
 

 

 



 

Дополнительная образовательная программа 

 

 

 

 

Аннотация к программе  

Настоящая программа написана на основе «Обучение в игре» – программа 

по ИЗО для детей младшего школьного возраста, автор Волобуева И. И., 

1998 г.), «Рисунок, живопись, композиция, декоративно-прикладное 

творчество» – комплексная программа изостудии МГДД(Ю)Т, авторы 

Быкова Я. Г., Богданова Н. Г., Волобуева И. И., Смирнов А. А., 2000 г.).  Эти 

программы стали своего рода «классикой» в системе дополнительного 

образования детей: именно на их основе были разработаны 

образовательные программы изостудий целого ряда образовательных 

учреждений страны.   

Представляемая в настоящем модифицированном варианте – расширенная 

по тематике, углубленная по содержанию, обогащённая современными 

игровыми приёмами, данная программа предлагает детям базовое 

систематизированное образование по ИЗО с перспективой последующей 

специализации в отдельных видах изобразительного искусства.  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1 Нормативно-правовая основа программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

изостудии «Синий квадрат» разработана с учётом следующих нормативно-

правовых документов: 

• Конвенции ООН о правах ребёнка и другими международно-

правовыми актами; 

• Декларации прав ребёнка (Провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года); 

• Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказы Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 года, №1241 от 

26.11.2010 года, №1897 от 17.11.2010 года), приказ Министерства 

образования Забайкальского края №314 от 07.04.2010 года, № 990 

от 22.11.2010 года, №139 от 26.01.2012 года; 

• Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

• Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

проектирование общеразвивающих программам дополнительного 

образования детей»; 

• Инструктивно-методического письма Министерства образования 

и науки РФ и Министерства образования и науки Забайкальского 

края; 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам (утверждён Приказом Министерства образования и 

науки РФ) от 29.01.2013 №1008; 

• СанПина 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года N 41; 

• Устава и локального правового акта МБОУ «Дульдургинская 

СОШ №2».     

1.2 Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Художественное развитие детей в современных условиях наиболее 

эффективно может осуществляться через дополнительное образование, 

способствующее не только получение знаний об искусстве, но и развитию 

эмоционально чувственного мира ребёнка и его сознания во взаимодействии 

со средой и социумом. Развитие художественных навыков наиболее 

продуктивно, продуманно осуществляется в творческих студиях, где педагог 

создает эстетическую и эмоциональную среду, которая пробудила бы в 

воспитаннике эмоции, чувства, раскрыла бы его, активизировала, подвела к 

освоению искусства.  

Занятия в изостудии представляют собой единство эмоциональной 

атмосферы, эмоционально-эстетического общения, где детям интересно и 

полезно. Интересно потому, что происходит в необычной обстановке, а в 

специально созданных помещениях, оформленных особым образом, где 

эстетическая среда настраивает на творческую деятельность. Полезно 

потому, что изобразительное искусство совершенствуют органы чувств, 

развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное, отличать искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно 

в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на неокрепшую 



психику ребенка, формирует привычку воспринимать и принимать 

всевозможные суррогаты культуры. 

Программа по содержанию является художественно-творческой 

направленности; по функциональному предназначению: учебно-

познавательной; по форме организации: общедоступной; по содержанию: 

интегрированная, по времени реализации: трёхгодичной подготовки.   

Данная программа «Синий квадрат» направлена: 

• развитие художественно-творческих способностей ребёнка; 

• создание условий ранней пропедевтики художественной 

профессиональной ориентации; 

• освоение воспитанниками универсальных учебных действий 

(личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями. 

Программа рассчитана на детей школьного возраста от 8-16 лет, которые 

проявляют повышенный интерес к художественно-творческой деятельности. 

1.3 Новизна и особенности программы. 

Новизна программы состоит в том, что она показывает развивающие функции 

изобразительного искусства и составлена с требованиями ФГОС НОО и 

ООО.  Достаточно эффективными для развития художественно-эстетического 

сознания и чувственного мира ребёнка являются совместные посещения 

выставок прикладного и художественного творчества, организация и 

проведения образовательных событий, подготовка и открытие экспозиции 

творческих работ воспитанников студии, участие в мастер-классах, выход на 

пленэр. Учащиеся знакомятся в течение трёх лет с несколькими видами 

изобразительного искусства. Большой объём учебного материала 

предполагает организацию самостоятельной работы школьников в виде 

выполнения индивидуальных и коллективных творческих проектов. 

 



1.4 Педагогическая целесообразность. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при её реализации в 

школе, становится важным компонентом в формировании художественной 

культуры, развитии композиционно-творческого мышления и привитие 

профессиональной деятельности: поисковой, изобразительной, 

исследовательской, проектной.  

В основу программы положены следующие принципы: 

-  принцип развивающего обучения; 

-  индивидуализация и дифференциация обучения, наглядность; 

- доступность подачи информации;  

- принцип последовательности – от простого к сложному;  

- принцип опоры на интересы и потребности обучающихся; 

- принцип совместной деятельности детей и взрослых на всех этапах 

творческой деятельности; 

- принцип обратной связи, т.е занятие завершается самодиагностикой и 

рефлексией.  

- принцип успешности воспитанника; 

- введение игрового и соревновательного элемента в процессе обучения; 

- стимулируется самостоятельность и активность каждого учащегося, им 

предлагаются задания самоконтроля, направленные на развитие памяти, 

внимания и логического мышления.  

Межпредметные связи со школьными курсами технологии, геометрии, 

черчения, русского языка, окружающего мира, а также ориентация 

направленности на общее развитие логического мышления, инициативы, 

активности и самостоятельности. 

 

 

 

 



1.5 Сроки реализации программы, место программы  

в учебном плане и режим занятий. 

Программа рассчитана на 3 года. Наполняемость учебной группы: - 15 

человек.  

Место программы в учебном плане школы и режим занятий. 

