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Введение

Сборник программ педагогов учреждений дополнительного образования
детей г. Череповца является солидным вкладом в областную программно-мето-
дическую копилку, обеспечивающим декоративно-прикладное, художественно-
эстетическое, социально-педагогическое направления образовательной деятель-
ности. Программы построены с учетом традиций и современных тенденций раз-
вития дополнительного образования.

Дополнительное образование, осуществляемое на основе данных про-
грамм, отвечает интересам детей различного возраста, способствует разви-
тию их творческих способностей, содействует личностному и профессиональ-
ному самоопределению. Все программы разработаны педагогами-профес -
сионалами своего дела, прошли опытную проверку в течение нескольких лет
и могут быть рекомендованы к внедрению в учреждениях дополнительного
образования области.

Программы дополнительного образования педагогов МОУДО «Дворец
детского и юношеского творчества им. А. А. Алексеевой» представлены рабо-
тами педагога Л. Б. Антюфеевой, педагога классического танца М. В. Гурьяно-
вой, педагога циркового жанра Г. А. Вайнера (программа театра-студии совре-
менной хореографии «Сириус»), педагога О. Н. Киенко (программа объедине-
ния «Кружевница»: «Ручное кружевоплетение»), И. Б. Копаевой (программа
объединения «Мастерская игрушки»). Первую и вторую программы объеди-
няет основательность пятилетней подготовки детей в соответствующих облас-
тях, вторую и третью – активное использование методов развития творческо-
го воображения. Интересной представляется форма тестового контроля зна-
ний, разработанная О. Н. Киенко, что не так часто имеет место в дополнительном
образовании.

Программы дополнительного образования педагогов МОУДО «Центр до-
полнительного образования» также актуальны и достаточно оригинальны. Твор-
ческая группа педагогов под руководством Р. Н. Кайдаловой обосновала и де-
тально разработала социально значимую программу «Каникулы», три уровня
реализации которой (объединений, структурных подразделений, Центра) обес-
печивают педагогически целесообразную организацию работы с детьми в кани-
кулярное время. Программа Л. В. Ульяновой «Художественное лоскутное ши-
тье» делает современной традиционную лоскутную работу и воспитывает ува-
жение к народному творчеству. Е. Е. Шабунина предлагает программу
объединения «Дизайн», гармонично сочетающую решение задач приобщения
подростков к искусству и изготовления полезных изделий.

Авторы и редакторы надеются, что материалы сборника вызовут интерес
не только у педагогов дополнительного образования, но и у педагогов-органи-
заторов, учителей технологии.

М. А. Углицкая

ПРОГРАММЫ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГОВ МОУДО «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО

И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
ИМ. А. А. АЛЕКСЕЕВОЙ» Г. ЧЕРЕПОВЦА

Программа театра-студии
современной хореографии «Сириус»

Л. Б. Антюфеева, М. В. Гурьянова, Г. А. Вайнер

Пояснительная записка
Хореографическое искусство – это прекрасная возможность рас-

крыть внутренний богатый потенциал любого ребенка. Театр танца – это
передача образа, действия, сюжета через хореографию. Театр танца пре-
дусматривает создание хореографических спектаклей, а также отдельных
хореографических композиций, поэтому содержание деятельности в те-
атре танца намного шире, чем в хореографическом коллективе.

Изучение рекомендованных к использованию Министерством образо-
вания РФ типовых программ по хореографии и современному бальному
танцу показало, что они имеют узкую, специфическую направленность. На
основании многолетнего опыта работы автором создана своя программа
обучения в театре современного танца. Образовательная программа студии
современной хореографии «Сириус» относится к художественно-эстетичес-
кой направленности. По форме организации содержания и процесса педаго-
гической деятельности данная программа является интегрированной.

Программа состоит из следующих блоков:
1. Учебно-тренировочный , состоящий из следующих курсов:
– хореография;
– азбука музыкального движения;
– актерское мастерство;
– сценическая пластика;
– акробатические элементы.
2. Специальный танцевально-художественный , подразделяющийся на:
– постановочная работа;
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– репетиционная работа.
3. Воспитательно-познавательный , расширяющий кругозор по на-

правлению деятельности программы.
Учитывая специфику занятий в учреждениях дополнительного образо-

вания, опыт работы, объем и содержание курсов, автор ами определено оп-
тимальное количество часов по каждому предмету для каждого года обуче-
ния, что позволит добиться желаемых результатов по усвоению материала.
Обучение по программе предусматривает постоянное чередование тем каж-
дого курса, что позволяет поддерживать интерес к изучаемому материалу.

Программа может быть использована как в учреждениях дополни-
тельного образования, так и в учреждениях культуры. Программа пре-
дусматривает возможность внесения дополнений и изменений с появле-
нием новых стилей в эстрадных танцах.

Цель программы: создание условий для раскрытия и расширения по-
тенциала ребенка средствами хореографического искусства.

Задачи:
– формирование у воспитанников знаний, умений и навыков хорео-

графического и театрального искусства через освоение программного
материала;

– приобщение детей и подростков к искусству хореографии;
– воспитание уверенности в собственных силах, чувства ответствен-

ности за коллектив;
– развитие художественного вкуса.
Уровень усвоения программы предусматривает предпрофессиональ-

ную грамотность.
В театр-студию современного танца принимаются дети с 9 лет, по-

скольку только с этого возраста они смогут освоить предлагаемый про-
граммный материал. Дети проходят первоначальный отбор при поступ-
лении в коллектив. Это обусловлено тем, что без основных танцевальных
и музыкальных способностей ребенок не сможет чувствовать себя уве-
ренно и освоить программу.

При поступлении в коллектив дети определяются в возрастные группы:
3–4 классы (9–10 лет) – младшая группа;
5–7 классы (11–13 лет) – средняя группа;
8–11 классы (14–16 лет) – старшая группа.
Количество часов в неделю и количество часов в год:
• Младшая группа: в неделю – 4 часа; в год – 144 часа.
• Средняя группа: в неделю – 6 часов; в год – 216 часов.
• Старшая группа: в неделю – 8 часов; в год – 288 часов (с учетом

индивидуальных занятий).

Основной курс обучения по программе – 5 лет. Программа построена
с учетом возрастных особенностей детей . В связи с этим для каждой возра-
стной группы отводится определенное количество часов в год.

• Дети, принятые в младшую группу, проходят программный мате-
риал за 5 лет. Дети 9–10 лет характеризуются большой утомляемостью, и
для освоения материала им требуется больше времени. Для этого необхо-
димо вести обучение поэтапно, постепенно увеличивая нагрузку, учиты-
вая индивидуальные возможности каждого ребенка.

• Для учащихся средней группы характерен повышенный познава-
тельный интерес. В этом возрасте ребенок пытается попробовать как
можно больше видов деятельности, а его заинтересованность возрастает,
если ребенок видит значимость своей работы. Воспитанники осваивают
программный материал за 4 года, поэтому в программу включена подго-
товка домашнего задания: самостоятельная работа по постановке танца и
подбору музыкального оформления, костюма и грима.

• Ребята старшего возраста уже осознанно выбирают вид деятельно-
сти, могут конкретнее оценить временные затраты и представить конеч-
ную цель обучения, что позволяет им пройти тот же программный мате-
риал в более короткий срок – 3 года.

Из наиболее способных детей создается основной состав коллектива
для усложненной и углубленной подготовки, участия в конкурсах и фес-
тивалях всех уровней. Образовательная программа для данной группы
разработана отдельно. Чтобы заниматься в основном составе, нужны оп-
ределенные знания и умения, поэтому учащимся необходимо успешно
пройти курс обучения по программе.

Учитывая специфику танцевального искусства, основное время на
занятии отводится практической работе (постановка танца и разучивание
его элементов). Занятия могут проводиться как со всей группой, так и с
подгруппой, а также индивидуально с конкретным ребенком. Индивиду-
альные занятия необходимы для постановки и отработки сольных номе-
ров или дуэтных композиций.

Основные теоретические знания даются на первом году обучения,
далее в связи со спецификой занятий хореографическим искусством дан-
ные занятия совершенствуются и отрабатываются практически.

В связи с тем, что в программе большое внимание уделяется класси-
ческому танцу и отводится на него 76 часов в год на одного учащегося,
необходимо, чтобы преподавание проводилось отдельным педагогом –
педагогом классического танца.
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Специфика преподавания и постановки акробатических элементов
потребовала привлечь к работе в студии педагога циркового жанра.

Основными принципами обучения являются:
– учет индивидуальных особенностей каждого воспитанника;
– постепенный переход от простого к сложному;
– доступность и посильность обучения;
– прочность усвоения знаний, умений и навыков;
– принцип успеха.
В ходе образовательного процесса воспитанники постепенно вклю-

чаются в следующие уровни познавательной деятельности:
– репродуктивный;
– частично-поисковый;
– творческий.
Для успешной реализации данной программы используются различ-

ные формы входного, текущего и итогового контроля. Задачи контроля –
определение фактических знаний теоретического материала, навыков,
полученных в практической работе.

Одной из форм входного контроля является определение танцеваль-
ных и музыкально-ритмических способностей.

Текущий и итоговый контроль проводится в виде контрольного уро-
ка, тестирования и конкурса. Конкурс проводится в конце учебного года.

Контроль и оценка практической деятельности воспитанников зано-
сится в журнал знаний, умений и навыков. Анализ результатов контроля
позволяет постоянно совершенствовать образовательный процесс.

Воспитательная работа в театре-студии современного танца направ-
лена на воспитание у ребенка уверенности в собственных силах, форми-
рования позитивной «Я-концепции», чувства коллективизма, эстетичес-
кого вкуса, что облегчит ему вхождение в мир взрослых. Включение ро-
дителей учащихся в воспитательную деятельность способствует
сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса.
Это помогает педагогу в эффективной реализации программы.

Пройдя полный курс обучения по данной образовательной програм-
ме, воспитанники получают знания и умения, необходимые для продол-
жения занятий хореографией на профессиональном уровне.

Реализация данной программы позволит сформировать у подрост-
ков художественный вкус, определенные знания и умения, что в дальней-
шем им поможет самостоятельно разбираться в искусстве хореографии
и критически оценивать танцы. Дети смогут свободно и непринужденно
вести себя на любом вечере отдыха, дискотеке и т. д.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Первый год обучения

Азбука музыкального движения 1

Теория
Мелодия и движения. Темп (быстро, медленно, умеренно). Музы-

кальные размеры: 4/4, 2/4, 3/4. Такт и затакт. Контрастная музыка: быстрая
– медленная, веселая – грустная.

Практика
Музыкально-пространственные движения (шаги, бег, прыжки, пово-

роты в темпе и ритме музыки). Танцевальные движения в образах живот-
ных и птиц. Движения рук в ритме музыки. Выделение сильной доли.
Ритмические рисунки в движении (сочетание четвертей и восьмых). Про-
слушивание джаза и разбор произведений, определение музыкальных
инструментов данного музыкального произведения.

Элементы народно-сценического танца

Теория
Сюжет и темы некоторых танцев. Особенности народных движений.

Позиции рук. Прослушивание музыкального материала: русского, бело-
русского, украинского танцев.

Практика
Русский танец. Руки на счет 1, 2, 3 – на талии. Танцевальные шаги – с

носка – простой шаг вперед, переменный шаг вперед. Притоп (удар всей
стопой), шаг с притопом, тройной притоп. Припадание на месте с про-
движением в сторону (исходная), свободная III позиция. Выведение ноги
на каблук из свободной I позиции, затем приведение в исходную пози-
цию. Ковырялочка – поочередные удары в сторону одной ногой, носком
в закрытом положении и ребром каблука в открытом положении, без
подскоков. Позднее с подскоками.

• Освоение кругового хоровода, хоровод «стенка на стенку», фигуры
«ручеек», «воротца».

• Элементы белорусского танца. Ход в полуприседании, проскальзы-
вание на одной ноге на низких полупальцах с одновременным поъдемом
другой согнутой ноги в прямом положении, с тремя последующими пе-
реступаниями на месте, с продвижением вперед, назад с поворотом. При-
топы в полуприседании – перескок на всю ступню с двумя последующи-
ми поочередными ударами всей ступней по VI позиции. Движения рук в
русском танце – из положения на талии. Открывание двух и одной руки во
II позицию.

• Присядка мальчика: перескок из стороны в сторону на обеих ногах
на низких полупальцах в глубоком полуприседании по VI позиции; пол-
ное приседание по VI позиции с последующим подскоком в полуприседа-
нии на одной ноге с одновременным выведением другой ноги на носок
вперед в прямом положении.

№ Содержание и виды
работы

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Общее
кол-во
часов

1.

2.

3.

Специальная танцевально-
художественная работа:
а) постановочная работа;
б) репетиционная работа.

Учебно-тренировочная работа:
а) азбука музыкального
движения;
б) элементы классического
танца;
в) элементы народно-
сценического танца;
г) элементы историко-
бытового танца;
д) актерское и режиссерское
мастерство;
е) сценическая пластика;
ж) актерское мастерство;
з) эстрадный танец;
и) акробатические элементы.

Мероприятия воспитательно-
познавательного характера

а) беседы;
б) организационная
работа;
в) массовая работа

–
–

1

1

1

1

1
1
1
1

1

–
–

–
–

4

75

11

7

7
7

15
8

–

1
–

–
–

5

76

12

8

8
8

16
9

1

1
–

Итого: 9 135 144

1 Содержание программы дано в авторской редакции.
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Элементы классического танца

Теория
Специфика танцевального шага и бега. Начало тренировки суставно-

мышечного аппарата. Выработка осанки, опоры, выворотности, эластич-
ности и крепости голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.
Позиции и положения ног и рук.

Практика
Упражнения у станка. Постановка корпуса. Позиции ног I, II, V. По-

становка рук – подготовительная,1,2,3 положение (на середине), стоя бо-
ком к станку.

• Рliе подразделяется на demi и grand.
• Battement tendu изучается лицом к станку по I, V позициям.
• Rond de jambe par terre исполняется еn dehors и еn dedans.
• Положение ноги sur le cou de pied. Учебное или основное cou de pied.
• Battement frappe.
• Battement releve lend на 45°.
• Первое роrt dе brаs.
• Третье роrt dе brаs.
• Allegro temps leve soutee. Исполняется по I, II, V позициям.
• Changement de pied.

Элементы историко-бытового танца

Теория
Старинные костюмы, прически. Характеристика историко-бытовых

танцев, их связь со своей эпохой. Поклоны, позы, шаги. Вальсы.
Практика
• поклоны и реверанс;
• простейшая композиция гавота (падеграс);
• па галопа (боковые) по VI позиции; па галопа по III открытой пози-

ции, шаг полонеза; положение рук, корпуса и головы;
• па польки по VI позиции, на месте и с продвижением вперед; па

польки в паре (положение рук);
• па дегаже – перенос корпуса с одной ноги на другую из III во II

позицию с последующевй подстановкой ноги назад и вперед; па глиссе –
одинарный скользящий шаг вперед;

• па полонеза вперед, позднее назад;
• па балансе; па де баск; па глиссе; па шассе;
• композиция из простейших элементов историко-бытовых танцев.

