�им��ритериям.�В�одном�изображении�дол-

жны�прис тствовать�сюжет,�интри#а,�эмоциональное�напряжение,�целостность

формы,� и� в� тоже� время� афиша�должна� информировать� зрителей� о� пред-

стоящем�спе�та�ле.

Основной�задачей�театральной�афиши�является�простая�для�понимания

стр �т ра,� в� �оторой� типо#рафи�а� (шрифтовое�сопровождение)�и� #рафиче-

с�ие�элементы� (изображения)�взаимодейств ют�межд �собой.�В�современ-

ном�мире��оличество�воспринимаемой�информации�растёт�в�#еометричес�ой

про#рессии,� и� это� с щественно�  сложняет� задач � #рафичес�их�дизайнеров
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по�созданию�эффе�тивной�театральной�афиши.�В�целях�а�тивизации�воспри-

ятия�потенциально#о�зрителя�в�афише�мо# т�использоваться�различные�при-

ёмы�и�методы�отображения�информации.�Например,�в�современном�дизайне

театральных� афиш� всё� чаще� встречаются� нетрадиционные� и� �реативные

методы�подачи� #рафичес�ой�информации.�Ино#да� та�ие�работы�смотрятся

довольно�спорно�с�точ�и�зрения�эстетичес�о#о�наслаждения,�одна�о�выпол-

няют�свою�#лавн ю�ф н�цию�–�привлечение�внимания.�Часто�а�цент�делается

на�фоновой��артин�е,�обы#рываются��р пные�формы�и�цветовые��онтрасты,

а�та�же�применяется�необычная�шрифтовая�вёрст�а.�Кроме�то#о,�дизайнеры

применяют� техни�и� аппли�ации� и� рисования� �рас�ами� в� различных� х до-

жественных�стилях.

Особенность� театральной� афиши� за�лючается� в� том,� чтобы�с� помощью

та�их�приёмов�заинтересовать�зрителя�и�проинформировать�об�ор#анизации

спе�та�ля.

Через�афиш �зритель�должен� знать�адрес�и�место�проведения�спе�та�-

ля,�имена�а�тёров,�принимающих� частие�в�театральном�событии.�Представ-

ленная�информация�сраз �же�даёт�челове� �возможность�решить,�желает�ли

он� посетить� спе�та�ль� или� нет,� а� эмоциональное� впечатление� от� афиши

под�репляет�е#о�решение.�Название�спе�та�ля�–��орот�ая�фраза�на�афише,

�оторая�позволяет�э�ономно�и�эстетично�представить�ре�ламир емый�сеанс.

Качественный�дизайн� театральной� афиши�предпола#ает�ма�симальное

привлечение�внимания�тех,�для��о#о�она�сделана,�–�потенциальной�п бли�и.

Например,� бессмысленно�размещать�множество�мел�о#о� те�ста�и� подроб-

ных�описаний�спе�та�ля,�зачаст ю�их�не�толь�о�не�видят,�но�и�целенаправ-

ленно�не�читают.�Задача�театральной�афиши�за�лючается�в�создании�запо-

минающе#ося� образа�б д ще#о�мероприятия.�Поэтом � непонятный�дизайн

и�бледная,�низ�опробная�печать�–�злейшие�вра#и�театральной�афиши.

Из�вышес�азанно#о�можно�сделать�вывод�о�том,�что�ма�еты�для�нар жной

ре�ламы�должны�быть�достаточно�простыми��а��по�форме,�та��и�по�содержа-

нию.�Избыточная�информация�рассеивает�внимание�и�мешает�эффе�тивно

воздействовать� на� а диторию.�Ори#инальная� идея� и� #рамотный� дизайн� –

и�есть�зало#� спеха�театральной�афиши.

У�азом�Президента�РФ�2019�#од�в�стране�объявлен�#одом�театра.�К льт р-

ная�деятельность�направлена�на�сохранение�и�поп ляризацию�л чших�отече-

ственных� театральных� традиций,�достижений,�  совершенствование�ор#ани-

зации�театрально#о�дела,�привлечение�внимания���театральном �ис� сств .

Мы� решили� поддержать� данное� направление� серией� театральных� афиш,

разработанных�для�Орловс�о#о�театра.