Программа «Синий квадрат» создана в соответствии с учебным планом 

МБОУ Дульдургинская СОШ №2 на освоение отводится 1академический 

час-45 минут. Занятия учебных групп проводятся: – в первый год обучения – 

два раза в неделю по 1 часу (согласно санитарным нормам) – во второй год 

обучения – два раза в неделю - 1 занятие 1 час, 1 занятие - 2 часа (согласно 

санитарным нормам) в третий год обучения – два раза в неделю по 2 часа 

(согласно санитарным нормам). 

 

1.6 Формы занятий. 

Форма организации деятельности воспитанников на занятии: 

индивидуально-групповая. Формы организации деятельности 

воспитанников: Индивидуально-групповые, индивидуальные консультации, 

фронтальные, коллективные и групповые формы работы. 

Для реализации программы используются несколько форм занятий:  

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на 

текущий год. 

 Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами 

работы в тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся 

получают преимущественно теоретические знания).  

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность 

изучать азы рисунка и живописи, используя натуру.  

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний 

в работе с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою 

зрительную память.  

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к 

сказкам, литературным произведениям. Занятие содействует развитию 

творческого воображения ребёнка.  



Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную 

свободу в выборе художественных материалов и использовании различных 

техник.  

Подобные занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; 

пользуются популярностью у детей и родителей.  

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения 

сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, 

которым нужна помощь педагога.  

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме 

для стимулирования творчества детей.  

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке с последующим 

обсуждением в изостудии.  

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных 

задач.  

 Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за 

учебный год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

2.1 Цели и задачи 

Цели: создать условия для обучения детей основам изобразительной грамоты 

и их активное творческое развитие с учётом индивидуальности каждого 

ребёнка посредством занятий изобразительной деятельностью, приобщения к 

достижениям мировой художественной культуры. 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной 

деятельности): 

 • знакомство с жанрами изобразительного искусства;  

• знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности;  

• овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от 

точки зрения;  

• приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра.  



Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей 

обучающихся и приобретением детьми общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих освоение содержания программы):  

• развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, 

фантазии, воображения;  

• развитие колористического видения;  

• развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать 

прекрасное;  

• улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера;  

• формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место);  

• развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно 

оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим, 

разрешать конфликтные ситуации).  

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих 

освоению содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к 

обществу, другим людям, самому себе):  

• формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством;  

• формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов;  

• воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;  

• воспитание аккуратности.  

2.2 Возрастные особенности обучающихся 

Возрастные особенности младших подростков 8-10 лет (2 – 4 класс) 

Возрастные особенности второклассников в это время происходит активное 

освоение учебной деятельности. Ребенок, побуждаемый взрослыми, начинает 



учиться оценивать причины своих достижений и неудач, т.е. развивать 

познавательную рефлексию. Самооценка отражает знание человека о себе и 

его отношение к себе. Она складывается с учетом результатов собственной 

деятельности и оценок со стороны окружающих людей. В основе позитивной 

самооценки школьника лежат его собственные успехи в учении, а также 

положительное отношение к нему со стороны близких взрослых. Самооценка 

второклассников в учебной деятельности существенно отличается от таковой 

у первоклассников. Большинству первоклассников свойственна высокая 

самооценка. Во втором же классе у многих детей самооценка в учебной 

деятельности резко снижается. Позднее, у третьеклассников, уровень 

самооценки вновь повышается. Это явление получило название «феномена 

вторых классов». Снижение самооценки у второклассников связано с 

повышением критичности школьников к себе, их возрастающей способностью 

ориентироваться на качество результатов своей учебной работы. Однако 

возможности детей в оценивании результатов своего труда еще ограничены. 

Отсюда и проистекают неуверенность в себе, снижение самооценки. В это 

время активно развивается воля ребенка. Он учится сдерживать свои 

непосредственные импульсы, учитывать желания других людей. Начинают 

развиваться произвольные внимание и память. Но для длительной 

концентрации ребенку требуется внешняя помощь: интересные картинки, 

звуковые сигналы, игровые ситуации. Начинает развиваться способность к 

сотрудничеству. В игре и учебе. Дети учатся договариваться, уступать друг 

другу, распределять задания без помощи взрослых. Но это им еще трудно 

делать. Одним из важнейших условий успешности домашней учебной работы 

младших школьников является сотрудничество ребенка с родителями, чаще 

всего - с матерью. Однако нередко подобное сотрудничество оказывается 

недостаточно продуктивным не только в плане усвоения ребенком учебного 

материала, но и с точки зрения развития личности школьника. Ребенок 

начинает осознавать свою роль в семье, отношения между родителями. 

Глубоко страдает, если они его не удовлетворяют. 



 Возрастные особенности третьеклассников в этом возрастном периоде 

продолжается освоение учебной деятельности. Третий класс является 

переломным в жизни младшего школьника. Многие учителя отмечают, что 

именно с третьего года обучения дети начинают действительно осознанно 

относиться к учению, проявлять активный интерес к познанию. Это во многом 

связано с теми значительными изменениями, которые происходят в общем 

интеллектуальном развитии детей в данный период. Новые возможности 

мышления становятся основанием для дальнейшего развития других 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти. Активно 

развивается и способность ребенка произвольно управлять своими 

психическими процессами, он учится владеть вниманием, памятью, 

мышлением. Включение в учебную деятельность игр, соревнований 

существенно повысит ее эффективность. Ребенок лучше запомнит, когда не 

только услышит информацию, но и увидит ее наглядное отображение. У 

некоторых может наблюдаться сильное стремление к лидерству, острое 

переживание при невозможности его реализации. Появляется желание иметь 

больше свободы. Излишне сильная опека начинает ребенка угнетать. 

Начинают осознаваться ценностные представления о жизни. 

 Возрастные особенности четвероклассников Четвертый год обучения в 

младших классах завершает первый этап школьной жизни ребенка. 