Сценическая пластика

Теория
Выразительная пластика. Координация рук, ног, головы, корпуса.

Последовательность упражнений от легких к более сложным. Закономер-
ности переноса корпуса с ноги на ногу – мягкие, пластичные переходы.
Гибкость рук, их свобода.

Практика
Комплекс специальных упражнений, направленных на развитие пла-

стики тела:
• упражнения для рук: последовательное сгибание и разгибание паль-

цев; вращение кистей, предплечий; отведение рук рывком вверх, вниз, в
стороны; вращение всей руки в различных плоскостях;

• упражнения для шеи: повороты головы в стороны; наклоны головы
вперед, назад, в стороны; смещение головы вперед, назад, в стороны при
неподвижных плечах; вращательные движения;

• упражнения для плеч: поднимание и опускание, выдвижение впе-
ред и назад; вращательные движения;

• упражнения для корпуса: наклоны вперед, назад, в стороны; смеще-
ние верхней части корпуса вперед, назад, в стороны; волнообразные дви-
жения; вращательные движения в плечевом и тазобедренном поясе;

• упражнения для ног: смещение бедер вперед, назад, в стороны при
неподвижной верхней части корпуса; выпады вперед, назад, в стороны,
по диагонали; растяжки; поочередное выгибание колена назад; различ-
ные движения для стопы работающей (поднятой) ноги; подъем на полу-
пальцы и перекат на каблуки; подскоки (по I, II и VI позиции) на двух
ногах, на одной ноге, с ноги на ногу;

• движения в образах птиц и животных развивают как пластику тела,
так и воображение. Движение в образах: лисы, медведя, цирковой лошад-
ки, цапли, кошки, змеи, мыши и т. д.;

• комплекс специальных упражнений, направленных на развитие пла-
стики тела, включается в разминку, которая проводится в начале занятия в
течение 10–15 минут.

Актерское мастерство

Теория
Театр и его функции. Возникновение театрального искусства. Актив-

ность и действие, жизненная правда, перевоплощение, сценическое оп-
равдание, вера в предлагаемые обстоятельства. Мимика и жесты. Этюды,
спектакли.
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Практика
• игры и упражнения на воспитание сценической веры;
• на оценку фактов;
• на воображение, восприятие;
• на память действия;
• на внутреннее отношение;
• на взаимодействие;
• на внимание;
• поверить в предлагаемые обстоятельства;
• на оправдание поз;
• мимика и жесты;
• работа в образах под музыку: хореография + актерское мастерство

(передать через движения образ животного, птицы и т. д. );
• этюды (небольшие сценки): «Осенние листья», «Снежинки», «Поле-

вые цветы»;
• сценический грим: техника наложения и снятия грима; простой сце-

нический грим к хореографическим композициям.

Современный эстрадный танец

Теория
История возникновения эстрадного танца. Многообразие стилей и

направлений, отличительные особенности. Прослушивание музыкальных
композиций разных стилей, определение по музыке стиля танца.

Практика
• особенности постановки рук, ног;
• поклоны и их разнообразие в зависимости от стиля танца;
• особенности поворотов, исключения;
• движения в стиле «Диско»;
• элементы рок-н-ролла (от простого к сложному);
• элементы латиноамериканских танцев: самба и ча-ча-ча;
• самба – основное движение с правой ноги и с левой ноги в ритме

1 и 2 (3/16, 1/16, 4/16); виск направо и налево; ход на месте с правой
ноги и с левой ноги поступательное ботафого лицом и спиной; «квад-
рат»;

• ча-ча-ча – перенос веса с ноги на ногу; открытое шассе налево-
направо (тайм-степ); основное движение без поворота и с поворотом
влево; полный поворот направо и налево; лок-шассе назад и вперед;

• элементы латиноамериканского танца джайв: основоне движе-
ние на месте (открытое шассе налево и направо); открытое шассе
вперед и назад; шассе с поворотом. Сходство танцев джайв и их раз-
личия;

• элементы эстрадного степа: постановка рук; техника движения ног,
ступни, рук; поочередные удары носком и пяткой; удары: носок – пятка –
носок; шассе вправо, влево; повороты, прыжки; изучение простейших
движений степа; позднее усложнение движений степа. Составление ком-
позиции.

Акробатические элементы

Теория
Техника выполнения акробатических элементов, техника безопаст-

ности.
Практика
– шпагаты продольные и поперечные;
– мосты;
– стойки;
– кувырки вперед и назад.

По окончании первого года обучения учащиеся должны

Знать:
• позиции ног и рук классического танца;
• два подготовительных роrt de bras;
• положение ног sur le cou-de-pied «условное», «обхватное»;
• положения «стоя боком к станку», держась одной рукой;
• основные движения русского и белорусского танцев;
• простейшую композицию гавота, па польки, па балане, па глиссе,

па шассе.
• простейшие композиции латиноамериканских танцев;
• технику движения ног, ступни в степе.
Уметь:
• правильно пройти в такт музыке, тактировать руками 2/4; 4/4;
• владеть элементами актерского мастерства;
• исполнить элементы русского и белорусского танцев;
• исполнить рrераrаtion;
• исполнить элементы латиноамериканских танцев самба, ча-ча-ча,

румба, исполнить элементы степ-данса и рок-н-ролла;
• передать характер музыки в движении.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Второй год обучения

Азбука музыкального движения

• Акцентировка на сильную долю такта в шагах.
• Музыкальная структура движения: половинный каданс – полный

каданс. Вступительные аккорды, заключительные аккорды. Тактирование.
Тактовые и затактовые вступления в танец (в медленном и быстром тем-
пе). Ритмические особенности народной музыки восточных стран. Про-
слушивание музыки к народным танцам. Особенности ритмического
построения танца чарльстон, его эмоциональная окраска.

Элементы народно-сценического танца

• У станка: полуприседание и полное приседание по I, II, IV, V откры-
тым позициям, плавные и резкие; скольжение стопой по полу – вытягива-
ние ноги на носок с переводом стопы на ребро каблука (вперед, в сторо-
ну, назад), лицом к станку; переступание на полупальцах – в разных рит-
мических сочетаниях. Ковырялочка.

• На середине зала: ходы – простой шаг с продвижением вперед и
назад; притоп – удар всей стопой; дроби (дробная дорожка) – мелкая
непрерывная дробь, с одинарным ударом каблука на месте, с продвиже-
нием; ковырялочка с подскоком; «веревочка» русская и украинская.

• Украинский танец: положение рук, ног; притоп – перескок с двумя
последующими поочередными ударами всей стопой о пол по VI пози-
ции; выхилясник – удар носком и ребром каблука одной ноги с одновре-
менным подскоком на другой ноге; вращение на подскоках; «веревочка»
– поочередный перенос согнутых ног спереди назад в свободном поло-
жении с одновременными небольшими подскоками на низких полупаль-
цах, в небольшом полуприседании; на месте, с продвижением назад, в
повороте; «бегунец» – длинный шаг вперед с прыжком, с двумя последу-
ющими шагами на низких полупальцах, в небольшом полуприседании;
«дорожка проста» – (припадание) небольшой шаг в сторону на всю стопу
в свободном положении, с последующим переступанием другой ноги на
низкие полупальцы по III свободной позиции сзади; «дорожка плетена»;
«тынок»; «голубец».

• Элементы арабского танца: постановка рук, положение кистей рук;
движения кистей рук – мягкие сгибания и разгибания в запястьях; враще-
ние кистями рук; «цалк» – короткие взмахи от запястья или пальцами; ра-
бота бедер вперед, назад, по диагонали, вращательные движения – в мед-
ленном и быстром ритме. Простой ход, переменный ход. Продвижение на
высоких и низких полупальцах. Чередование плавных и резких движений в
танце. Разучивание отдельных движений танца и составление композиции.

Элементы классического танца

Теория
Повторяются в более ускоренном темпе элементы, проученные ра-

нее. Дополнительно изучается уровень подъема ног; положение работа-
ющей ноги на уровне щиколотки (соu dе рiеd), икры и колена. Подготови-
тельное движение руки (ргерагation). Упражнения на координацию ног,
рук и головы.

№ Содержание и виды работы Теоретические
занятия

Практические
занятия

Общее
кол-во
часов

1.

2.

3.

Специальная танцевально-
художественная работа:
а) постановочная работа;
б) репетиционная работа.

Учебно-тренировочная
работа:
а) азбука музыкального
движения;
б) элементы классического
танца;
в) элементы народно-
сценического танца;
г) элементы историко-
бытового танца;
д) сценическая пластика;
е) актерское мастерство;
ж) эстрадный танец;
з) акробатические элменты.

Мероприятия воспитательно-
познавательного характера:
а) беседы;
б) организационная работа;
в) массовая работа

–
–

–

–

–

–
–
–
–
1

1
–
–

7
5

3

76

10

6
8
8
9
9

–
1
–

7
5

3

76

10

6
8
8
9

10

1
1
–

Итого: 2 141 144
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Практические занятия
Повторяются движения у станка. Постановка корпуса. Позиции ног –

I, II, III, IV, V. Положение рук – I, II, III (изучаются на середине зала при
неполной выворотности ног). Demi и grand plie; battement tendu; rond de
jambe par terre; battement releve lend на 45°; battement frappe.

• battement tendu jete;
• battement tendu jete pigue;
• battement releve lend на 90°;
• перегибы корпуса: назад и в стороны стоя лицом к станку в I позиции.
Упражнения на середине зала.
• позы классического танца: сrоisee, еffacee (с ногой на полу);
• pas echappe исполняется с переменой и без перемены ног;
• pas соuru исполняется по прямой в невыворотной позиции вперед

и назад по шестнадцатым. Характер легкий, живой;
• pas bа1аnce;
• повороты по III позиции на 1/4 , 1/2 круга, сhaine;
• третье рort dе brаs;
• подготовка к tоuг из V позиции.

Элементы историко-бытового танца

Теория
Танцы XVIII–XIX вв. Стиль и манеры. Движения, костюмы.
Практика
• па шассе (5 форм);
• па польки в паре; композиция из пройденных элементов;
• па вальсо-соло; вальсовая «дорожка»;
• вальсовая «дорожка» по III позиции; балансе;
• па вальса в паре, положение рук; поворот вальса вправо, влево —

соло и в паре.

Сценическая пластика

Теория
Координация рук, ног, головы. Сила и гибкость в танцевально-пласти-

ческих движениях. Последовательность мышечных ощущений в различ-
ных группах мышц. Сочетание точности пространственного рисунка рук
и их гибкости, свободы.

Практика
• специальная гимнастика, которая включает в себя комплекс упраж-

нений, направленных на развитие пластики тела – проводится в виде раз-
минки в начале занятия в течение 10–15 минут;

• движение в образах под музыку: «взлет птицы», «полет птицы»,
«злая кошка», «добрая кошка»;

• диско-движения (по выбору руководителя).

Актерское мастерство

Теория
Принципы К. Станиславского, замысел роли и отбор действий.
Практика
• упражнения на воображение, восприятие, воспитание сценической

веры, на оценку фактов, поверить в предлагаемые обстоятельства;
• этюды: «Птица в свободном полете», «Коршун охотится», «Русал-

ка», «Кикимора», «Куклы» и т. д;
• стихии и стихийные бедствия: под музыку, соответствующую дан-

ной стихии, показать этюды – стихия огня, воды, воздуха (ветер), земли;
• передать под музыку чувства: страх, одиночество, ожидание, лю-

бовь, потеря любимого или близкого человека;
• этюд «Первое свидание» – передать чувства человека, смену настрое-

ния в связи с изменением предлагаемых обстоятельств (он задерживается на
20 минут, но пришел с цветами и извинениями; он не пришел совсем и т. д. );

• этюд «Я собираюсь на первое свидание» – беспредметный этюд.
Попытаться найти и показать конфликтную ситуацию;

• конфликт – столкновение положительного и отрицательного материалов.

Современный эстрадный танец

• Эстрадный танец канкан:
– постановка, движения ног;
– постановка рук;
– разучивание движений по принципу: от простого к сложному.
• Элементы эстрадного танца хип-хоп:
– особенности исполнения танца; работа рук и ног;
– разучивание движений по принципу: от простого к сложному.
• Эстрадный танец чарльстон:
– техника работы ног; постановка рук;
– разучивание элементов чарльстона;
– составление композиции.

Акробатические элементы
Теория
Техника исполнения элементов.
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Практика:
– колесо (переворот в сторону);
– темповый подскок (вальсет), открытый и закрытый;
– прыжки (сгибая ноги вперед, сгибая ноги назад, ноги врозь).

По окончании второго года обучения учащиеся должны

Знать:
• правила основных движений классического танца;
• правила исполнения народно-сценического танца;
• положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое.
Уметь:
• исполнить простейшие дроби;
• исполнить элементы арабского танца;
• иметь закрытую руну, заканчивая движение в адажио;
• исполнить основные движения у станка, лицом к станку;
• исполнить танец в стиле «Модерн».

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Третий год обучения

Азбука музыкального движения

Теория
Темповые обозначения: adajio – медленно, vivo – живо, lento – про-

тяжно, largo – широко, andante – не спеша, allegro – скоро, бодро.
Практика
Практические упражнения на развитие музыкальности осуществля-

ются непосредственно на уроке классического, народного, историко-бы-
тового танцев.

Элементы народно-сценического танца

• Повторяются движения у станка;
• новые упражнения: battement tendu – скольжение стоп по полу: с

поворотом ноги в закрытое положение – в сторону;
• battement tendu jete – маленькие броски: вперед, в сторону, назад; с

одним ударом стопой по V открытой позиции (коротким ударом по полу
носком или ребром каблука);

• battement tendu в полуприседании на опорной ноге;
• упражнения на середине зала;
• испанский танец;
• положение рук, ног, корпуса;
• характерные позы, движения рук в испанском танце;
• дроби, характерные для испанского танца;
• разучивание движений;
• составление композиции.

Элементы классического танца

Теория
Основные правила движения у станка. Понятие о поворотах en dehors

и en dedans. Позы классического танца, движения-связки, координация
движений рук и головы в port de bras.

№ Содержание и виды работы Теоретические
занятия

Практические
занятия

Общее
кол-во
часов

1 2 3 4 5
1.

2.

3

Специальная танцевально-
художественная работа:
а) постановочная работа;
б) репетиционная работа.

Учебно-тренировочная
работа:
а) азбука музыкального
движения;
б) элементы классического
танца;
в) элементы народно-
сценического танца;
г) элементы историко-
бытового танца;
д) сценическая пластика;
е) актерское мастерство;
ж) эстрадный танец;
з) акробатические элменты.