Был�ос ществлён�анализ�ранних�наработо��предшественни�ов�в�создании

афиши�для�Орловс�о#о�#ос дарственно#о�театра�для�детей�и�молодёжи�«Сво-

бодное�пространство»�и�сделан�вывод�об�отс тствии�обще#о��орпоративно#о

стиля�театра.�Было�принято�решение�разработать�серию�театральных�афиш
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для�Орловс�о#о�#ос дарственно#о�театра�для�детей�и�молодёжи�«Свободное

пространство»,��оторые�оповещали�бы�а диторию�о�#отовящемся�спе�та�ле,

были�бы�заметны�на�фоне�#ородс�о#о�пейзажа,�можно�было�бы�размещать

на� специальных�щитах,� расположенных� в� наиболее� людных� частях� #орода,

были�бы�эмоциональны,�чтобы�привлечь�зрителя.

В�перв ю�очередь�наша�работа�за�лючалась�в�изменении�те� ще#о�ло#о-

типа�театра�«Свободное�Пространство»,�пос�оль� �на�данный�момент�с ще-

ств ющий�ло#отип�слабо�отражает�с ть�назначения�театра�и�вы#лядит��райне

неа�т ально�на�фоне� те� щих� тенденций�в�области�современно#о�дизайна.

При�совмещении�с ществ юще#о�ло#отипа�с�а�т альными�веяниями�в�мире

дизайна�афиш�ито#овая�прод �ция�вы#лядела�бы��райне�нес�ладно�и�несопо-

ставимо�с�общим�стилем�и�направлением�реализации�предла#аемых�афиш.

Ло#отип�для�театра�обычно�состоит�из�одно#о-дв х�цветов,�чтобы�сделать

е#о� привле�ательнее,�можно�добавлять� различные� �онтрастные� элементы

и�тени.

Эмблем �желательно�представлять�в�необычном�стиле�или�нестандартной

�омпонов�е.� Театральные� ло#отипы�обычно� представлены� в� тематичес�ом

стиле.�Ка��правило,� выбирают�и�он�и� в� виде�сцены�или� занавеса,� а� та�же

масо�.

Мы�взяли�за�основ �имеющийся�ло#отип�театра�(рис.�1)�и�немно#о�изме-

нили�е#о.�Представленный�ло#отип�более�минималистичен�(рис.�2,�3),�на�нём

изображена�сцена�бело#о�цвета�с��расными�задни�ом�и�� лисами.�В�центре

белой�сцены�расположен��расный��р #�–�свое#о�рода�ассоциация�с�проже�-

тором.�Этот��р #�сохранён�с�имеюще#ося�ло#отипа,�но�в�отличие�от�имеюще-

#ося��р #�вы�рашен�не�#радиентом,�а�цветом.�Фирменными�цветами�являют-

ся�белый,��расный�и�тёмно-серый.

Рис.�1.�Современный�ло�отип�театра

Рис.�2.�Предложенный�ло�отип�театра
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Рис.�3.�Основа�афиши

В�идеале� театральная�афиша�должна�быть�носителем�не� толь�о�образа

спе�та�ля,�но�и�имиджа�театра.�Ниже�представлена�серия�авторс�их�афиш,

разработанных� на� основе� эс�изирования� и� общих� впечатлений� от� про-

водимых�спе�та�лей�в�театре�«Свободное�пространство».�Общая��онцепция

афиш�основана�на�зарисов�ах,�сделанных�во�время�просмотра�спе�та�лей.

Виз альный�язы�� строится�из� элементов,� взятых� со� сцены.�Работы�выпол-

нены�в�фирменных�цветах�предла#аемо#о�ло#отипа�театра.

При�разработ�е�серии�афиш�были�взяты�постанов�и�из�реально#о�репер-

т ара�театра:�«Адам�и�Ева»�(рис.�4),�«Алые�пар са»�(рис.�5),�«Золотая�рыб�а»

(рис.�6),�«Кош�ин�дом»�(рис.�7).

Рис.�4.�Афиша�спе�та�ля�«Адам�и�Ева»
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Рис.�5.�Афиша�спе�та�ля

«Алые�пар�са»

Рис.�6.�Афиша�спе�та�ля

«Золотая�рыб�а»

Рис.�7.�Афиша�спе�та�ля

«Кош�ин�дом»
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Все�постанов�и�имеют�совершенно�разное�настроение�и�разн ю�целев ю

а диторию,�что��а��нельзя�л чше�может�по�азать� ниверсальность�разрабо-

танно#о�нами�оформления.