Четвероклассники - это выпускники начальной школы. Именно этот факт во 

многом определяет те акценты, которые расставляют взрослые во 

взаимодействии с детьми данного возраста. Перспектива перехода в среднюю 

школу заставляет взрослых обращать первостепенное внимание на 

сформированность у четвероклассников учебных умений и навыков. К 

четвертому классу у большинства детей уже складывается индивидуальный 

стиль учебной работы. Общий подход ребенка к ее выполнению хорошо 

прослеживается при подготовке домашних учебных заданий. Так, например, 

одни приступают к урокам сразу после прихода из школы, другим требуется 

отдых (разной продолжительности). Кто-то быстро и легко включается в 



работу, а кому-то требуется подготовительный период. Один ребенок 

начинает выполнять домашние задания с трудных учебных предметов, другой, 

наоборот, с легких. Есть дети, которые лучше усваивают материал с опорой на 

графические изображения (рисунки, схемы и т.п.), и есть дети, 

предпочитающие словесное объяснение. В этот период заканчивается 

формирование основных новообразований младшего школьного возраста. 

Однако следует иметь в виду, что развитие детей осуществляется 

неравномерно вследствие особенностей темперамента, типа нервной системы, 

здоровья, семейной ситуации и специфики семейного воспитания. Поэтому 

можно говорить о том, что у одного и того же ребенка какое-либо 

новообразование уже сформировалось, а какие-то находятся в стадии 

формирования. К четвертому классу у большинства школьников намечается 

дифференциация учебных интересов, складывается разное отношение к 

учебным предметам: одни дисциплины нравятся больше, другие - меньше. 

Предпочтение тех или иных учебных предметов во многом связано с 

индивидуальными склонностями и способностями ребенка: кому-то нравится 

математика, у кого-то ярко проявляются лингвистические способности. 

Осознанными становятся права и обязанности ребенка. При этом необходимо, 

чтобы он перестал делать акцент на своих правах, что свидетельствует о 

некоторой социальной незрелости. Не следует также забывать, что жизнь 

детей не ограничивается стенами школы. За ее пределами ребенок может быть 

погружен в такие занятия, которые позволят ему проявить свою умелость, 

добиться успеха, обрести уверенность в себе. 

Возрастные особенности младших подростков 11-13 лет (5 – 7 класс) Что же 

происходит с ребенком этого возраста «в рамках возрастного кризиса»? 

Именно на границе перехода от младшего школьного к подростковому 

возрасту решаются специфические задачи личностного развития и взросления 

человека, идет интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих в 

дальнейшем его главные жизненные предпочтения. В связи с началом этапа 

полового созревания изменения происходят в познавательной сфере младшего 



подростка: замедляется темп их деятельности, на выполнение определенной 

работы теперь школьнику требуется больше времени. Дети чаще отвлекаются, 

неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя вызывающе, бывают 

раздражены, капризны, их настроение часто меняется. Это является причиной 

замечаний, наказаний, приводит к снижению успеваемости и конфликтам во 

взаимоотношениях. В этот период детям свойственна повышенная активность, 

стремление к деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, 

увлечений. В этот период подростку становится интересно многое, далеко 

выходящее за рамки его повседневной жизни. Его начинают интересовать 

вопросы прошлого и будущего, проблемы войны и мира, жизни и смерти, 

экологические и социальные темы, возможности познания мира, 

инопланетяне, ведьмы и гороскопы. Многие исследователи рассматривают 

этот возраст как период “зенита любознательности”, по сравнению с 

младшими и старшими детьми. Однако эта любознательность весьма 

поверхностна, а также практически полностью не связана со школьной 

программой. Недаром среди педагогов распространена шутка, что подросток 

знает все и интересуется всем, что не входит в школьную программу. 

Некоторая «неуправляемость» детей данного возраста сочетается с особой 

восприимчивостью и поведенческой гибкостью, открытостью для 

сотрудничества и, вместе с тем, с достаточной интеллектуальной зрелостью, 

что позволяет взрослым (учителям и родителям) строить отношения с ними на 

основе диалога, на принципах партнерского общения. Дети данного возраста 

активно начинают интересоваться своим собственным внутренним миром и 

оценкой самого себя.  

Основные изменения, происходящие с младшими подростками, касаются:  

• учебной деятельности, которая приобретает смысл как деятельность по 

саморазвитию и самосовершенствованию;  

• сферы общения с товарищами, которое становится «особой формой жизни 

подростка» и выступает как деятельность по установлению близких 

отношений в коллективе;  



• взросления как новообразования младшего подросткового периода – 

специфической формы самосознания, социального по своей природе и 

проявляющегося в «чувстве взрослости»;  

• овладения этическими нормами поведения, специфика которого связана с 

понятием качеств «хорошего товарища», оцениваемых в отношении себя 

самого.  

Важным новообразованием этого возраста является чувство взрослости. С его 

помощью подросток сравнивает и отождествляет себя с другими, находит 

образцы для усвоения поведения и способов общения, строит свои отношения 

с людьми, перестраивает свою деятельность. «Чувство взрослости», не 

подкрепленное еще реальной ответственностью, – это особая форма 

самосознания, возникающая в переходный период и определяющая основные 

отношения младших подростков с миром. "Чувство взрослости" появляется в 

потребности равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворенность этой потребности обостряет 

негативные черты подросткового кризиса. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

3.1 Пояснительная записка 

Первого года обучения (для занятий с детьми 7-9 лет). 

В зависимости от характера усвоения изучаемой темы, занятия проводятся в 

групповой, коллективной и индивидуальной формах.  

Естественно, что каждой возрастной группе предлагается отдельная 

программа, в которой учитываются особенности детей и связанные с этим 

творческие возможности и предпочтения для более адекватного 

самовыражения в том или ином виде изобразительной деятельности. 

Темы заданий для младшей группы детей (7-9 лет) главным образом строятся 

по принципу изучения, познания и любования миром окружающей природы. 