Мероприятия воспитательно-
познавательного характера:
а) беседы;
б) организационная работа;
в) массовая работа

–
–

–

–

–

–
–
1
–
–

2
–
–

15
10

2

76

25

10
15
12
25
20

–
1
2

15
10

2

76

25

10
15
13
25
20

2
1
2

Итого: 3 213 216

1 2 3 4 5
3. Мероприятия воспитательно-

познавательного характера:
а) беседы;
б) организационная работа;
в) массовая работа

2
–
–

–
1
2

2
1
2

Итого: 3 213 216
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Практические занятия:
• battement tendu с V позиции во всех направлениях. С затактовым

построением. Музыкальный размер – 2/4;
• battement frappe;
• rond de jambe par terre (en dehors u en dedans);
• releve lend;
• pas de bourre с переменой ног;
• battement fondu.
Упражнения на середине зала:
• grand plie по I, II, V позициям. Переход на другую позицию через

battement tendu;
• battement tendu по I позиции;
• позы классического танца (ecortee 1, 2, 3 arabesques);
• pas de (basques) basqu;
• assemble.

Элементы историко-бытового танца

• Па польки в парах; составление композиции;
• вальс в паре – составление композиции из пройденного материала.

Сценическая пластика

• Пластические этюды под музыку: «Плакучая ива», «Дерево во вре-
мя урагана», «Осенние листья», «Танец кобры» и т. д.;

• повторяется специальная гимнастика, которая включает в себя ком-
плекс упражнений, направленных на развитие пластики тела.

Актерское мастерство

• Грим к образу: «Арлекин», «Летучая мышь», «Кошка», «Египет-
ская царица», «Индийская красавица», «Царица цветов» и т. д.;

• этюды с введением конфликта на заданную тему;
• составление этюда и его исполнение: педагог называет предметы

(например: сапог, часы, цветок), необходимо, используя эти предметы,
построить этюд, найти конфликт и разрешение; самостоятельно подобрать
музыку к данному этюду;

• композиция спектакля и ее составление:
1) экспозиция;

2) завязка;
3) развитие действия;
4) кульминация;
5) развязка;
6) финал;
• разбор определенного спектакля (например: «Ромео и Джульет-

та»), составление композиции этого спектакля.

Современный эстрадный танец

• Танцевальные композиции в стиле «Ретро»;
• изучение профессионального степа – техника работы стоп; изуче-

ние движений; отбивание заданного ритма;
• джазовые композиции; составление композиций из пройденного

материала по джазу (рок-н-рол, степ и т. д. ); работа с тростью; введение в
композицию работы с тростью.

Акробатические элементы

Практика
– прыжки (прыжок со сменой ног вперед, со сменой ног назад);
– курбетные движения (собственно курбет, обратный курбет, фор-

дер, полупереворот обратно на руки).

По окончании третьего года обучения дети должны

Знать:
• правила основных движений классического танца;
• историко-бытовой танец;
• элементы испанского, арабского танцев;
• правила составления этюда и его исполнения;
• элементы джазовых композиций.
Уметь:
• исполнить украинский танец;
• исполнить основные движения классического танца в положении

стоя боком к станку;
• исполнить этюд на заданную тему;
• исполнить джазовую композицию.



24 25

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Четвертый год обучения

Азбука музыкального движения

• Разнообразие жанров;
• аранжировка танцевальной музыки, мера звучности, ритмическое

разнообразие;
• прослушивание и выбор музыки для исполнения танцев.

Элементы народно-сценического танца

• работа у станка и на середине зала;

• узбекский танец; положение рук, ног; поклон; движения кистей рук;
щелчки пальцами; хлопки в ладоши с последующим откидыванием кисти
в запястье наружу;

• турецкий танец, положение ног, рук; движение кистей рук;
• отличительные особенности узбекского, турецкого и арабского

танцев, их сходство;
• грузинский танец; образы народной поэзии, отраженные в женских

и мужских танцах; особенности грузинского мужского танца, отношение
юноши к девушке; массовые воинственные танцы пантомимического
характера; женское положение рук, мужское положение рук.

• греческий танец сиртаки; изучение движений танца по принципу –
от простого к сложному; составление композиции.

Элементы классического танца
Теория
Обобщение полученных знаний и навыков; большие и маленькие

позиции рук, позы классического танца; типы прыжков; критерии испол-
нительской деятельности (наличие логического движения, грамотности,
музыкальности, актерской выразительности).

Практические занятия:
• demi u grand plie по I, II, V позициям; изучение plie по IV позиции;
• battement tendu по V позиции проучиваем battement tendu pour le

pied в сторону;
• повторяем и комбинируем ритмически battement tendu jete, rond de

jamb par terre, battement fondu, battement frappe;
• releve lend;
• battement dubles frappe;
• battement dubles fondu;
• grand battement jete – бросок на 90°;
• перегибы корпуса – вперед, назад по V позиции.
Упражнения на середине:
• проводятся некоторые движения, изученные у станка;
• позы классического танца с ноги на 45°, изучаем IV arabesques;
• sissone simple;
• pas jete;
• tour по V позиции.

Элементы историко-бытового танца

• Различные стили вальсов; классические вальсы;

№ Содержание и виды работы Теоретические
занятия

Практические
занятия

Общее
кол-во
часов

1.

2.

3.

Специальная танцевально-
художественная работа:
а) постановочная работа;
б) репетиционная работа.

Учебно-тренировочная
работа:
а) азбука музыкального
движения;
б) элементы классического
танца;
в) элементы народно-
сценического танца;
г) элементы историко-
бытового танца;
д) сценическая пластика;
е) актерское мастерство;
ж) эстрадный танец;
з) акробатические элменты.

Мероприятия воспитательно-
познавательного характера:
а) беседы;
б) организационная работа;
в) массовая работа

–
–

–

–

–

–
1
–
–

2
–
–

17
10

1

76

18

6
9

36
36

–
1
4

17
10

1

76

18

6
10
36
36

1
1
4

Итого: 3 214 216
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• полонез в усложненном рисунке;
• композиции из пройденных движений.

Сценическая пластика (пантомима)

• Пантомима – как искусство выражения через пластические движе-
ния тела;

• шаг пантомимы, движения корпуса, головы; волнообразные движе-
ния ног, рук, корпуса;

• мимика и жесты (передача эмоций, чувств и т. д. );
• пантомимические этюды под музыку.

Актерское мастерство

• Определение идеи и задач спектакля; тема спектакля и подтема;
• составление сценарного плана;
• определение конфликта в спектакле;
• деление спектакля на режиссерские эпизоды;
• выстраивание событийного ряда;
• жанр и стилевые особенности;
• сверхзадача спектакля; сквозное действие.
Разбор проходит на примере определенного хореографического спек-

такля.
• Самостоятельная работа: составление небольших этюдов по всем

правилам театрального искусства; разбор этих произведений.

Современный эстрадный танец

• Брейк-данс; особенности танца, техника исполнения; движения го-
ловы; брейк-данс – в переводе «ломаный танец»; движения рук, «лома-
ные» волны; движения ног, повороты, наклоны, переходы; движения кор-
пуса; разучивание движений «верхнего» брейк-данса; составление ком-
позиции под музыку; техника исполнения «нижнего» брейк-данса;
разучивание некоторых движений (несложных) «нижнего» брейк-данса;

• танцы в стиле «Джексон» – это совмещение брейк-данса, пантоми-
мы и диско-движений в обработке брейк-данса; «лунная дорожка»; со-
ставление композиции;

• танцы в стиле «Модерн»; изучение и составление композиции.

Акробатические элементы
Практика:
– рондат;

– перевороты вперед и назад (через стойку, через шпагат, с поворо-
том на руках на 180°);

– сальто (темповые, в группировке).

По окончании четвертого года обучения учащиеся должны

Знать:
• выразительные средства музыки и танца;
• танцевальные формы на основе симфонической музыки в класси-

ческих балетах;
• правила исполнения прыжков малых и средних;
• отличительные особенности восточных танцев;
• особенности брейк-данса и пантомимы, их отличительные особен-

ности и то, что их объединяет.
Уметь:
• исполнить грамотно и музыкально все основные движения у станка

и на середине зала;
• принять маленькие и большие позы;
• исполнить танцы народов востока;
• понимать характер танца XVIII века и исполнить его;
• основные элементы «верхнего» брейк-данса и частично нижнего.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Пятый год обучения

№ Содержание и виды работы Теоретические
занятия

Практические
занятия

Общее
кол-во
часов

1 2 3 4 5
1.

2.

3

Специальная танцевально-
художественная работа:
а) постановочная работа;
б) репетиционная работа.

Учебно-тренировочная
работа:
а) элементы классического
танца;
б) элементы народно-
сценического танца;
в) пантомима;
г) элементы историко-
бытового танца;
д) актерское мастерство;
е) современный эстрадный
танец;
ж) акробатические элементы.

Мероприятия воспитательно-
познавательного характера:
а) беседы;
б) организационная работа;
в) массовая работа

–
–

–

–
–

–
2
–
–

2
–
–

24
20

76

10
10

6
6

21
36

–
–
4

24
20

76

10
10

6
8

21
36

1
–
4

Итого: 3 213 216
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Элементы народно-сценического танца

• Индийский танец:
– постановка рук, ног, головы;
– положение кистей, работа пальцев рук; движение кистей – враща-

тельное, сгибания, разгибания; движения рук – как передача определенных
действий в образе (радость, солнце, цветы, «девушка наряжается» и т. д.);

– характерные движения ног;
– разучивание определенных движений.
• Японский танец:
– характерные особенности;
– постановка рук, ног, корпуса, головы;
– характерные движения рук, кистей;
– разучивание определенных движений;
– разучивание танца с веером.

Элементы классического танца
Теория
Выразительность рук и закономерности переходов рук из одного

положения в другое. Техника – форс в прыжках и вращениях. Законо-
мерность правильной и быстрой смены поворотов корпуса в различ-
ные ракурсы. Законы общей координации движений тела, ног, корпуса,
головы и рук.

Практика
Повторяется весь пройденный материал, но исполняется в более бы-

стром темпе, с более разнообразными комбинациями. В упражнения вво-
дятся маленькие позы, повороты на двух ногах на 180°.

В движения у станка вводятся маленькие и большие позы. Середина
становится более танцевальной.

• battement frappe на 45°;
• battement fondu на 45°;
• temps releve par terre;
• rond de jamb par terre;
• battement souteme;
• rond de jambe en l’air.
Упражнения на середине:
• большие позы;
• маленькие adajio из пройденных элементов на 8, 16 тактов;
• подготовка и tour по II позиции;
• sissone ferme;
• sissjne ouverte;
• pas de chat;
• sissone в 1’arabesques;
• temps leve.

Историко-бытовой танец

Практика
Основной шаг менуэта, поклон, реверанс, положение рук, позировки.

Пантомима

• Постановка этюдов на заданную тему;
• постановка пантомимического спектакля.

Актерское мастерство

• Замысел постановки;
• событийный ряд;
• звуковая партитура – подбор музыкального материала к спектаклю;
• самостоятельная работа: составление небольшого спектакля по всем

правилам театрального и хореографического искусства; разбор произве-
дений.

Современный эстрадный танец

• Изучение стилей «Абсурд», «Авангард»;
• особенности стилей;
• постановка в стиле «Авангард» на заданную тему и по самостоя-

тельно выбранной теме.

1 2 3 4 5

3.

д) актерское мастерство;
е) современный эстрадный
танец;
ж) акробатические элементы.

Мероприятия воспитательно-
познавательного характера:
а) беседы;
б) организационная работа;
в) массовая работа

2

–
–

1
–
–

6

21
36

–
–
4

8

21
36

1
–
4

Итого: 3 213 216
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Акробатические элементы

Практика
Поддержки в парах с использованием акробатических элементов.

По окончаниb пятого года обучения учащиеся должны

Знать:
• pas de deux, pas de trois, pas de quatre; вариация; кода;
• основы построения хореографических спектаклей;
• особенности стиля «Авангард»;
• особенности танцев Азии.
Уметь:
• исполнить грамотно и музыкально все основные движения у станка

и на середине зала;
• принять маленькие и средние позы;
• исполнить малые и средние прыжки;
• исполнить (по выбору педагога) танцы народов мира;
• передать образ, характер героев хореографического спектакля;
• выстраивать событийный ряд, композицию спектакля; уметь выя-

вить цель и задачи; нанести грим к образу.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Блок № 1. Учебно-тренировочный

Формы проведения занятий:
– коллективные;
– групповые;
– индивидуальные;
– учебные занятия;
– занятие-игра.

Методы и приемы:
– объяснение;
– беседа;
– демонстрация;
– упражнения;

– повторение;
– создание ситуации успеха;
– использование игровых моментов;
– постановка системы перспектив;
– формирование готовности восприятия учебного материала;
– стимулирование занимательным содержанием;
– разъяснение личностной значимости учения;
– приучение к выполнению требований;
– творческие задания.

Материально-техническое обеспечение, дидактическое обеспе-
чение:

– магнитофон;
– набор музыкального материала на CD;
– фортепиано.

Формы подведения итогов:
– наблюдение за работой детей;
– тестирование;
– контрольный урок.

Блок№ 2. Специальный танцевально-художественный

Формы проведения занятий:
– коллективные;
– групповые;
– индивидуальные;
– учебные занятия.

Методы и приемы:
– объяснение;
– демонстрация;
– повторение;
– метод совместного нахождения лучшего решения;
– дискуссия;
– творческие задания;
– создание ситуаций творческого поиска;
– стимулирование занимательным содержанием.
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Материально-техническое обеспечение, дидактическое обеспе-
чение:

– магнитофон;
– набор музыкального материала на CD;
– видеокассеты.

Формы подведения итога:
– выступления на концертах.

Блок № 3. Воспитательно-познавательный

Формы проведения занятий:
– беседы;
– посещения концертов.

Методы и приемы организации познавательной деятельности; стиму-
лирования воспитательно-познавательной деятельности; контроля за эф-
фективностью учебно-познавательной деятельности.

Материально-техническое обеспечение, дидактическое обеспе-
чение:

– специализированная литература;
– видеокассеты;
– тематические папки по направлениям хореографического искусства.

Формы подведения итогов:
– устный опрос;
– диалог.
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ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ «МАСТЕРСКАЯ ИГРУШКИ»

«Мир, сотворенный игрой,
или фантазии на тему игрушки»

И. Б Копаева

Пояснительная записка

Мягкая игрушка – это один из видов декоративно-прикладного ис-
кусства, в котором сочетаются разные элементы рукоделия: шитье, вы-
шивка, аппликация.

Игрушка понимается автором в широком значении. В ходе обучения
детям предлагается использовать тему игрушки при изготовлении раз-
личных сувениров, предметов для дома (ковриков, подушек, кошельков,
грелок), что помогает сделать домашний мир уютным и не похожим ни
на какой другой.

Работа над игрушкой помогает развить воображение, чувство фор-
мы и цвета, точность и аккуратность, трудолюбие, знакомит с традициями
народного художественного творчества.

Игрушка – это своеобразная школа чувств, которая активизирует
мышление и фантазию, развивает речь, память, эмоции, воспитывает
любовь к прекрасному. Вместе с тем, рукоделие – важный компонент
трудового обучения детей: занимаясь им, дети приобретают навык ши-
тья, работы с ножницами, клеем, развивают глазомер, объемное мышле-
ние, учатся терпению и настойчивости в достижении цели.

Предлагаемая программа была разработана на основе ряда курсов,
которые проводились автором с 1989 по 1995 год. В данном виде програм-
ма используется с 1995/1996 учебного года.