При�разработ�е�серии�театральных�пла�атов�для�Орловс�о#о�#ос дарствен-

но#о�театра�для�детей�и�молодёжи�«Свободное�пространство»�было�принято

решение�оформить�их�по�принцип �«о�но,�расположенное�на�фоне».�Основ-

ным� цветом�фона� был� выбран� белый� цвет,� �оторый� напоминает� о� свете

театральных�софитов.

Сверх � распола#ается� ло#отип� театра.�Сниз � размещается� �онта�тный

телефон�театра.�Адрес�театра�отс тств ет,�та���а��ведётся�расчёт�на� знава-

ние�театра�по�ло#отип ,�а�впоследствии�и�по�общем �оформлению�пла�атов.

О�но,� расположенное� в� центре� пла�ата,� является� #лавной� е#о� частью.

Оно�имеет� вид� прямо #ольни�а� с� о#раничительными�на�лонными�линиями

свободно#о� начертания� �расно#о� цвета� сверх � и� сниз .� В� та� ю�  добн ю

форм �ле#�о�поместить�изображение�любо#о�театрально#о�мероприятия.

В�пределах�#лавно#о�о�на�распола#ается�название�спе�та�ля�и�возрастной

�ритерий�зрителей.

Ниже�фоново#о�о�на�можно�пол чить�информацию�о�жанре�постанов�и,

авторах,� #лавных� режиссёрах,� постановщи�ах� и� т.п.� Крат�ое� описание

набрано� простым,�  добочитаемым�шрифтом,� �оторый�подойдёт� �� любом 

мероприятию.

Несмотря�на�то,�что�пла�аты�серии�отличаются�др #�от�др #а�лишь�содер-

жанием�о�на�(авторс�ой�иллюстрацией),�за�счёт�правильной�работы�с�цветом

и�шрифтами� в� сочетании� с� белым�фоном�для� �аждо#о� пла�ата� создаётся

своё� индивид альное� настроение.� В� рез льтате� сохранения� авторс�о#о

рис н�а-наброс�а�мы�можем�#оворить�о�единой�серии�театральных�афиш.

Афиши� для� театра�мо# т� быть� расположены� в� самых� разных�местах:

на�останов�ах�общественно#о�транспорта,�специальных�ре�ламных�стендах,

фасадах,�непосредственно� �само#о�театра,�в�театральном�фойе.�Очень�важ-

но� правильно� применять� психоло#ичес�ие� приёмы�привлечения� внимания.

В�нашем�сл чае�это�работа�на��онтрастах.�Белый�фон�с��расными�и�тёмно-

серыми�набросочными�#рафичес�ими�элементами.

Контраст� цветов� (белый,� �расный,� тёмно-серый)� и� �р пные�шрифты

позволяют��омфортно�воспринимать�информацию�с�афиш��а��при�дневном

освещении,�та��и�при�вечернем,��а��с�дальне#о�расстояния,�та��и�в�непосред-

ственной�близости.
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При�оформлении�пла�атов�для�постаново��для�перевода�р чной�#рафи�и

в� эле�тронн ю� версию�были� использованы�реда�торы� ве�торной� #рафи�и

Corel�Draw�и�Illustrator.

В�дальнейшем�использование�подобно#о�рода�оформления�может�сильно

 с�орить� процесс� работы�дизайнера:� при� работе� над� очередной� афишей,

б дет�достаточно�поместить�в�о�но�изображение�необходимой�постанов�и,

всё�остальное�и#рает�роль�шаблона,�надо�лишь�немно#о�менять�те�ст.

Бла#одаря�разработанном �оформлению�можно� меньшать�пла�аты�вплоть

до�размера�формата�А5,�и�при�этом�читабельность�совсем�не�снижается.

Взяв�за�основ �дизайн�пла�атов,�можно�ле#�о�развить�полный�фирменный

стиль� театра,� что� является� важным�направлением�мар�етин#а.�Выполнение

всех� афиш� в� определённой� цветовой� #амме� с�  тверждёнными�шрифтами

делает�их�заметными�и� знаваемыми�на�информационных�стендах.�В�том�же

стиле�можно� сделать� оформление� сайта� театра,� листово�� с� реперт аром

на� �аждый�месяц� (рис.� 8),� театральных�билетов,� информационно#о� стенда

с��онта�тной�информацией�театра.�Это�создаст�единое�пространство�инфор-

мационных�материалов,�дополняющих�др #�др #а.

Рис.�8.�Афиша�театра�на�месяц