Все занятия искусством предлагается проводить в учебном классе, в 



мастерской и на свежем воздухе (пленэр). Из художественных материалов для 

занятий в изостудии предлагаются следующие: гуашь, пастель, жировые или 

масляные мелки, тушь, карандаши, уголь, сангина, кисти, а для некоторых 

занятий - восковые свечи или парафин, цветная бумага, ножницы, клей и пр. 

Для коллективных заданий можно использовать большие листы ватмана или 

свертки обоев. 

Освоение материала происходит в процессе творческой деятельности детей. 

Работа в материале в области изобразительного искусства будет 

осуществляться в технике живописи и графики. Для живописи предлагается 

использовать гуашь, акварель, акриловые краски, пастель, для графики - 

карандаш, тушь, перо, палочку, уголь. Хорошие творческие результаты дают 

такие технические приемы, как монотипия, граттаж (воскография). В области 

живописи дети постигают законы цвета и колорита, фактуры и формы, в 

графике — образный язык, основой которого являются точка и линия, 

плоскость и пространство. 

Изобразительное творчество в системе дополнительного образования находит 

разнообразные формы выражения: это и индивидуальные, и коллективные 

работы, быстрые наброски и композиции, которые создаются за несколько 

занятий. Задания, предлагаемые каждой возрастной группе, в зависимости от 

ситуации можно варьировать, меняя местами. Педагог может предлагать 

другие, аналогичные, темы, органично входящие в русло программы. 

Программа должна не только не ограничивать педагога в его творческих 

поисках и находках, но и являться определенным стимулом к собственному 

творчеству. 

Учебно-тематический план 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем  Количество часов  

Теоре

т.  

Практ

ич.  

Всег

о  

1  Введение в программу. Знакомство с программой. 

Особенности первого года обучения. Правила техники 

безопасности в изостудии.  

1  -  1  



1.1  Королева Кисточка и волшебные превращения красок.  

Композиция «Красота родного края»   

1  2  3  

1.  Свойства красок.  «Осенний пейзаж».  1  3  4  

2.  Праздник тёплых и холодных цветов. «Моя любимая 

игрушка»  

1  3  4  

3.  Серо-чёрный мир красок. Натюрморт с кувшином.  1  2  3  

4.  Форма. Композиция в круге.  1  2  3  

5.  Красочное  настроение.  Иллюстрации  к  сказкам  А.С.  

Пушкина  

1  3  4  

6.  Рисунок. «Мои любимые литературные герои»  1  3  4  

7.  Волшебная линия. Рисование узоров  1  3  4  

8.  Живопись. «Сказка»  1  4  5  

9.  Контраст форм.  Натюрморт с вазами и цветами.  1  4  5  

10.  Декоративное рисование. Оформление тарелки  1  4  5  

11.  Сказочная композиция. «Сказочная птица», «На чужой 

планете».  

2  5  6  

12.  Животные экзотических стран  1  2  3  

13.  Мир аквариума    2  2  

14.  Наброски с натуры и по представлению птицы  1  3  4  

15.  Водоплавающие птицы    2  2  

16.  Виды спорта    2  2  

17.  Орнамент  1  1  2  

18.  Пейзаж «На лесной поляне»    2  2  

19.  Рисование с натуры    2  2  

20.  Подготовка работ к выставке    1  1  

21.  Выставка детских работ    1  1  

22.  Итоговое занятие  1    1  

23.  ИТОГО      72  

  

Содержание программы. 

Раздел 1. Введение в программу.  

Тема 1. Знакомство с программой. Особенности первого года обучения.  

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года 

обучения. Основные формы работы. Знакомство детей друг с другом.  

Тема 1. Правила техники безопасности в изостудии.   



Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием.  

Тема «Живопись».  

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена.  

Тема «Свойства красок».  

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость 

смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов.   

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с 

различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой 

и влажной бумаге (вливания цвета в цвет).  

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс).  

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий.  

Тема «Королева Кисточка и волшебные превращения красок».  

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: 

жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила 

работы и уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных 

при разном нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», 

«волна». Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, 

жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения составных цветов 

путем смешивания главных красок.  

Тема «Праздник тёплых и холодных цветов».  

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений 

(гроза, снежная буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на 

тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, 

согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады).  

Взаимодополнения тёплых и холодных цветов.  

Тема «Серо-чёрный мир красок».  



Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). 

Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности 

ахроматической палитры и деление цветов от светлосерого до чёрного. 

Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических 

цветов (дальше – светлее, ближе – темнее).  

Тема «Красочное настроение».  

Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного 

добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные 

сочетания. Изменения «настроения цвета» при добавлении белой краски. 

Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, 

лёгкость, воздушность).  

Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, 

тревожность, загадочность).  

Практическое занятие. Выполнение заданий.  

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, 

пастелью, тушью, восковыми мелками.  

 Тема «Волшебная линия».  

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, 

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, 

спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий).  

Тема «Форма»  

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения 

на бумаге. Формы и ассоциации.  

Тема: «Контраст форм».  

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая 

талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные 

природные формы и их строение).  



Соединение и комбинирование между собой различных контрастных форм.  

 Тема: «Декоративное рисование».  

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного 

возраста. Декоративное  рисование  и  возможности  развития 

 абстрактного  мышления,  творческой импровизации ребёнка.  

Тема: «Декоративные узоры».  

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, 

ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. 

Выразительные возможности и многообразие узоров.  

Тема: «Орнамент».  

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и 

создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-

превращения (растительные и геометрические орнаменты).  

Тема: «Сказочная композиция».  

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. 

Разнообразный характер сказочных героев.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный 

мир», «Чудобогатыри», «Добрая сказка».  

Тема «Итоговое занятие»   

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся.  

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.   

3.2 Пояснительная записка 

Второго год а обучения (для занятий с детьми 10 - 13 лет). 