Программа является интегрированной, объединяет разные элемен-
ты рукоделия: шитье, вышивку, аппликацию. Отдельным направлением
можно выделить обучение рисунку.

Цели:
развитие творческого потенциала детей, расширение возможностей для

самореализации личности ребенка, получение базовых навыков занятий де-
коративно-прикладным искусством на основе изготовления игрушки.

Задачи:
– познакомить с основами декоративно-прикладного искусства, по-

казать его красоту и значимость в современной жизни;
– сформировать у детей интерес к игрушке;
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– дать практические навыки работы с разнообразными материала-
ми, используемыми при создании игрушки;

– сплотить ребят в коллектив единомышленников, дать им возмож-
ность проявить свою индивидуальность;

– воспитывать трудолюбие и настойчивость в достижении цели;
– сформировать у детей устойчивую положительную мотивацию к

творческой деятельности;
– развивать эстетический вкус.
Программа включает в себя два направления в обучении:
1. Образовательное, закладывающее основы знаний, умений и прак-

тических навыков декоративно-прикладного рукоделия.
2. Развивающее, направленное на развитие творческого воображе-

ния и мышления, социальных навыков.
Программа рассчитана на детей 7–15 лет, с разной степенью разви-

тия способностей и подготовки, объединенных одним – желанием зани-
маться. Обучение ребенок может начать в любом возрасте.

Возрастными особенностями младших школьников являются быст-
рая утомляемость, потеря интереса при неудаче, ориентация на «ближ-
нюю» перспективу, несформированность произвольного внимания. По-
этому, выбирая изделия для практической деятельности, предпочтение
отдается таким, которые могли бы быть выполнены за одно учебное заня-
тие. Предлагая игрушки, требующие больших временных затрат (до 5 за-
нятий), с детьми следует обговорить конкретный объем работы на каж-
дом занятии. Прорабатывание операций, требующих значительного ум-
ственного напряжения и ловкости, связано с предварительной подготови-
тельной работой с обучающимися, что позволяет осознать детям необхо-
димость этой деятельности.

Восприимчивость детей этого возраста к ярким образам объясняет
то, что для поделок выбираются красочные, насыщенные материалы.

Практика показала, что дети отдают предпочтение выполнению игру-
шек небольших размеров (помещаются в ладонях), ярко оформленным.

Для младших школьников значимым видом деятельности остается
игра. Для данной программы игра – это неотъемлемая часть каждого
занятия. Она используется и как средство обучения, и как средство при-
общения ребенка к миру прекрасного. Предлагаемые на занятиях игры
также несут большую развивающую нагрузку. Отдельные игровые мо-
менты делают занятия интересными, эмоционально насыщенными.

Программа построена таким образом, что для каждого года обуче-
ния разработаны большие игровые программы (пять игр по два часа).

Это, по мнению автора, позволяет создать атмосферу праздника для чле-
нов детского коллектива.

Особое внимание в программе уделяется работе со сказкой. Автор
исходит из положения, что сказка несет две важные функции: социализа-
ция ребенка и обогащение знаний об окружающем мире. Входя в мир
сказок, ребенок с детства познает людей, природу человеческих отноше-
ний; мир вещей и многообразие способов их применения. Сказка имеет
большой потенциал в области саморазвития личности ребенка, форми-
рования его эмоционально-волевой сферы. Обращение к сказочным за-
дачам и проблемным ситуациям развивает творческое воображение и
логическое мышление, познавательную сферу личности.

Все это послужило основанием для того, чтобы сказка стала своеоб-
разной основой для данной программы.

Психологи определяют возраст 5–15 лет как период наиболее эффек-
тивный для развития воображения. Для развития воображения и образно-
го мышления активно используется работа с рисунком. Рисунок является
своеобразным средством постижения и освоения мира, выражения на
бумаге замыслов и переживаний. Практическая работа над изделием на-
чинается с рисунка. Рисуя, ребенок учится смотреть и видеть, отражать
окружающий мир. Дети овладевают понятиями: колорит, перспектива,
композиция, что способствует их развитию.

На занятиях предлагаются различные приемы, активизирующие фан-
тазию. Введение игр, творческих задач, построенных на приемах и мето-
дах развития творческого воображения и теории решения изобретатель-
ских задач, позволяет детям быть более свободными в проявлении своих
фантазий, помогает находить оригинальные решения, развивает способ-
ности к анализу, синтезу и абстрагированию.

Работа в развивающем направлении позволила условно выделить три
блока:

1. Игра как средство развития детей.
2. Сказка как средство развития детей.
3. Приемы активизации воображения и мышления.
Предложение этих блоков соответственно на 1, 2 и 3-м годах обуче-

ния обеспечивает постепенное усложнение материала, переход от про-
стых развивающих психологических приемов к более сложным алгорит-
мическим схемам. На наш взгляд, это позволяет создать активную разви-
вающую среду для детей.

Программа рассчитана на 4 года.
Основной курс составляет 3 года. После освоения основного курса

дети могут продолжить обучение в творческой лаборатории.
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Занятия для всех учащихся проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144
часа в год).

Формируются группы младшего и среднего школьного возраста,
возможно создание разновозрастных групп.

Предусматривается прохождение группами среднего школьного воз-
раста программ 1-го и 2-го годов обучения за один учебный год. Это
обусловлено тем, что подростки быстрей усваивают материал, им требу-
ется меньше времени для выполнения изделий.

Данная программа имеет большой потенциал в области коррек-
ции и развития познавательной сферы ребенка и может быть исполь-
зована для работы с группами из детских домов, классов коррекции.
Эти дети, как правило, отличаются сниженной работоспособностью,
несформированностью необходимых для рукоделия навыков и уме-
ний. Все это усложняет усвоение предлагаемого материала. Поэтому
для работы с такими группами предусматривается прохождение ос-
новного курса за 4 года: на программу 1-го года обучения отводится
два учебных года.

В основу программы положены следующие принципы:
– системность, последовательность и доступность обучения;
– учет индивидуальных и возрастных особенностей детей при выбо-

ре организационных форм и содержания занятий;
– социальная ориентация обучения.
Программа имеет спиральную структуру, что позволяет постепенно

расширять и углублять знания и навыки.
Основные разделы:
1 год – основы рукоделия,

работа с выкройками,
технология изготовления игрушки, поделки,
цветовое решение игрушки,
отделка изделий (вышивка, аппликация).

2 год – народная игрушка,
работа с выкройками и моделирование,
технология изготовления игрушки, поделки,
изготовление куклы.

3 год – игрушки-сувениры,
лоскутная пластика, куклы для домашнего театра.

Для более доступного и интересного изложения материала по всем
темам используются собственные методические разработки.

Учебные часы по годам обучения распределены следующим об-
разом:

1 год обучения. На теоретическую и практическую работу отводится
почти равное количество времени, потому что идет процесс «насыще-
ния» ребенка знаниями, расширение кругозора, изучение материалов
декоративно-прикладного искусства, изучение природы и народного ис-
кусства.

2 год обучения. На практические работы отводится почти в два раза
больше времени, чем на теорию, это связано с задачей этого года обуче-
ния – усвоение и закрепление практических умений.

3 год обучения. Год совершенствования. Одну третью часть учебно-
го времени занимает теория, две трети – практическая работа, совершен-
ствуются практические навыки.

4 год обучения.  Предлагается курс усовершенствования знаний и
навыков или специализация. Работа строится по индивидуальным пла-
нам. В основном все часы отводятся на практическую работу.

Программа гибкая, тематический план каждого нового учебного года
может дополняться и корректироваться в зависимости от интересов и за-
просов детей, уровня их знаний и подготовки.

На занятиях используются следующие формы обучения:
– беседы, расширяющие кругозор, дающие новые знания о природе,

материалах, народном и современном искусстве;
– обсуждения, диалоги;
– обучающие и развивающие игры, решение проблемных ситуаций

активизируют творческий процесс познания;
– выставки, воспитывающие коллективизм, ответственность, умение

доводить работу до конца;
– экскурсии, составляющие органическую связь теории с практикой.
В обучении по данной программе характер познавательной деятель-

ности учащихся усложняется от репродуктивного – на этапе усвоения
нового материала до частично-поискового и продуктивного – при выбо-
ре модели для самостоятельной работы.

В качестве средств обучения используются наглядные пособия (схе-
мы, плакаты, репродукции, образцы изделий), аудиозаписи, методичес-
кие пособия для самостоятельной индивидуальной практической работы.
На занятиях предусмотрена работа с личной рабочей тетрадью «Руко-
дельница», в которую дети записывают рекомендации по изготовлению
игрушки, выполняют в ней чертежи, рисунки, творческие задания.
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В зависимости от дидактических целей предлагаются различные типы
занятий:

– изучение нового материала;
– практическая работа (закрепление полученных знаний и навыков);
– творческие часы;
– итоговые занятия (осуществление контроля за знаниями, усения-

ми, навыками).
Для знакомства учащихся с другими видами декоративно-приклад-

ного рукоделия на базе объединения создаются творческие мастерские. В
зависимости от интересов детей могут быть предложены следующие темы:

• для 1-го года обучения – «Папье-маше», «Изонить»;
• для 2-го года – «Вязание», «Гобелен», «Бисер»;
• для 3-го года – «Искусственные цветы», «Вышивка».
Занятия в творческой мастерской проводятся во время осенних,

зимних и весенних каникул. Это дает ребятам возможность отдох-
нуть, отвлечься от основной работы, расширить область своих зна-
ний и умений.

Прогнозируемый результат
Пройдя программу трех лет обучения, дети владеют технологией из-

готовления игрушек различной сложности и назначения.
Воспитанники, продолжающие обучение в творческой лаборатории,

осваивают изготовление искусственных цветов, гобелена, изделий из кожи,
вязаных изделий. Предполагается, что игрушки, изготовленные детьми
этого года обучения, будут отличаться более высокой техникой исполне-
ния и оригинальным оформлением.

Контроль
Данная программа имеет два уровня контроля – текущий и итого-

вый. Текущий контроль направлен на выявление уровня усвоения зна-
ний, умений, полученных в течение занятий. Предполагаются следую-
щие формы контроля: зачетные карточки, игры-лото (по темам), крос-
сворды, тематические мини-выставки в кабинете (возможны выходы в
школы). Формой контроля является анализ содержания тетради «Руко-
дельница», которая наглядно показывает развитие ребенка за время обу-
чения.

Итоговым контролем по каждому году обучения являются выставки.
В конце каждого года обучения проводятся игровые программы, направ-
ленные на обобщение полученных знаний, проверку уровня сформиро-
ванности умений и навыков.

Анкеты, проводимые в начале и конце каждого года обучения,
позволяют увидеть изменения уровня мотивации творческой деятель-
ности.

Тестовые методики (цвето-ассоциативная методика, методика разви-
тия воображения), проводимые также методом контрольных срезов, по-
зволяют отследить личностные изменения учащихся.

На 4-м году обучения предусматриваются такие формы контроля,
как авторские (тематические) выставки.

При необходимости могут вводиться индивидуальные формы кон-
троля.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И УСЛОВИЯ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Первый год обучения

Возраст учащихся: 7–9 лет.
Принимаются дети разного возраста, в зависимости от уровня их зна-

ний. Могут быть сформированы разновозрастные группы. Занятия про-
водятся два раза в неделю по 2 академических часа. Всего 144 часа в год.

Оптимальный численный состав группы – 1 2–15 человек.
Основная задача педагога в работе с учащимися первого года обуче-

ния: заинтересовать ребят деятельностью, дать практические навыки из-
готовления игрушки. Занятия направлены на то, чтобы дети усвоили ба-
зовые знания о материалах и инструментах, расширили свой кругозор. С
детьми отрабатываются простейшие технологические приемы. Большое
внимание уделяется развитию глазомера, мелкой моторики рук, сенсомо-
торных навыков, что обеспечивает согласованность в работе глаз и рук,
совершенствованию координации движений, гибкости и точности выпол-
нения движений.

Для решения поставленных задач предлагается следующая структура
построения занятия:

– разминка, включение игр, заданий и упражнений, позволяющих
детям настроиться на работу, а также расширяющих их кругозор;

– основная часть, направленная на повторение пройденного матери-
ала и рассмотрение нового, проходящая в игровой форме, в виде обсуж-
дения, что делает материал более доступным, а процесс изучения инте-
ресным. На этом этапе под руководством педагога анализируются иг-
рушки, технология изготовления поделки, дети учатся выполнять новые
операции, в оборот вводятся новые термины;
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– самостоятельная практическая работа, направленная на закрепле-
ние полученных знаний и навыков;

– подведение итогов занятия.
К концу первого года обучения дети знают названия материалов,

инструментов и их историю; владеют навыками безопасного труда; зна-
ют различные виды швов и области их применения; правила набивки,
сборки и оформления игрушки; используют приемы фантазирования для
создания игрушки; самостоятельно проводят анализ игрушки (форма,
размер, количество деталей, цветовое решение, необходимые материа-
лы); знают последовательность выполнения технологических операций;
владеют навыками прочтения чертежа.

Умеют пользоваться иглой и ножницами; могут подобрать и выпол-
нить шов; подготовить материал к работе; использовать аппликацию и
вышивку для отделки изделий; определить расход ткани, экономно расхо-
довать материал; правильно расположить выкройку и самостоятельно
раскроить изделие; составить технологическую цепочку изготовления иг-
рушки. Самостоятельно шьют игрушку по готовым выкройкам, при не-
обходимости могут частично менять выкройку.

Второй год обучения

Возраст учащихся: 8–10 лет.
Могут быть сформированы разновозрастные группы, что имеет свои

преимущества: младшие наблюдают и учатся у старших, а старшие помо-
гают младшим, тем самым также обучаются.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Всего
144 часа в год.

Оптимальный численный состав группы – 12 человек.
Задачи этого года обучения – закрепление пройденного материала,

повышение качества работы детей, что достигается за счет усовершен-
ствования навыков. Дети переходят к более сложным изделиям, идет по-
вторение разделов программы с углублением работы над содержанием.
Основная задача педагога на этом этапе обучения – создать условия для
самостоятельной работы каждого ребенка.

К концу 2-го года обучения ребята знают историю народной иг-
рушки, имеют понятие об анималистической и фантастической игруш-
ке. Знают приемы оформления игрушки в соответствии с эмоциональ-
ным состоянием, понятие «цветонастроение». Знают историю куклы,
необходимые материалы и технологию ее изготовления, приемы офор м-

ления лица, изготовления волос, последовательность и приемы изготов-
ления костюма.

Самостоятельно умеют выполнять эскиз и выкройку игрушки.
Шьют игрушку, более сложную в технологическом плане (с подвижны-
ми конечностями, на жестком каркасе). Предусматривается, что ребята
могут самостоятельно заниматься практической работой, используя ме-
тодические пособия. На этом году обучения повышается качество ис-
полнения изделий.

Третий год обучения

Возраст учащихся: 9–12 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Всего

144 часа в год.
Оптимальный численный сосав группы – 8-10 человек.
Основной задачей этого года обучения является совершенствование

практических навыков в работе с различными материалами. Особое вни-
мание уделяется творческим работам детей.

К концу 3-го года обучения дети знают историю театральной куклы,
сувенира, знакомы с народным искусством шитья из лоскутков и техни-
кой изготовления театральной куклы. При создании игрушки ими исполь-
зуются разные виды рукоделия, дети экспериментируют с разными мате-
риалами.

Дети умеют создать образ игрушки, делают эскиз, выкройку, анали-
зируют ее с точки зрения технологии выполнения, подбирают материал,
шьют и оформляют игрушку. При создании игрушки используют при-
емы и методы создания фантастических образов.

Четвертый год обучения

Возраст учащихся: 10–14 лет.
На этом году обучения в группу могут быть приняты дети подростко-

вого возраста, обучавшиеся в объединениях подобного профиля ранее .
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Всего

144 часа в год.
Оптимальный численный состав группы – 10 человек.
На этом этапе предусматривается работа в рамках творческой лабо-

ратории. На выбор обучающимся предлагается несколько курсов:
• «Искусственные цветы»;
• «Гобелен»;
• «Изделия из кожи».
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На этом этапе предусматривается индивидуальная работа с детьми
по созданию творческих проектов.

Курс «Искусственные цветы»

Теоретические беседы этого курса дают знания и базу для практи-
ческой работы, расширяют кругозор, знакомят с историей искусства из-
готовления цветов, использования искусственных цветов в националь-
ном костюме. Дают знание материалов и необходимых инструментов,
правила техники безопасности при работе с ними. Знакомят с разными
видами цветов, их формой, цветом, использованием цветов в оформле-
нии интерьера, для отделки одежды, приемами создания фантазийных
цветов.

Практические работы дают возможность овладеть различными при-
емами изготовления цветов. Дети приобретают навыки работы с разны-
ми материалами, умение подобрать и подготовить их к работе. Воспитан-
ники должны знать последовательность выполнения технологических опе-
раций, самостоятельно делать эскиз и выкройку, цветы, используя
методические пособия, и оформлять их в панно или букеты. Приобрета-
ются навыки творческой работы.

Курс «Гобелен»

По окончании курса дети знают историю гобелена, названия и свой-
ства материалов, инструментов, основные приемы плетения. Умеют ра-
ботать с цветом, знают понятия «Яркость», «Насыщенность». Использу-
ют в работе методику создания фантастических картин и приемы сочета-
ния объектов и плоскости. Для отделки изделий применяют другие виды
рукоделия: вышивку, бисер.

Дети владеют техникой выполнения изделий разной сложности и на-
значения. Умеют выполнить узор по рисунку и по схеме. Знают способы
соединения утков, владеют навыками безопасного труда. Выполняют са-
мостоятельно эскиз по собственному замыслу, находят изобразительные
и выразительные средства для его воплощения.

Курс «Изделия из кожи»

Дети знают приемы подготовки кожи к работе, приемы ее обработ-
ки (техника «Жмурки», горячая обработка, обработка лакированной
кожи). Знают названия инструментов и их применение, последователь-
ность выполнения технологических операций, приемы набора полотна

швом встык и внахлест, умеют правильно подобрать инструменты, со-
блюдают правила работы с режущими инструментами. По выкройкам
делают картонные трафареты, вырезают детали из кожи, обрабатывают
их и собирают изделие. При создании изделий используют приемы фан-
тазирования.
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ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ «КРУЖЕВНИЦА»

«Ручное кружевоплетение»
(специализация «Вологодское кружево»)

О. Н. Киенко

Пояснительная записка

На Вологодчине к кружеву всегда было особое отношение. Вряд ли
найдется человек, который сможет остаться равнодушным, глядя на за-
тейливые узоры русских кружевниц.

Программа объединения «Кружевница» является образовательной
и предполагает изучение конкретного предмета – «Ручное кружевопле-
тение», специализация «Вологодское кружево».

Опираясь на имеющийся опыт работы в дополнительном образова-
нии, автором разработана данная программа с учетом возраста учащих-
ся и их психологических особенностей.

В отличие от программ, предполагающих обучение только круже-
воплетению, данная программа включает в себя специальный курс «Ком-
позиция», который позволяет формировать интерес воспитанниц к твор-
ческой деятельности и самостоятельной работе. Для девушек – это воз-
можность получения дополнительных профессиональных навыков по
специальности «Художник по кружевоплетению».

Обучение по программе построено в 2 этапа. Первый – основной,
который позволяет формировать практические навыки для самостоятель-
ной работы. Второй – углубленный, который заключается в усложнении и
строгом соблюдении профессиональных требований, предъявляемых
учащимся, нахождении самостоятельных вариантов решений задач.

Цель программы: создание условий допрофессионального образо-
вания по ручному кружевоплетению.

Задачи:
– изучение технологии кружевоплетения;
– формирование умений самостоятельного построения композиций

изделий;
– обучение построению технического рисунка;
– воспитание художественного вкуса;
– развитие художественно-творческих способностей.
Прогнозируемый результат: получение учащимися знаний и уме-

ний, достаточных для продолжения занятий кружевоплетением на про-
фессиональном уровне.
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Программа предназначена для детей от 9 до 16 лет. Для обучения
учащиеся объединяются в возрастные группы:

9–10 лет – младшая группа,
11–12 лет – средняя группа,
13–16 лет – старшая группа.
С учетом возрастных особенностей детей срок обучения рассчитан

от трех до пяти лет и включает в себя:
– подготовительный курс,
– основной курс,
– курс «Художественная лаборатория».
После окончания курса «Художественная лаборатория» учащиеся

могут продолжить обучение по индивидуальным программам, выпол-
няя авторские работы.

Учащиеся, которым адресована программа, имеют определенную
склонность к занятиям декоративно-прикладным творчеством. Таких де-
тей характеризует желание создавать что-то новое своими руками. Спе-
циального отбора среди детей не проводится. Все, кто заинтересовался
этим видом деятельности, могут попробовать себя в нем. Подготовитель-
ный курс от 1 до 3 лет.

Учащиеся младшей группы характеризуются большей подвижнос-
тью и быстрой утомляемостью; из-за этого, а также из-за недостаточного
развития мелкой моторики рук для усвоения материала им требуется зна-
чительно больше времени. Подготовительный курс для этой группы рас-
считан на 3 года обучения, что дает возможность вести обучение поэтап-
но, постепенно увеличивая нагрузку, соизмеряя ее с индивидуальными
возможностями каждого ребенка, включая в обучение элементы игро-
вой деятельности.

Для учащихся средней группы характерен повышенный познаватель-
ный интерес. В этом возрасте подростки пытаются попробовать себя в
различных видах деятельности. У них огромное желание узнавать, учить-
ся, творить, создавая при этом что-то своими руками. При заинтересо-
ванности подростка в конечном результате вырабатывается усидчивость
и терпение. Для учащихся этой группы подготовительный курс включает
в себя 2 года обучения, т. к. развитие мелкой моторики рук и большие
временные затраты на выполнение практических заданий не позволяют
проводить обучение в более короткие сроки.

Старшие подростки до прихода в студию, как правило, уже успели
попробовать себя в других видах деятельности. Поэтому выбирая обуче-
ние в данной студии, они могут оценить временные затраты и предста-

вить конечную цель обучения. Заинтересованность подростка в результа-
те обучения повышает скорость выполнения практических работ, что и
позволяет сократить срок обучения на подготовительном курсе до 1 года.

Изучение техники плетения кружев требует большой концентрации
внимания и кропотливого труда. Основное время на занятиях отводится
индивидуальной работе и проходит за выполнением практических заданий.
Занятия могут проводиться по группам, подгруппам, полностью со всем
коллективом, в некоторых случаях назначаются индивидуальные занятия.

Во время каникул в коллективе работает творческая мастерская, что
позволяет сменить форму деятельности и разнообразить обучение.

Основное время на занятиях учащиеся проводят сидя, за выполнени-
ем практической работы. При этом наибольшая нагрузка идет на позво-
ночник и глаза, что приводит к быстрой утомляемости детей, снижению
внимания и интереса к занятиям. В занятия включены специальные комп-
лексы упражнений, с учетом этой специфики кружевоплетения:

– для снятия напряжения с мышц глаз;
– для снятия напряжения с мышц шейного отдела позвоночника, с

мышц спины.
При проектировании программы за основу взят принцип гуманиза-

ции, т. к. его реализация позволяет создать комфортные условия для вов-
лечения детей в активную, творческую деятельность, варьировать темп
занятий в соответствии с индивидуальными возможностями подростка.

Программа состоит из трех разновозрастных программ для младшей,
средней и старшей групп.

Чтобы определить виды деятельности учащихся по предлагаемой
программе, следует рассмотреть отдельно курсы обучения, т. к. каждый
из них содержит конкретные задачи.

Подготовительный курс характеризуется репродуктивной деятель-
ностью, которая направлена на получение учащимися знаний, умений и
навыков по безошибочному выполнению технологии кружевоплетения и
практических работ на основе полученных знаний.

Основной курс и курс «Художественная лаборатория» построе-
ны на основе продуктивной деятельности. Кроме выполнения практичес-
ких работ по конкретным схемам, при точном соблюдении технологии,
учащиеся должны уметь самостоятельно:

– создавать композиции на заданную тему;
– составлять технический рисунок;
– проверять выполнение композиции, учитывая такие параметры,

как рациональность, характерные особенности вологодского кружева,
возможная область применения.
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Организационная модель обучения

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И УСЛОВИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Построение содержания программы характеризуется спиральной
структурой. Это позволяет организовать учебный процесс таким обра-
зом, чтобы учащиеся имели возможность овладеть профессиональными
навыками последовательно, получая вначале основные знания и умения,
постепенно увеличивая объем информации и сложность заданий, что
дает возможность проводить обучение более качественно, выводя уча-
щихся на должный уровень профессионального мастерства.

Содержание программы строится на основе двух блоков:
1) профессионального (основное время отводится изучению пред-

мета);
2) развивающего.

1. Профессиональный блок
Подготовительный курс

По окончании обучения на подготовительном курсе учащиеся должны
Знать:
– историю возникновения и развития кружевоплетения;
– сцепную технику плетения кружев;
– основы парной техники плетения кружев;
– основы технического рисунка.
Уметь:
– «читать» сколки;
– самостоятельно производить заплет кружева сцепной и парной тех-

ники плетения, выполнить изделие;

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Содержание Этапы
обучения

Вид
деятельности  Год

  обуче-
ния

Часы
Год

  обуче-
ния

Часы
Год

  обуче-
ния

Часы

Подготови-
тельный
курс

Основной Репродук-
тивный

1
2
3

144
144
216

1
2

216
216

1 216

Основной
курс

Углублен-
ный

Продуктив-
ный

4 252 3 252 2 252

Курс «Худо-
жественная
лаборатория»

Углублен-
ный

Продуктив-
ный

5 252 4 252 3 252

Год обучения
Содержание Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

1 2 3 4
Подготовительный курс
Технология ручного
кружевоплетения

Сцепная техника плетения

Основы парной техники
плетения

Основы технического
рисунка

1–4

1–3

2

3

1–4

1–2

1

2

1–3

1

1

1

Основной курс
Технология ручного
кружевоплетения

Сцепная техника плетения

Специальный курс
«Композиция»:
– художественная композиция;
– технический рисунок;
– специальная композиция

1–5

4

4

1–4

3

3

1–3

2

2

Курс «Художественная лаборатория»
Технология ручного
кружевоплетения

Мерное кружево, парная
техника плетения

Технический рисунок, парная
техника плетения

Сцепная техника плетения,
специальная композиция

1–5

5

5

5

1–4

4

4

4

1–3

3

3

3

1 2 3 4
Основы парной техники
плетения

Основы технического
рисунка

2

3

1

2

1

1

Основной курс
Технология ручного
кружевоплетения

Сцепная техника плетения

Специальный курс
«Композиция»:
– художественная композиция;
– технический рисунок;
– специальная композиция

1–5

4

4

1–4

3

3

1–3

2

2

Курс «Художественная лаборатория»
Технология ручного
кружевоплетения

Мерное кружево, парная
техника плетения

Технический рисунок, парная
техника плетения

Сцепная техника плетения,
специальная композиция

1–5

5

5

5

1–4

4

4

4

1–3

3

3

3
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– самостоятельно выполнять основные решетки сцепной техники
плетения;

– выполнять петлевую зашивку в сцепном кружеве.

Основной курс

К основному курсу учащиеся должны подойти с одинаковым уров-
нем знаний, умений и навыков, независимо от количества лет обучения.

По окончании основного курса учащиеся должны
Знать:
– правила построения технического рисунка;
– характерные отличительные особенности вологодского кружева.
Уметь:
– самостоятельно выполнять крупные изделия сцепной техники пле-

тения, повышенной сложности;
– самостоятельно разрабатывать композиции кружевных изделий

сцепной техники плетения кружев;
– выполнять технический рисунок по задуманным эскизам.
После окончания основного курса обучение может быть законче-

но, т. к. к этому моменту, при условии освоения объема подготовитель-
ного и основного курсов, учащиеся получили в достаточном объеме
знания по данному предмету и в дальнейшем готовы к самостоятельной
деятельности.

Курс «Художественная лаборатория»

Учащиеся, желающие дальше совершенствоваться в области ручного
кружевоплетения, могут пройти обучение на курсе «Художественная ла-
боратория», который включает в себя подробное изучение технологии
мерного кружева. Этот вид кружева не так популярен, и на подготовитель-
ном курсе приводился только с ознакомительной целью – дать представле-
ние учащимся о том, что такая технология существует, а на практике пред-
лагалось выполнить несколько образцов. Теперь же предлагается подроб-
но изучить технологию изготовления мерного кружева, парной техники
плетения, разобрать все нюансы, которые могут вызвать затруднения.

Курс содержит в себе отдельные занятия по обучению составлению
композиций, технических рисунков, сколков мерного кружева и предпо-
лагает продолжение дальнейшей, но уже самостоятельной работы в тех-
нологии сцепного кружева.

По окончании курса «Художественная лаборатория» учащиеся должны
Знать:
– технологию производства сцепного кружева, мерного кружева.
Уметь:
– составлять композиции, технический рисунок мерного кружева,

сцепного кружева;
– выполнять все виды мерного кружева, парной техники плетения (с

количеством пар до 20).

2. Развивающий блок

Развивающий блок включает в себя 2 раздела:
– раздел «Развитие мелкой моторики» содержит в себе упражне-

ния, позволяющие развить двигательную активность кистей рук. У дево-
чек из-за недостаточного развития мелкой моторики могут возникнуть
определенные трудности в обучении. Упражнения, включенные в про-
грамму, помогают справиться с этой проблемой. Этому разделу в боль-
шей степени внимание уделяется на подготовительных курсах.

– раздел «Развитие мышления и творческого воображения»  вклю-
чает в себя игры и упражнения, способствующие развитию фантазии, в
то же время они помогают подросткам находить оригинальные реше-
ния в стандартных ситуациях, уменьшая психологическую инерцию, раз-
вивая дивергентное мышление. Занятия проводятся один, два раза в не-
делю по 15–20 минут в течение года, на всех курсах обучения. Занятия
развивающего блока могут проводиться как в форме элемента, так и
отдельными занятиями. Количество занятий в неделю и темы могут кор-
ректироваться.