Занятия по изобразительному искусству с детьми 10-13лет рассчитаны в 

большей мере на романтику возраста, на увлечения подростка 

иллюстрированием приключенческой литературы, исторических сюжетов, 

а также на появляющийся в этом возрасте интерес к отражению с натуры 

окружающей природы, человека и мира вещей. В связи с этим педагогу 

логично ввести на занятиях такие жанры, как пейзаж, натюрморт и портрет. 



В качестве зрительного ряда, кроме самой природы, педагог предлагает 

книги по искусству, альбомы с изображениями выдающихся произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства, памятников 

архитектуры. Основной задачей занятий в изостудии является развитие 

художественно-творческих способностей детей и подростков путем 

целенаправленного и организованного обучения.  

Современные методики внеучебной деятельности в области искусства 

органично сочетают в себе элементы обучения с развитием художественно-

творческих способностей. Они направлены главным образом на раскрытие 

и развитие индивидуальных способностей, которые в той или иной мере 

свойственны всем детям и подросткам. В условиях студийной деятельности 

в области изобразительного творчества заложены большие возможности 

для эстетического и художественного воспитания детей, а также для их 

всестороннего развития. Освоение материала в основном будет проходить 

в процессе творческой деятельности детей. Работа в материале в области 

изобразительного искусства будет осуществляться в живописи и графике. 

 

Учебно-тематический план 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем  Количество часов  

Теор

ет.  

Практ

ич.  

Всего  

1  Введение в программу. Правила техники безопасности в 

изостудии  

1  -  1  

2  Королева Живопись  2  8  10  

3.  Гармония цвета  1  5  6  

4.  Контраст цвета  1  4  5  

5.  Цветные кляксы  1  4  5  

6.  Азбука рисования  2  5  6  

7.  Пропорции  1  4  5  

8.  Плоскостное и объёмное изображение  1  9  10  

9.  Рисование с натуры и по памяти  2  8  10  

10.  Пейзаж  1  9  10  

11.  Образ дерева  1  4  5  



12.  Живописная связь неба и земли  1  4  5  

13.  Времена года  1  8  9  

14.  Азы композиции  1  10  11  

15.  Линия горизонта  1  4  5  

16.  Подготовка работ к выставке    2  2  

17.  Выставка детских работ    2  2  

18.  Итоговое занятие  1    1  

  ИТОГО      108  

  

Содержание программы. 

 Раздел 1. Введение в программу.  

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.   

Повторение правил техники безопасности. Правила личной гигиены при 

работе в изостудии. Особенности второго года обучения.  

Обсуждение учебного плана второго года обучения. Знакомство с новыми 

художественными материалами и инструментами.  

Тема «Королева Живопись».  

Основы цветоведения.  

Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим 

сочетанием цвета и «красочным винегретом».  

Практическое занятие. Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный 

букет», «Зимняя сказка».  

Тема «Контраст цвета».  

Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, 

оранжевый – фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения 

главного.  

Практическое занятие Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная 

птица», «Теремок».  

Тема «Цветные кляксы».  

Умение смешивать краски и получать красивые цветовые пятна. Получение 

пятна-отпечатка в технике «монотипия». Дорисовка красочного пятна.  



Практическое занятие. Примерные задания: «Цветные сны», «Волшебные 

бабочки», «Чудоюдо».  

Тема «Пропорции».  

Пропорции – соотношение частей по величине.   

Тема «Плоскостное и объёмное изображение».  

Плоскостное или объёмное изображение предметов в рисунке. Передача 

плоской фигуры линией, а объёмной фигуры – линиями и светотенью. 

Длина, ширина и высота объёмных тел (куб, шар, пирамида). Похожесть 

плоских форм (фигуры) на силуэты (квадрат, круг, треугольник).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Геометрический коврик», 

«Эскиз витража», «Любимые игрушки», «Конструктор».  

Тема «Рисование с натуры и по памяти».  

 Изучение натуры. Изображение натуры с «нужными» деталями. Рисование 

с натуры. Рисование по памяти.   

Практическое занятие. Примерные задания: «Зарисовки предметов быта», 

«Зарисовки чучела птиц».  

Тема «Образ дерева».  

Пейзаж.  

Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к 

природе, умения видеть её красоту в разные времена года.  

Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки 

деревьев. Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы 

различных деревьев с геометрическими фигурами (овал, круг, 

треугольник).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», 

«Старая и молодая берёзка», «Древо жизни», «Лесная тропинка».  

Тема «Живописная связь неба и земли».  

Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных 

состояниях.  

Колористические особенности погоды и освещения.  



Практическое занятие. Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», 

«Солнечный денёк».  

Тема «Времена года».  

Формирование целостного колористического видения пейзажа, его 

особенностей в разное время года.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Царство осеннего леса», 

«Хрустальная зима».  

Тема «Азы композиции».  

Знакомство с основными правилами композиционного построения на листе 

бумаги (вертикальный и горизонтальный формат листа).  

Тема «Линия горизонта».  

Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – 

граница между небом и землей.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт 

птиц».  

3.3 Пояснительная записка 

Третьего года обучения (для занятий с детьми 14—16 лет). 

В старшей группе занятия изобразительным творчеством в изостудии 

будут носить более индивидуальный характер, чем в предыдущей группе, 

так как адресованы старшим подросткам и обусловлены их возрастными 

особенностями, творческими возможностями и предпочтениями. В 

основном занятия проводятся на пленэре, и поэтому прообразом 

творческих замыслов подростков является натура. 

Стремление к овладению профессиональными знаниями, желание изучать 

живую натуру, выразить свое отношение к природе и ко многим явлениям 

окружающей жизни заставляют подростка исследовать свои пока еще 

скрытые возможности в каждом из видов изобразительной деятельности. 

Немалую роль играет изучение и открытие новых средств пластического 

выражения, познание которых поможет подросткам адекватно 

воспринимать профессиональное искусство. 