Содержание Цель Формы и способы достижения ре-
зультата

Развитие мел-
кой моторики

Становление навыков
ручной деятельности

Упражнения: пальчиковая гим-
настика, воздушная петелька,
развяжи узелок.
Игры: кто быстрее, сложи фигу-
ру, художник по телефону и т. п.

Развитие
мышления и
творческого
воображения

Развитие фантазии.
Уменьшение психоло-
гической инерции.
Развитие дивергентно-
го мышления

Изобразительное творчество:
изобразить понятие, дорисовать,
дополнить объект.
Приемы виденики: какой цвет у
настроения, разделение и соеди-
нение, графический дизайн и т. п.
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Формы обучения

Наиболее удобная форма обучения, при которой желаемый резуль-
тат достигается в заданные сроки – это практические занятия. Кроме это-
го используются:

а) тематические беседы:
– по декоративно-прикладному искусству;
– по истории кружевоплетения;
– по славянской мифологии;
б) сообщения;
в) экскурсии;
г) выставки.

Методы обучения
Используются:
– словесные: теоретический материал дается в доступной и понятной

форме;
– наглядные: материал сопровождается разбором заданной темы по

схемам и через практические работы.

Средства обучения

Для наиболее эффективного усвоения учащимися учебного матери-
ала применяются комбинированные средства обучения:

а) вещественные – образцы изделий;
б) знаковые – таблицы, карточки, схемы.
Средства обучения, необходимые для занятий кружевоплетением,

приобретаются учащимися самостоятельно.

Контроль образовательного процесса

Предлагаемая программа содержит три уровня контроля : перво-
начальный, текущий, итоговый. Контроль над уровнем знаний позво-
ляет отследить объем и качество пройденного материала, а также вов-
ремя выявить сложные для запоминания темы. Может проводиться в
форме:

– контрольных карточек,
– теста,
– зачета,
– экзамена.

Воспитательная деятельность

Подростковый возраст отличается желанием разобраться в себе и
окружающем мире, приобрести опыт налаживания контактов сотрудни-
чества со сверстниками и взрослыми. Воспитательные мероприятия (бе-
седы, праздники, посещения выставок, концертов и т. д.) играют важную
роль в сплочении коллектива, способствуют расширению кругозора уча-
щихся. Находясь в неформальной обстановке, в среде сверстников, под-
ростки получают необходимые навыки для уверенного поведения, в то
же время имеют возможность обмениваться мнениями, тем самым из-
бавляясь от внутренней скованности. В целом, это дает возможность по-
ложительно влиять на формирование личности подростка, что в опреде-
ленной мере позволит смягчить или не допустить столкновения с теми
или иными опасностями в жизни.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Первый год обучения

Подготовительный курс первого года обучения предусматривает:
– изучение основных элементов;
– изучение сцепной техники плетения;
– выполнение изделий сцепной техники плетения.  Перед детьми пер-

вого года обучения ставятся определенные задачи с постепенным увели-
чением нагрузки;

– правильная навивка и закрепление нитей на коклюшках;
– освоение основных приемов плетения.
Наибольшие трудности при изучении любой техники в кружевопле-

тении связаны с умением правильно «прочесть» сколок, т. е. с определе-
нием порядка выполнения различных частей узора. Поэтому для тех, кто
занимается в студии первый год, главной задачей является:

– научиться читать сколок, т. е. видеть его и следовать ему во время
плетения, следя за точностью переплетения нитей;

– приучить руки механически выполнять все необходимые
операции (перевивы, заплеты), регулируя при этом длину и натяжение
нитей.

– освоить выполнение несложных кружевных изделий.
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Учебно-тематический план первого года обучения

Занятия развивающего блока проводятся в течение всего учебного
года один, два раза в неделю по 15–20 минут.

Содержание программы первого года обучения младшей группы

1. Вводное занятие
Кружевоплетение – один из видов декоративно-прикладного

искусства. История возникновения кружева, русское кружево. Знаком-
ство с планом работы кружка.

Инструменты, оборудование, материалы, используемые в кружево-
плетении.  Правила поведения.

2. Изучение основных приемов плетения
Техника безопасности при работе с булавками, ножницами, нако-

лом, крючком.
Изучение основных приемов плетения: «перевить», «сплести».

Практическое занятие: подготовить коклюшки, навить и закрепить
нитки на коклюшках. Выполнение переплетений «перевить», «сплести».

Упражнения для развития ловкости рук.
3. Изучение основных элементов
Разбор техники плетения основных элементов.
Овальная насновка
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения, применяемые для выполнения элемента;
– последовательность.
Плетешок
– Графическое изображение элемента;
– количество пар;
– переплетения;
– элемент являющийся украшением плетешка – отвивная петелька;
– последовательность выполнения.
Для закрепления пройденного материала предлагается выполнить су-

венир.
Сувенир: рассмотреть сколок кружева; определить, из каких элемен-

тов он состоит; последовательность выполнения изделия; количество пар.
Практическое занятие: перерисовать сколок изделия, подготовить

коклюшки, произвести заплет. Сцепки (работа с крючком), паучок – сцеп-
ная техника. Зашивка в изделии.

Полотнянка
Графическое изображение элемента на сколке, количество пар, пере-

плетения, выполнение крайней долевой пары в перевив, заплет элемента,
последовательность выполнения.

Виды полотнянок:
– полотнянка, крайние долевые в перевив;
– полотнянка без перевива крайних долевых пар;
– полотнянка, все пары в перевив.
Для закрепления темы – выполнить закладку для книги.
Сетка:
– графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения, встречающиеся в элементе;
– выполнение крайней долевой пары в перевив;
– заплет элемента, не допускающий образования больших петелек

на булавках;
– последовательность выполнения элемента.

В том числе
Темы Кол-во

часов на теорию на практику

Профессиональный блок
1. Вводное занятие 2 2

2. Изучение основных приемов плетения 2 2

3. Изучение основных элементов 37 2 35

4. Сцепнаяя техника плетения:
– вилюшка,
– решетка сцепной техники плетения № 4

25 1 24

5. Выполнение кружевных изделий сцеп-
ной техники плетения:
– сувениры,
– салфетки

27
35

2
2

25
33

6. Итоговое занятие 2 2

7. Выставки 6 6
8. Воспитательная деятельность 8 8
Развивающий блок

Итого: 144 9 135
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Практическое занятие:  выполнить сколки основных элементов. Под-
готовить коклюшки для работы. Оформить образцы.

Упражнения для развития ловкости рук. Развитие скоростных навыков.
4. Сцепная техника плетения кружев
Вилюшка
Основной элемент сцепного кружева. Разбор техники плетения:
– количество пар;
– инструменты, необходимые для работы (крючок, накол, вспомога-

тельные булавки);
– раппорт заплета;
– элемент, на основе которого выполняется вилюшка;
– выполнение закидок, крайней долевой пары;
– сцепка – способ соединения частей вилюшки между собой с помо-

щью крючка;
– скань, варианты скани: односторонняя, двухсторонняя; виды ска-

ни: «полотнянка», «веревочка», «елочка»
Практическое занятие:  подготовить к работе сколок, коклюшки, вы-

полнить образец вилюшки. Освоить все виды сканей.
Решетка сцепной техники плетения
Познакомимся с основными видами решеток, применяемых в воло-

годском кружеве (№ 1 – № 4).
Разобрать технику выполнения решеток по схемам.
Варианты выполнения решеток: рядами, восьмерками.
Практическое занятие: для выполнения взять сколки подстаканни-

ков с решеткой №4. На оплете решетки освоить выполнение петлевой
зашивки. Развитие скоростных навыков. Упражнения для развития лов-
кости рук.

5. Выполнение кружевных изделий сцепной техники
Сувениры
Для выполнения работы на выбор могут быть предложены несколь-

ко вариантов:
– бабочки;
– декоративные отделки в форме бантиков;
– декоративное панно «Барышня»;
– цветы, веточки.
Практическое занятие:  выполнить копию сколка, подготовить к ра-

боте коклюшки. Произвести заплет и выполнить изделие.
Работа на время. Развитие скоростных навыков.

Салфетка
Прочитать сколок, разобрать аннотацию к изделию, выбрать место

заплета, выбрать направление при выполнении заполнений, решеток, за-
шивка.  Подобрать нитки для изделия.

Практическое занятие:  выполнить копию сколка, подготовить к ра-
боте подушку, коклюшки. Выбрать место и направление заплета. Сплести
изделие, выполнить зашивку.

6. Итоговое занятие
Подведение итогов за год.
Просмотр изделий, выполненных в течение года.
Оценивается:
– технология выполнения основных элементов;
– качество петлевой зашивки;
– общий вид изделия.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Второй год обучения

Подготовительный курс первого года обучения предусматривает:
– изучение основ парной техники плетения;
– выполнение изделий сцепной техники плетения.

Учебно-тематический план второго года обучения

В том числе
Темы Кол-во

часов на теорию на практику
1 2 3 4

Профессиональный блок

1. Вводное занятие 2 2

2. Соединительные элементы мерного
кружева:
– простая решетка вползаплета,
– простая решетка в полный заплет

6 6

3. Парная техника плетения. Мерное
кружево

16 1 15

4. Соединительные элементы сцепного
кружева. Решетка № 2

10 1 9

5. Выполнение изделий сцепной техники
плетения:
– воротник,
– отделка

38
36

38
36

6. Творческая мастерская «Макраме» 20 20

7. Итоговое занятие 2 2

8. Выставки 6 6

9. Воспитательная деятельность 8 8

Развивающий блок

Итого: 144 4 140
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Занятия развивающего блока проводятся в течение всего учебного
года по 15–20 минут один, два раза в неделю.

Содержание программы второго года обучения младшей группы

1. Вводное занятие
Ознакомиться с программой работы на год. Техника безопасности.

Материалы для плетения кружев.
2. Соединительные элементы мерного кружева
– Соединительные элементы, встречающиеся в мерном кружеве;
– графическое изображение решеток на сколках.
Разбор техники плетения:
– простая решетка вползаплета;
– простая решетка в полный заплет;
– количество пар;
– раппорт заплета;
– переплетения, применяемые при выполнении решеток;
– выполнение кромки, состоящей из двух крайних долевых пар

взапару.
3. Парная техника плетения. Мерное кружево
Применение мерного кружева в одежде, интерьере. Разбор образ-

цов мерного кружева:
– кружево-край;
– кружево-прошва.
Техническое обозначение элементов на сколке, их соединения, соче-

тания друг с другом.

Практическое занятие:  подготовить коклюшки к работе, выполнить
образцы мерного кружева.

4. Соединительные элементы сцепного кружева
Решетка №2
Рассмотреть:
– основные решетки сцепного кружева № 1 – № 4;
– варианты выполнения решеток: ряды, восьмерки.
Практическое занятие: подготовить сколок решетки №2, коклюшки.

Выполнить решетку. Повторить выполнение петлевой зашивки.
Развитие скоростных навыков.
5. Выполнение изделий сцепной техники плетения
Воротник
Виды воротников (рассмотреть возможные варианты от простых к

более сложным). Чтение сколков.
Практическое занятие:  выполнить копию сколка воротника, подго-

товить коклюшки, подушку. Выполнить изделие.
Отделка
Виды отделок:
– жабо;
– отделка со спинкой;
– отделки для платья.
Рассмотреть применение кружев в одежде. Чтение сколков.
Практическое занятие: подготовить коклюшки к работе. Выполнить

изделие.
Развитие скоростных навыков. Работа на время. Упражнения для сня-

тия напряжения.
6. Творческая мастерская «Макраме»
Для работы на занятиях предлагаются схемы:
– кашпо;
– кулоны;
– серьги.
В работах используются декоративные элементы (бусы, бисер, поде-

лочные камни).
7. Итоговое занятие
Подведение итогов за год. Оценка изделий, выполненных за год, про-

водится по плану:
– общий вид изделия;
– технология выполнения элементов;
– выполнение петлевой зашивки;
– знание выполнения основных решеток сцепной техники плетения

(решетка № 1, № 2, № 4).

1 2 3 4
5. Выполнение изделий сцепной техники
плетения:
– воротник,
– отделка

38
36

38
36

6. Творческая мастерская «Макраме» 20 20

7. Итоговое занятие 2 2

8. Выставки 6 6

9. Воспитательная деятельность 8 8

Развивающий блок

Итого: 144 4 140
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ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

Третий год обучения

Программа для младшей группы третьего года обучения также мо-
жет быть использована для средней группы второго года обучения. Она
является продолжением подготовительного курса, направлена на практи-
ческую работу над изделиями.

Теоретическая часть: основы технического рисунка.
Подготовительный курс третьего года обучения предусматривает:
– изучение сцепной техники плетения,
– качественное выполнение изделий в соответствии с технологией,
– изучение основ технического рисунка.

Учебно-тематический план

Занятия развивающего блока проводятся в течение всего учебного
года по 15–20 минут один, два раза в неделю.

Содержание программы третьего года обучения младшей группы

1. Вводное занятие
Ознакомление с программой работы на год.
Правила поведения.
Техника безопасности.
Материалы для плетения кружев.
2. Сцепная техника плетения
Воротник
Виды воротников:
1. Воротники, состоящие из двух или более частей, соединяющиеся

при помощи сшивки.
2. Воротники с отворотами.
3. Воротники-воланы, состоящие из двух частей.
4. Воротники с преобладанием фоновой решетки.
5. Воротники с концами, переходящими в галстук.
Чтение сколков:
Разбор аннотаций к изделиям.
Выбор места заплета.
Выбор направления при выполнении заполнений, решеток.
Место зашивки.
Рассмотреть сколок воротника, где место заплета и место зашивки не

совпадают; сколок воротника с двумя заплетами и двумя зашивками.
Практическое занятие:  выполнить изделие, при работе над круже-

вом обратить особое внимание на выполнение закидок, плетешковых
заполнений, на выполнение петлевой зашивки.

Работа на время.
Развитие скоростных навыков.
Салфетка
Рассмотреть салфетки разной формы:
– салфетки на две зашивки.
– салфетки с переходом полотнянки в сетку, в цепочку.
– салфетки с оплетом из плетешка, с оплетом на четыре пары.
Выбрать направление заплета, обосновать свой выбор.
Практическое занятие: выполнить изделие.
Панно
Бурные перемены последних лет резко преобразили нас и окружаю-

щий мир. Стремительно меняется казавшийся когда-то стабильным при-
вычный уклад жизни. Многие ищут  сегодня выход их сложных жизненных

В том числе
Темы Кол-во

часов на теорию на практику

Профессиональный блок

1. Вводное занятие 3 5

2. Сцепная техника плетения:
– воротник,
– салфетка,
– панно

50
50
50

1
1
1

49
49
49

3. Основы технического рисунка 20 7 18

4. Творческая мастерская «Макраме» 20 20

5. Зачетная работа по итогам 2-го, 3-го
года обучения 3 3

6. Итоговое занятие 3 3

7. Выставки 9 9
8. Воспитательная деятельность 8 8
Развивающий блок

Итого: 216 8 208
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ситуаций в известной формуле «Мой дом – моя крепость». Где, как не у
домашнего очага, можно приобрести ощущение надежности, покоя и
полноты жизни? Поэтому приходится постоянно искать новые идеи и
свежие решения для оформления своей прихожей, гостиной, жилых ком-
нат. При применении современных требований к изделиям народных про-
мыслов следует искать и рассматривать новые направления и формы в
ассортименте изделий, которые смогли бы стать актуальным дополнени-
ем в интерьере современных квартир. В кружевоплетении одним из таких
направлений являются панно. Панно не является чем-то новым, на воло-
годском предприятии «Снежинка» выполнялось большое количество из-
делий, которые в основном являлись экспонатами для выставок и музеев.
Из-за своих, зачастую больших, размеров эти изделия не находили приме-
нения в быту. Небольшие размеры, интересные формы, возможность
использования современных материалов, таких как бисер, метанит, аллю-
нит, тонированные нитки, позволяют создать изделия, которые привлека-
ют внимание, придают индивидуальный стиль интерьеру.

Предлагается рассмотреть сколки с растительным и изобразитель-
ным орнаментами.

По характеру растительные мотивы напоминают вышивки росписью,
белой строчкой. Из фигурных мотивов чаще всего встречаются, как и в
вышивке, птица – пава с пышным оперением, кони, олени с ветвистыми
рогами, женские фигурки в широкой колоколообразной юбке. Все изоб-
разительные мотивы, привычные для русского народного искусства, все-
гда были наделены определенной символикой. Можно рассмотреть сим-
волическое значение мотивов.

Практическое занятие: произвести заплет изделия, выполнить изде-
лие в соответствии с технологическими требованиями.

3. Основы технического рисунка
Для точного и аккуратного построения или воспроизводства сколков

кружевных изделий требуется уметь выполнять графическое изображе-
ние основных и соединительных элементов на бумаге. Для построения
технического рисунка требуется масштабно-координатная бумага, позво-
ляющая выполнять заданную работу с точностью до миллиметра.

Построение основных элементов в техническом рисунке.
Практическое занятие: инструменты:
– простые карандаши (твердые и мягкие);
– ластик;
– линейка;
– масштабно-координатная бумага;
– циркуль.

Плетешок
Графическое изображение плетешка – прямая линия с расставлен-

ными на ней точками накола. Украшением плетешка являются отвивные
петельки, точки накола для отвивных петелек располагаются около пря-
мой линии на расстоянии 1,5 мм от нее по середине между точками нако-
ла плетешка.

Овальная насновка
Графическое изображение овальной насновки – прямая с овальны-

ми элементами, чтобы показать плотность элемента насновка заштрихо-
вывается диагональными линиями. Размер овальной насновки:

– для ниток № 30, 20–1см;
– для ниток № 10, 100 л/х – 12–14 мм;
– для ириса (№ 3) – 13–15 мм.
Ширина овальной насновки в первом случае 4–5 мм, во втором слу-

чае 5–6 мм, в третьем 7–8 мм.
Квадратная насновка
Размер:
– для ниток № 30, 20 – 5х5 мм;
– для ниток № 10 – 7х7 мм.
Полотнянка
Графическое изображение элемента на сколке – две параллельные

прямые, точки накола на первой прямой располагаются через 6 мм, 8 мм,
10 мм. На второй прямой точки накола смещены на 3 мм, 4 мм, 5 мм, далее
через 6, 8, 10 мм. Точки накола соединяются зигзагообразной линией, на
сколке показывается сколько средних долевых пар находится в середине.

Сетка
Графическое изображение элемента на сколке анологично полотнян-

ке, с тем лишь отличием, что средние долевые пары не прорисовываются,
а сколок прочерчивается диагональными линиями, образуя сетку.

Соединительные элементы, парная техника плетения
Графическое изображение простой решетки вползаплета, в полный

заплет, две параллельные прямые шириной 2–4 мм, пространство между
линиями расчерчивается диагональными линиями в определенном по-
рядке. Графическое изображение квадратной решетки – основа как в пре-
дыдущих решетках, пространство между линий расчерчивается на квад-
раты, в которые в определенном порядке вписываются ромбы.

Мерное кружево
За основу берем образцы мерного кружева. Производя измерения

между точками накола, зарисовать предложенные образцы:
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– кружево-прошва,
– кружево-край.
Рассмотреть откуда начинается заплет, из каких элементов состоит, на

каком расстоянии расположены точки накола.
Вилюшка
Графическое изображение элемента, непрерывная двойная линия с

плавными поворотами, варианты:
– вилюшка с ровными поворотами,
– вилюшка с фестонами.
Построение розетки в техническом рисунке
Посмотреть сколки, определить, какие детали кружевного узора содер-

жат в себе окружности, и где в построении может использоваться циркуль.
Практическое занятие
Инструменты:
– циркуль,
– карандаш,
– линейка,
– ластик,
– масштабно-координатная бумага.
Ход работы:
1. Начертить окружность радиусом 10 см, вторую окружность из цен-

тра первой радиусом 2 см.
2. Разделить окружность на 8 равных частей.
3. Внутри каждого сектора провести вписанную окружность так, что-

бы она касалась боковых линий сектора и линии большой окружности.
4. В каждом секторе провести биссектрису угла вспомогательной

линией.
5. Выбрать ширину полотнянки, отложить это расстояние от малень-

кой окружности на основные оси, повести внутренние полуокружности.
6. Отложить ширину полотнянки по внешним окружностям, в секто-

рах; соединить метки полукругом, это даст нам вторую линию внешнего
поворота.

7. Соединить линию внутреннего поворота со второй линией внеш-
него поворота.

8. Убрать лишние линии.
9. Основная часть «розетки» построена. Теперь расставить точки

накола сначала по внешним поворотам, потом по внутренним.
10. Разместить заполнения в центре розетки.

4. Творческая мастерская «Макраме»
Для работы предлагаются схемы декоративных подвесок, кашпо, пан-

но, украшений: серьги, кулоны, броши с использованием декоративных
элементов (бусы, крупный бисер, поделочные камни).

5. 3ачетная работа по итогам первого и второго года обучения
Опрос проводится по фоновым решеткам сцепной техники плете-

ния. Чтение сколков сцепной техники плетения.
6. Итоговое занятие
Подведение итогов за год. Просмотр выполненных изделий. Оцени-

вается:
– общий вид изделия;
– соблюдение технологии выполнения.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Первый год обучения

Подготовительный курс первого года обучения предусматривает :
– изучение технологии кружевоплетения;
– изучение парной техники плетения;
– изучение сцепной техники плетения;
– выполнение штучных кружевных изделий.

Учебно-тематический план первого года обучения

В том числе
Темы

Кол-
во

часов на теорию на
практику

1 2 3 4

Профессиональный блок

1. Вводное занятие 2 2

2. Изучение основных приемов плетения 2 2
3. Изучение основных элементов в
кружевоплетении.
Для закрепления пройденного материала
выполняются:
– сувенир,
– закладка

24

6
10

2
1

22

6
9

4. Соединительные элементы мерного
кружева:
– простая решетка вползаплета,
– простая решетка в полный заплет

9 1 8

5. Парная техника плетения. Мерное кру-
жево

13 1 12

6. Сцепная техника плетения:
– вилюшка,
– соединительные элементы сцепной тех-
ники плетения, решетки № 2 и № 4

35 2 33

7. Творческая мастерская «Макраме» 20 20

8. Выполнени кружевных изделий сцепной
техники плетения:
– салфетка,
– воротник,
– сувениры

32
32
10

2
2

30
30
10

9. Зачетная работа 1 1

10. Итоговое занятие 3 3
11. Выставки 9 9
12. Воспитательная деятельность 8 8
Развивающий блок
Итого: 216 13 203
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Занятия развивающего блока проводятся в течение всего учебного
года по 15–20 минут один, два раза в неделю.

Содержание программы первого года обучения средней группы

1. Вводное занятие
Кружевоплетение – один из видов декоративно-прикладного искус-

ства. История возникновения кружевоплетения, русское кружево. Зна-
комство с планом работы кружка. Инструменты, оборудование, матери-
алы, используемые в кружевоплетении. Правила поведения.

2. Изучение основных приемов плетения
Техника безопасности при работе с булавками, ножницами, нако-

лом, крючком. Подготовка коклюшек – навивка и закрепление ниток на
коклюшках. Изучение основных приемов плетения: «перевить», «сплес-
ти». Разбор техники плетения овальной насновки.

Практическое занятие:  подготовка коклюшек к работе. Выполнение
переплетений «перевить», «сплести».

3. Изучение основных элементов в кружевоплетении
Разбор техники плетения основных элементов.
Насновка
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения, применяемые для выполнения элемента;
– последовательность выполнения.
Плетешок
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения;
– элемент, являющийся украшением плетешка, – отвивная петелька;
– закрепление петельки;
– последовательность выполнения.
Практическое занятие:  подготовить к работе инструменты, намо-

тать нитки на коклюшки. Заплести и выполнить элементы. Для закрепле-
ния пройденного материала предлагается выполнить сувенир.

Сувенир
– Рассмотреть сколок кружева;
– определить, из каких элементов он состоит;
– определить последовательность выполнения изделия;
– количество пар.
Практическое занятие:  перерисовать сколок изделия, подготовить кок-

люшки. Произвести заплет изделия. Сцепки (работа с ключом). Паучок –
сцепная техника плетения. Зашивка в изделии.

Полотнянка
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения, применяемые при выполнении элемента;
– выполнение крайней долевой пары вперевив;
– заплет элемента, не допускающий образования больших петелек

при заплете;
– последовательность выполнения.
Виды полотнянок:
1. Полотнянка, крайние долевые пары вперевив.
2. Полотнянка, без перевива крайних долевых пар.
3. Полотнянка все пары вперевив.

1 2 3 4
4. Соединительные элементы мерного
кружева:
– простая решетка вползаплета,
– простая решетка в полный заплет

9 1 8

5. Парная техника плетения. Мерное кру-
жево

13 1 12

6. Сцепная техника плетения:
– вилюшка,
– соединительные элементы сцепной тех-
ники плетения, решетки № 2 и № 4

35 2 33

7. Творческая мастерская «Макраме» 20 20

8. Выполнение кружевных изделий сцеп-
ной техники плетения:
– салфетка,
– воротник,
– сувениры

32
32
10

2
2

30
30
10

9. Зачетная работа 1 1

10. Итоговое занятие 3 3
11. Выставки 9 9
12. Воспитательная деятельность 8 8
Развивающий блок
Итого: 216 13 203
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Для закрепления пройденного материала предлагается выполнить
закладку для книги.

Закладки
– Рассмотреть сколок кружева;
– определить из каких элементов он состоит;
– определить последовательность выполнения изделия.
Практическое занятие: подготовить сколок изделия, подготовить кок-

люшки. Произвести заплет изделия. Сцепки. Декоративное оформление
края в изделии.

Сетка
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения, применяемые в элементе;
– выполнение крайней долевой пары;
– заплет элемента, не допускающий образования длинных петелек

(особенно в этом элементе);
– последовательность выполнения.
Практическое занятие: подготовить коклюшки к работе. Выполнить

сколки основных элементов. Оформить образцы.
Развитие скоростных навыков:
1. Заранее готовить коклюшки для замены.
2. Откладывая крайние долевые пары, делать на них предварительно

перевивы.
3. Выравнивать ряд коклюшек (длину нити), не допуская работы кок-

люшками с нитями разной длины.
4. В сцепном кружеве (перед сцепкой) заранее вынимать булавку,

освобождая место соединения.
5.  В течение занятия работать на время (с учетом определенной нормы).
4. Соединительные элементы мерного кружева
Соединительные элементы, встречающиеся в мерном кружеве.
Графическое изображение решеток на сколках.
Разбор техники плетения:
– простая решетка вползаплета;
– простая решетка в полный заплет;
– количество пар;
– раппорт заплета;
– переплетения, применяемые при выполнении решеток;
– выполнение кромки, состоящей из двух крайних долевых пар,

«взапару»;

– последовательность выполнения элемента: выполнение основного
рисунка решеток диагональными рядами.

Практическое занятие:  подготовить коклюшки для работы. Выпол-
нить образцы решеток парной техники плетения: простой решетки впол-
заплета, простой решетки в полный заплет.

Упражнения для развития ловкости рук. Упражнения для снятия на-
пряжения с мышц спины, глаз.

5. Парная техника плетения кружев. Мерное кружево
Применение мерного кружева в одежде, в интерьере.
Разбор узоров мерного кружева с разным краем. Варианты выпол-

нения кромок. Техническое обозначение элементов на сколке, их соеди-
нения, сочетания друг с другом.

Чтение сколков.
Практическое занятие: выполнить технический рисунок мерного

кружева.
Выполнить сколок, подготовить коклюшки для работы. Сплести два

узора мерного кружева.
Развитие скоростных навыков. Упражнения для развития ловкости рук.
6. Сцепная техника плетения кружев
Применение сцепного кружева в одежде, интерьере.
Вилюшка
Основной элемент сцепного кружева.
Разбор техники плетения:
– количество пар;
– инсрументы, необходимые для работы (крючок, накол, вспомога-

тельные булавки);
– раппорт заплета;
– элемент, на основе которого выполняется вилюшка;
– выполнение закидок, кромки (крайние долевые пары);
– сцепка – способ соединения частей вилюшки между собой с помо-

щью крючка;
– скань, вариант скани: односторонняя, двухсторонняя, виды скани:

«полотнянка», «веревочка», «елочка».
Практическое занятие:  подготовить сколок, коклюшки, выполнить

образец вилюшки. Освоить выполнение двухсторонних видов скани: «ве-
ревочка», «елочка», «полотнянка».

Решетки сцепной техники плетения
Познакомиться с основными видами решеток (№ 1 – № 4).
Разобрать технику выполнения решеток по схемам.
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Варианты выполнения решеток: рядами, восьмерками.
Практическое занятие: подготовить коклюшки, сколок решетки.
Выполнить решетки №2 и № 4. На полотняном оплете решеток осво-

ить выполнение петлевой зашивки. Проработать выполнение паучка в
сцепной технике.

7. Творческая мастерская «Макраме»
Для работы предлагаются схемы декоративных подвесок, кашпо. Ук-

рашения: серьги и кулоны, с использованием декоративных отделок (кам-
ни, бисер, бусы, колечки).

8. Выполнение кружевных изделий сцепной техники плетения
Салфетка (размер от 25 до 30 см)
Прочитать сколок, т. е.:
– разобрать аннотацию к изделию;
– выбрать место заплета;
– выбрать направление при выполнении заполнений, решеток;
– зашивка;
– подобрать нитки для изделия.
Практическое занятие: выполнить копию сколка, подготовить к ра-

боте подушку, коклюшки. Выбрать место и направление заплета. Сплести
изделие, выполнить зашивку.