По мере усложнения задач как в композиционной деятельности, так и при 

работе с натурой детей (на примере их собственного творчества) подводят 

к таким понятиям, как композиционный ритм, цельность, пластическая 

выразительность, обобщенность. Это поможет им в дальнейшем 

воспринимать произведения искусства в музеях и на выставках. 

В программу вводятся проблемные и творческие задания, связанные с 

совершенствованием индивидуальных творческих способностей 

подростков. Эти задания могут быть выполнены в разнообразных 

художественных техниках (как в области изобразительного, таки в области 

декоративно-прикладного искусства). Принцип построения материала в 

программе следующий: от конкретных жанров, художественных техник, 

художественных материалов - к художественным проблемам. Работая по 

программе, подростки не только создают индивидуальные работы в 

области живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, но и 

участвуют в общих художественных мероприятиях изостудии и школы.  

Знакомства с этапами работы над воплощением художественного замысла 

в области изобразительного творчества позволит подростку открыть для 

себя широкий спектр возможностей художника. 

Учебно-тематический план 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и тем  Количество часов  

Теорет.  Практич.  Всего  

1  Введение в программу. Правила техники безопасности в 

изостудии. Особенности третьего года обучения.  

1  -  1  

2.  Графика, Монотипия  1  4  5  

3.  Гравюра на картоне  1  6  7  

4.  Гризайль  1  4  5  

5.  Натюрморт и его изобразительные возможности  1    1  

6.  Натюрморт в холодной гамме  1  6  7  

7.  Натюрморт в тёплой гамме  1  6  7  

8.  Фигура и портрет человека  1  6  7  

9.  Набросок с натуры  1  5  6  



10.  Силуэт  1  4  5  

11.  Живописный портрет  1  6  7  

12.  Фигура человека в движении  1  5  6  

13.  Образ природы  1  5  6  

14.  Работа на пленэре  1  4  5  

15.  Работа по впечатлению  1  4  5  

16.  Тематический пейзаж  1  5  6  

17.  Декоративно-прикладное рисование  1  6  7  

18.  Особенности русских народных промыслов  1  5  6  

19.  Декоративная композиция (витраж)  1  5  6  

20.  Азы перспективы  1  6  7  

21.  Линейная перспектива  1  5  6  

22.  Воздушная цветоперспектива  1  5  6  

23.  Дизайн  1  4  5  

24.  Карнавальные маски  1  4  5  

25.  Фантазийные шляпы  1  4  5  

26.  Подготовка работ к выставке    2  2  

27.  Выставка детских работ    2  2  

28.  Итоговое занятие  1    1  

29.  ИТОГО      144  

  

Содержание программы. 

Тема Введение в программу. Правила техники безопасности в изостудии.   

Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными 

материалами и инструментами.  

Тема «Графика».  

Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями 

(штрих, линия, контраст чёрного и белого).  

Тема «Граттаж».  

Граттаж – графическая работа на восковой подкладке. Создание линий 

разного направления, плавности, длины и характера с помощью 

процарапывания.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Космические дали», 

«Праздничный город», «Цирк».  

Тема «Монотипия».  

Простота исполнения и увлекательность монотипии. Создание 

фантазийных рисунков посредством разнообразных спецэффектов в 

оттиске.  



Практическое  занятие.  Примерные  задания:   «Волшебные 

 бабочки»,   «Чудо-рыба», «Цветочная поляна».  

Тема «Гравюра на картоне».  

Умение расчленять рисунок на части. Наклеивание некоторых деталей одну 

на другую для создания разнообразных оттенков и фактур. Получение 

различных оттисков при многократном использовании клише.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Хоровод», «Спортивные 

игры», «Парашютисты».  

Тема «Линогравюра».  

Линогравюра как наиболее сложный вид графики. Широкое применение в 

студии (выполнение пригласительных билетов, праздничных открыток, 

афиши). Чрезвычайно большие возможности линогравюры в передаче 

тональности, то есть различной степени светлоты предмета. Разнообразие 

линий в линогравюре (параллельные, пересекающиеся, округлые, 

пунктирные).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Чугунное кружево», 

«Уличный фонарь», «Северное сияние».  

Тема «Гризайль».  

Гризайль – одноцветная живопись с использованием тоновой растяжки. 

Знакомство с различными приёмами работы в этой технике для получения 

тоновых отношений.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Метель в лесу», «Вид из 

окна», «Садовник».  

Тема «Натюрморт в холодной гамме».  

Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, 

белых).  

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему 

«Гжельская сказка», «Зимняя фантазия».  

Тема «Натюрморт в тёплой гамме».  

Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи 

красочного богатства осенней палитры.  

Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары 

осени», «Осенний букет».  

Тема «Фигура и портрет человека».  

Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с 

основными пропорциями фигуры и головы человека. Изображение 

человека в искусстве древнего мира.  

Тема «Набросок с натуры».  



Набросок с натуры – средство быстро увидеть конечный результат и в 

дальнейшей работе исправить свои ошибки. Обучение пятновому и 

линейному наброску. Передача в быстром рисунке характерность образа.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Наброски, выполненные в 

жанре карикатуры, шаржа», «Наброски фигуры человека, выполненные 

одним цветом и кистью».  

Тема «Силуэт».  

Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность 

необыкновенной выразительности образа человека.  

Практическое занятие. Примерное задание «Добрый и злой сказочный 

герой».  

Тема «Живописный портрет».  

Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера 

человека, его настроения.  

Влияние живописного фона на создание образа.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный 

портрет».  

Тема 4.4. Фигура человека в движении.  

Образная выразительность фигуры человека, изображенной в движении. 

Конструкция фигуры, основные пропорции и их индивидуальность.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Фигурное катание», 

«Спортивные соревнования», «Танец».  

Тема «Образ природы».  

Красота природы в разное время года и её изображение в разных 

состояниях. Умение передавать контрастные состояния природы.  

Тема «Работа на пленэре».  

Выбор мотива. Составление эскизов с натуры (пастель, уголь, карандаш)  

Практическое занятие. Примерные задания: зарисовки с натуры деревьев, 

цветов.  

Тема «Работа по впечатлению».  

Передача различными художественными материалами разного состояния 

природы (дождь, снег, ледоход, солнечный день, туман).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», 

«Первый снег», «Весна поёт».  

Тема «Тематический пейзаж».  

Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. 

Связь человека и природы.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Огонь в лесу», «На рыбалке», 

«Лыжная прогулка в зимнем лесу».  



Тема «Особенности русских народных промыслов».  

Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, 

Древо жизни).  

Практическое занятие. Примерные задания: «Дымковская сказка», 

«Гжельский букет», «На ярмарке».  

Тема «Декоративная композиция (витраж)».  

Знакомство с техникой витража и её основными правилами (стилизация 

изображения, условный цвет, выразительные линии контура).  

Практическое занятие. Примерные задания: Роспись стеклянных 

бутылочек и тарелочек.  

Тема «Линейная перспектива».  

Свойства человеческого глаза видеть параллельные линии сливающимися 

в точке на линии горизонта.  

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Моя улица», 

«Дорога уходит в даль».  

Тема 7.2. Воздушная цветоперспектива.  

Соотношение первого и заднего плана в композиции (изменение тона и 

цвета).  

Практическое занятие. Примерные задания-упражнения: «Утро в лесу», 

«У горного озера».  

Тема «Дизайн».  

Изготовление по своим эскизам различных объёмных композиций, 

используя цветную бумагу, картон, газету.  

Тема «Карнавальные маски».  

Знакомство с техникой «папье-маше». Создание объёмных и полуобъёмных 

масок.  

Практическое занятие. Примерное задание: «Сказочные герои».  

Тема «Фантазийные шляпы».  

Использование различных приёмов работы с плотной бумагой (надрезание, 

сгибание, склеивание) при конструировании шляп.  

Практическое занятие. Примерные задания: «Шляпа-сад», «Шляпа-

аквариум».  

Итоговое занятие.  

Проведение итогового тестирования для выявления степени усвоения 

теоретических знаний. Просмотр учебных творческих работ, обучающихся 

в форме мини-выставки, обсуждение результатов работы.   

  

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ. 



4.1 Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 



открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

- использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 



- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

4.2 Критерии оценки результата работы 

Практическая работа оценивается по нескольким показателям:  

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность.  

б) удачная композиция, выразительность, живописное решение.  

Оценка выносится словесно в форме похвалы или указания ошибок, 

рекомендации в преодолении неудач. Некоторые неудачные работы лучше 

вообще не оценивать. Жесткая критика может привести к отторжению. 

Лучшие работы детей отбираются на выставки, награждаются дипломами, 



грамотами, подарками. Воспитанники имеют стимул для работы. Самые 

удачные рисунки могут служить дидактическим материалом в работе педагога 

как пример. Качество детских работ является показателем работы педагога. 

Отдельно оценивается трудолюбие, посещаемость, добросовестное 

отношение к заданиям, поведение, поддержание порядка на рабочем месте. 

Задание на дом и на летние каникулы выполняется добровольно и может быть 

хорошим подспорьем в закреплении пройденного материала. 

Самостоятельные работы воспитанников, выполненные без руководства и 

помощи педагога, являются лакмусовой бумажкой, главным показателем 

результата занятий. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у 

детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать 

такие условия для проведения образовательного процесса, при которых 

познавательная и созидательная деятельность переплетались бы со 

зрелищно-игровым процессом. Такая установка не только соответствует 

возрасту детей, для которых предназначена программа, но и помогает 

выявить творческие способности детей с учетом возраста и 

индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в студию с 

разной степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой 

подготовки. Поэтому так важно обеспечить индивидуальный подход к 

каждому ребенку.   

Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить 

материал в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, 

создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – 

уникальная личность. Он обладает своим характером, темпераментом, 

чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп работы.   



Также игра объединяет детей, содействует формированию детского 

коллектива. С этой целью используются практические задания, 

выполнение которых предполагает организацию коллективной работы 

детей.   

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми 

переходит к практической деятельности. Метод непосредственного показа 

очень важен, т.к. учит детей технике обращения с различными 

художественными материалами (акварель, гуашь, пастель, тушь, восковые 

мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, мастехин и др.). При этом 

используется для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на 

мольберт. Таким образом педагог раскрывает творческие возможности 

работы над определённым заданием.  

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до 

построения композиции.  

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 

подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде 

домашнего задания.  

Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих 

целях программа обеспечена специальным набором игровых приёмов.   

Например, для концентрации внимания ребёнка на чем-то важном можно 

надеть на руку куклу (дети, обучающиеся по данной программе, знают ее 

под именем Нарисуй-ка); кукла помогает усвоить сложные задания, может 

пожурить и похвалить, а главное – ответить на любой вопрос ребёнка.   

Краски, кисточки, мелки и карандаши во время занятий нередко 

превращаются в сказочных героев, использованные палитры – в цветные 



сны, а раздутая клякса создает неповторимые образы чудо-зверей, птиц, 

фантастических животных.  

На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 

продолжение обучения.   

Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях 

музыка. Автором собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, 

составляющая значимую часть методического сопровождения программы.  

Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 

игровую разминку для кистей рук.   

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества.  

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмов с 

игровыми заданиями.   

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для 

следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, 

дорисовка тушью, пастелью, мелками и др.  

Вялых, инертных детей можно заинтересовать с помощью особых приёмов. 

Например, неудачный акварельный этюд не выбрасывается. Он может 

послужить фоном для работы в технике пастели, гуаши или из него можно 

вырезать различные элементы для коллажа.    

Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается настолько 

удачной, что из рисунка- «золушки» рождается сказочной красоты 

«шедевр».  

Такая «подзарядка» стимулирует обучающегося на творческий настрой, 

рождает в каждом подростке уверенность в своих потенциальных 

возможностях.   



Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» 

свободу.   

В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет проходить 

легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его 

способностей, что приведет к желаемому результату. Ведь художественное 

образование не должно ориентироваться только на наиболее способных к 

изобразительной деятельности детей.  

5.1 Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, образцы выполненных заданий и др.) 

используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 

воображения и проверочных занятий.  

Автором составлен специальный аннотированный каталог дидактических 

материалов, используемых в процессе реализации данной программы.  

Составной частью дидактических материалов является подобранный к 

программе натюрмортный фонд.  

Примерный перечень предметов натюрмортного фонда:  

1. Предметы быта:  

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, 

салатницы);  

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски);  

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, 

кофейники);  

г)   керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы).  

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, 

сундучки, лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы 

народной грушки, жостовские подносы, гжельская посуда, 

керамические предметы).  



3. Музыкальные инструменты (гитара, гармошка, бубен, 

горн).  

4. Природные элементы (букеты из сухоцветов, 

искусственные цветы, гербарий из цветов, листьев, бабочек, набор 

морских раковин, кораллов, звезд, набор камней).  

5. Муляжи (грибы, фрукты, овощи).  

6. Чучела птиц и животных (чайки, вороны, совы, попугаи, 

сороки, белки).  

7. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим 

орнаментом, ткань разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, 

шерсть, тюль).  

8. Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, 

головы с античных слепков).  

Техническое оснащение программы  

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом 

зависят от правильной организации рабочего пространства в студии.   

Хорошо, если стены помещения, в котором проходят занятия, украшены 

лучшими детскими работами.  

Комната для занятий должна быть хорошо освещена (естественным и 

электрическим светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, 

стульями, табуретами, шкафами, мольбертами, планшетами для рисования. 

В помещении должна быть раковина с водой или большие емкости для 

чистой и слива грязной воды.  

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала (натюрмортный фонд, гипсовые фигуры, драпировки, 

изделия народных промыслов). А также в наличии должны быть 

осветительные приборы (софиты, светильники) для освещения 

натюрмортных постановок.  

Для хранения фонда студии (лучших детских работ разных лет) желательно 

иметь специальные стеллажи. В учебном помещении необходимо иметь 



специальный методический фонд, библиотеку по искусству, а также 

современные технические средства обучения (телевизор, видеомагнитофон, 

компьютер, проектор, видеоплеер и др.).  

Требования, предъявляемые к педагогу  

Многолетняя практика работы с детьми, а также опыт общения с коллегами 

из других учреждений позволили автору сформулировать некоторые общие 

требования, которые должны предъявляться администрацией 

образовательных учреждений к педагогу, желающему работать в системе 

дополнительного образования по направлению «изобразительное 

творчество».  

Помимо хорошей профессиональной подготовки, педагогу необходимо 

обладать определенными способностями к работе в сфере художественного 

творчества детей, умением создавать общую атмосферу доверия и 

заинтересованного общения.   

Педагог должен быть не только художником, но и немного артистом, а 

также своеобразным режиссером проводимых им занятий.  

Поэтому в нем важно все: и его внешний облик, и его жесты, и мимика, и 

манера разговора.  

От педагога зависит настрой обучающихся, их желание работать. Педагог, 

умеющий перевоплощаться, создавать на занятиях определенное 

настроение, владеющий различными игровыми приемами, может 

превратить учебный процесс в творческую мастерскую, где каждый 

ребёнок, независимо от своих способностей, почувствует себя юным 

художником.  
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6.1 Терминологический словарь 

 

Акварельные краски – водорастворимые прозрачные краски, в составе 

которых входят красочный пигмент, гуммиарабик с добавлением глицерина. 

Продается в сухом виде в кюветах и в полужидком виде в тюбиках. 

 Анималистический рисунок – рисунок с изображением животных.  

Графика – вид изобразительного искусства. Изображение, выполненное 

графическими материалами (карандашом, углем, пастелью, тушью, сангиной 

и т.д.).  

Граттаж – техника процарапывания по слою туши, нанесенный на цветной 

фон. 

 Гуашь – водорастворимая непрозрачная краска, состоит из пигмента, 

гуммиарабика, фруктовой камеди, декстрина, глицерина, фенола. В отличие 

от акварели гуашь содержит больше пигмента и применяется с белилами. 

 Живопись – вид изобразительного искусства. Живописное произведение, 

выполненное красками, в основном масляными.  

Золотое сечение – математическое исчисление, выражается отношением 1: 

0,618. Применяется в рисовании как способ удачного расположения предметов 

в композиции. Композиция – удачное, гармоничное расположение предметов 

на картине, согласованное с фоном, освещением и цветом.  



Контраст – противопоставление темного и светлого цвета или 

противоположных цветов.  

Натюрморт – жанр изобразительного искусства. Изображение композиции из 

предметов, имеющих общее смысловое значение.  

Объемное изображение – изображение предметов в трехмерном измерении, 

передача светотени.  

Пастель – мелки из цветных пигментов на основе мела или воска. В продаже 

может быть сухая или масляная.  

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, изображение природы или 

города. Может быть лесным, морским, горным, городским, полевым и тд.  

Перспектива – изображение окружающего мира в трехмерном пространстве 

в двухмерной плоскости листа бумаги или холста. Главный закон перспективы 

– схождение параллельных линий в одну точку на линии горизонта.  

Портрет – жанр изобразительного искусства. Изображение человека.  

Пропорции – соотношение размеров относительно друг друга.  

Рисунок – изображение, выполненное графическими материалами.  

Светотень – В изобразительном искусстве светотень означает изображение 

освещенной и теневой части предметов.  

Тональность – Передача насыщенности цвета и светосилы. Сочетание 

светлого и темного цвета. Цветовой спектр – базовый цветовой круг, 

состоящий из 12 цветов, каждый происходит из одного из трех основных – 

желтого, красного, синего. 

 