Работа на время. Развитие скоростных навыков.
Воротник
Виды воротников (рассмотреть возможные варианты от простых к

более сложным).
Чтение сколков.
Практическое занятие:  выполнить копию сколка воротника, подго-

товить коклюшки, подушку. Выполнить изделие.
Развитие скоростных навыков.
Сувениры
Для работы на выбор предлагается несколько вариантов:
– бабочки;
– бантики;
– цветы;
– декоративные веточки и т. д.
Практическое занятие: выполнить копию сколка, подготовить к ра-

боте коклюшки. Произвести зайдет и выполнить изделие.
9. Зачетная работа
Опрос проводится по фоновым решеткам сцепной техники плете-

ния. Чтение сколков сцепной техники плетения.

10. Итоговое занятие
Организация выставки, просмотр изделий, выполненных за год. При

просмотре изделий оцениваются знания по пройденному материалу, т. е.
основные элементы: технология выполнения, качество выполнения заки-
док, петлевой зашивки, общий вид изделия.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

Второй год обучения

Данная программа совпадает с программой младшей группы тре-
тьего года обучения.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ

Первый год обучения

Программа подготовительного курса предусматривает :
– изучение технологии кружевоплетения;
– изучение парной техники плетения;
– изучение основ технического рисунка;
– изучение сцепной техники плетения;
– выполнение штучных кружевных изделий.

Учебно-тематический план первого года обучения

В том числе
Темы Кол-во

часов на теорию на практику
1 2 3 4

Профессиональный блок

1. Вводное занятие 2 2

2. Изучение основных приемов плетения 2 2
3. Изучение основных элементов в
кружевоплетении.
Для закрепления пройденного материала
выполняются:
– сувенир,
– закладка

24

6
9

2 22

6
9

4. Соединительные элементы мерного
кружева:
– простая решетка вползаплета,
– простая решетка в полный заплет

6 6

5. Парная техника плетения. Мерное
кружево

12 1 11

6. Основы технического рисунка 15 1 14

7. Сцепная техника плетения:
– вилюшка,
– соединительные элементы сцепной
техники плетения, решетки № 2 и № 4

32 2 30

8. Творческая мастерская «Макраме» 20 20

9. Выполнение кружевных изделий
сцепной техники плетения:
– салфетка,
– воротник,
– сувениры

30
30
10

1
1

29
29
10

10. Зачетная работа 1 1

11. Итоговое занятие 3 3

12-Выставки 6 6

13. Воспитательная деятельность 8 8
Развивающий блок

Итого: 216 10 206



94 95

Занятия развивающего блока проводятся в течение всего учебного
года по 15–20 минут один-два раза в неделю.

Содержание программы первого года обучения старшей группы

1. Вводное занятие
Кружевоплетение – один из видов декоративно-прикладного искус-

ства. История возникновения кружевоплетения, русское кружево. Зна-
комство с планом работы кружка. Инструменты, оборудование, матери-
алы, используемые в кружевоплетении. Правила поведения.

2. Изучение основных приемов плетения
Техника безопасности при работе с булавками, ножницами, наколом,

крючком. Подготовка коклюшек: навивка ниток, закрепление нити на кок-
люшках. Изучение основных приемов плетения: «перевить», «сплести».

Разбор техники плетения овальной насновки.
Практическое занятие: подготовка коклюшек к работе. Выполнение

переплетений «перевить», «сплести».
3. Изучение основных элементов в кружевоплетении
Разбор техники плетения основных элементов.
Насновка
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения, применяемые для выполнения элемента;
– последовательность выполнения.
Плетешок
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения;
– элемент, являющийся украшением плетешка, – отвивная петелька;
– закрепление петельки;
– последовательность выполнения.
Практическое занятие:  подготовить к работе инструменты, намо-

тать нитки на коклюшки. Заплести и выполнить элементы.
Для закрепления пройденного материала предлагается выполнить

сувенир.
Сувенир
– Рассмотреть сколок кружева;
– определить из каких элементов он состоит;
– определить последовательность выполнения элементов изделия;
– количество пар.
Практическое занятие:  перерисовать сколок изделия, подготовить кок-

люшки. Произвести заплет изделия. Сцепки (работа с ключом). Паучок –
сцепная техника плетения. Зашивка в изделии.

Полотнянка
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения, применяемые при выполнении элемента;
– выполнение крайней долевой пары вперевив;
– заплет элемента, не допускающий образования больших петелек

при заплете;
– последовательность выполнения.
Виды полотнянок:
1. Полотнянка, крайние долевые пары вперевив.
2. Полотнянка, без перевива крайних долевых пар.

1 2 3 4

4. Соединительные элементы мерного
кружева:
– простая решетка вползаплета,
– простая решетка в полный заплет

6 6

5. Парная техника плетения. Мерное
кружево

12 1 11

6. Основы технического рисунка 15 1 14

7. Сцепная техника плетения:
– вилюшка,
– соединительные элементы сцепной
техники плетения, решетки № 2 и № 4

32 2 30

8. Творческая мастерская «Макраме» 20 20

9. Выполнение кружевных изделий
сцепной техники плетения:
– салфетка,
– воротник,
– сувениры

30
30
10

1
1

29
29
10

10. Зачетная работа 1 1

11. Итоговое занятие 3 3

12. Выставки 6 6

13. Воспитательная деятельность 8 8
Развивающий блок

Итого: 216 10 206
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3. Полотнянка все пары вперевив.
Для закрепления пройденного материала предлагается выполнить

закладку для книги.
Закладка
– Рассмотреть сколок кружева;
– определить из каких элементов он состоит;
– определить последовательность выполнения элементов изделия.
Практическое занятие: подготовить сколок изделия, подготовить кок-

люшки. Произвести заплет изделия. Сцепки. Декоративное оформление
края в изделии.

Сетка
– Графическое изображение элемента на сколке;
– количество пар;
– переплетения, применяемые в элементе;
– выполнение крайней долевой пары;
– заплет элемента, не допускающий образования длинных петелек

(особенно в этом элементе);
– последовательность выполнения.
Практическое занятие: подготовить коклюшки к работе. Выполнить

сколки основных элементов. Оформить образцы.
Развитие скоростных навыков:
1. Заранее готовить коклюшки для замены.
2. Откладывать крайние долевые пары, делать на них предварительно

перевивы.
3. Выравнивать ряд коклюшек, не допуская работу длинными или,

наоборот, короткими нитями на коклюшках, т. к. работать разными кок-
люшками неудобно и времени на выполнение кружева потребуется зна-
чительно больше.

4. В сцепном кружеве (перед сцепкой) заранее вынимать булавку,
освобождая место соединения.

5. В течение занятия отмечать норму на определенное время, т. е.
работать на время.

4. Соединительные элементы мерного кружева
Соединительные элементы, встречающиеся в мерном кружеве.
Графическое изображение решеток на сколках. Разбор техники пле-

тения:
– простая решетка вползаплета;
– простая решетка в полный заплет;
– количество пар;

– раппорт заплета;
– переплетения, применяемые при выполнении решеток;
– выполнение кромки, состоящей из двух крайних долевых пар, «вза-

пару»;
– последовательность выполнения элемента: выполнение основного

рисунка решеток диагональными рядами.
Практическое занятие:  подготовить коклюшки для работы. Выпол-

нить образцы решеток парной техники плетения: простой решетки впол-
заплета, простой решетки в полный заплет.

Упражнение для развития мелкой моторики рук. Упражнения для
снятия напряжения с мышц спины, глаз.

5. Парная техника плетения кружев. Мерное кружево
1. Рассмотреть применение мерного кружева в одежде, в интерьере.
2. Разбор сколков мерного кружева:
– кружево-край,
– кружево-прошва.
Варианты выполнения кромок. Техническое обозначение элементов

на сколке, их соединения, сочетания друг с другом.
3. Чтение сколков.
Практическое занятие : выполнить сколок, подготовить коклюшки

для работы. Сплести образцы:
– кружево-край,
– кружево-прошва.
Развитие скоростных навыков. Упражнения для развития мелкой мо-

торики рук.
6. Основы технического рисунка
Для точного и аккуратного построения или воспроизводства сколков

кружевных изделий требуется уметь выполнять графическое изображе-
ние основных и соединительных элементов на бумаге. Для построения
технического рисунка требуется маштабно-координатная бумага, позво-
ляющая выполнять заданную работу с точностью до миллиметра.

Построение основных элементов в техническом рисунке.
Практическое занятие
Инструменты:
– простые карандаши (твердые и мягкие),
– ластик,
– линейка,
– масштабно-координатная бумага,
– циркуль.
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Плетешок
Графическое изображение плетешка – прямая линия с расставленны-

ми точками накола. Украшением плетешка являются отвивные петельки,
точки накола для отвивных петелек располагаются около прямой линии на
расстоянии 1,5 мм от нее, по середине, между точками накола плетешка.

Овальная насновка
Графическое изображение овальной насновки – прямая с овальны-

ми элементами, чтобы показать плотность элемента, насновка заштри-
ховывается диагональными линиями. Размер овальной насновки:

– для ниток № 30, 20 – 1 см;
– для ниток № 10, 100 л/х – 12 – 14 мм;
– для ириса (№ 3) – 13–15 мм.
Ширина овальной насновки в первом случае 4–5 мм, во втором слу-

чае 5–6 мм, в третьем 7–8 мм.
Размер квадратной насновки:
– для ниток № 30, 20 – 5х5 мм;
– для ниток № 10 – 7х7 мм.
Полотнянка
Графическое изображение элемента на сколке – две параллельные пря-

мые, точки накола на первой прямой располагаются через 6 мм, 8 мм, 10 мм.
На второй прямой точки накола смещены на 3 мм, 4 мм, 5 мм, далее

через 6, 8, 10 мм. Точки накола соединяются зигзагообразной линией, на
сколке показывают, сколько средних долевых пар находится в середине.

Сетка
Графическое изображение элемента на сколке анологично полотнян-

ке, с тем лишь отличием, что средние долевые нары не прорисовываются,
а сколок прочерчивается диагональными линиями, образуя сетку.

Соединительные элементы, парная техника плетения
Графическое изображение простой решетки вползаплета, в полный зап-

лет – две параллельные прямые шириной 2,4 мм, пространство между лини-
ями расчерчивается диагональными линиями в определенном порядке.

Графическое изображение квадратной решетки – основа как в преды -
дущих решетках, пространство между линий расчерчивается на квадра-
ты, в которые в определенном порядке вписываются ромбы.

Мерное кружево
За основу берем образцы мерного кружева. Производя измерения

между точками накола, зарисовать предложенные образцы:
– кружево-прошва,
– кружево-край.

Рассмотреть откуда начинается заплет, из каких элементов состоит, на
каком расстоянии расположены точки накола.

Вилюшка
Графическое изображение элемента – непрерывная двойная линия с

плавными поворотами, варианты:
– вилюшка с ровными поворотами,
– вилюшка с фестонами.
Построение розетки в техническом рисунке
Посмотреть сколки, определить какие детали кружевного узора содер-

жат в себе окружности, и где в построении может использоваться циркуль.
Практическое занятие
Инструменты:
– циркуль,
– карандаш,
– линейка,
– ластик,
– маштабно-координатная бумага.
7. Сцепная техника плетения кружев
Применение сцепного кружева в одежде, в интерьере.
Вилюшка
Основной элемент сцепного кружева. Разбор техники плетения:
– количество пар;
– инструменты, необходимые для работы (крючок, накол, булавки);
– раппорт заплета;
– элемент, на основе которого выполняется вилюшка;
– выполнение закидок, крайних долевых пар;
– сцепка – способ соединения частей вилюшки между собой с помо-

щью крючка;
– скань, варианты скани: односторонняя, двухсторонняя; виды ска-

ни: «веревочка», «елочка», «полотнянка».
Практическое занятие:  подготовить сколок, коклюшки, выполнить

образец вилюшки. Освоить выполнение двухсторонних видов скани: «ве-
ревочка», «елочка», «полотнянка».

Решетки сцепной техники плетения
Познакомиться с основными видами решеток (№ 1– № 4).  Разобрать

технику выполнения решеток по схемам.  Варианты выполнения реше-
ток: рядами, восьмерками.

Практическое занятие:  подготовить коклюшки, сколок решетки.
Выполнить решетки № 2 и № 4. На полотняном оплете решеток освоить
выполнение петлевой зашивки.
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8. Творческая мастерская «Макраме»
Для работы предлагаются схемы декоративных подвесок, кашпо. Ук-

рашения: серьги, кулоны, браслеты с использованием декоративных отде-
лок (камни, бисер, бусы, колечки).

9. Выполнение кружевных изделий сцепной техники плетения
Салфетка  (размер от 25 до 30 см).
Прочитать сколок, т. е.:
– разобрать аннотацию к изделию;
– выбрать место заплета;
– выбрать направление при выполнении заполнений, решеток;
– зашивка;
– подобрать нитки для изделия.
Практическое занятие : выполнить копию сколка, подготовить к ра-

боте подушку, коклюшки. Выбрать место и направление заплета. Сплести
изделие, выполнить зашивку.

Работать на время. Развитие скоростных навыков.
Воротник
Виды воротников (рассмотреть возможные варианты от простых к

более сложным).
Чтение сколков.
Практическое занятие:  выполнить копию сколка воротника, подго-

товить коклюшки, подушку. Выполнить изделие.
Развитие скоростных навыков.
Сувениры
Для работы на выбор предлагается несколько вариантов:
– бабочки,
– бантики,
– цветы,
– декоративные веточки и т. д.
Практическое занятие:  выполнить копию сколка, подготовить к ра-

боте коклюшки. Произвести заплет и выполнить изделие.
10. Зачетная работа
Опрос производится по фоновым решеткам сцепной техники плете-

ния.  Чтение сколков сцепной техники плетения.
11. Итоговое занятие
Организация выставки, просмотр изделий, выполненных за год. При

просмотре изделий оцениваются знания по пройденному материалу, т. е.
основные элементы – технология выполнения, качество выполнения за-
кидок, петлевой зашивки, общий вид изделия.

ОСНОВНОЙ КУРС.
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ МЛАДШЕЙ,

СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ГРУПП

Программа предусматривает:
– углубленное изучение сцепной техники плетения,
– качественное выполнение изделий в соответствии с технологией;
– изучение: художественной композиции, технического рисунка, спе-

циальной композиции.
На занятиях учащиеся знакомятся с выполнением разнообразных ре-

шеток для заполнения фона между основным узором. Учатся самостоя-
тельно составлять композиции кружевных изделий на основе изучения ху-
дожественных традиций различных центров кружевоплетения. Для этого
дополнительно введен специальный курс «Композиция». Введение этого
курса вызвано необходимостью удовлетворить повышающийся интерес
подростков к творческой деятельности. Занятия дают практические навыки
в построении композиций и воплощение их в сколки кружевных изделий.

Учебно-тематический план основного курса 1

Занятия развивающего блока проводятся в течение всего учебного
года по 15–20 минут один, два раза в неделю.

1Учебно-тематический план спецкурса «Композиция», также относящегося к
основному курсу

В том числе
Темы Кол-во

часов на теорию на практику

Профессиональный блок
1. Вводное занятие 3 3
2. Сцепная техника плетения:
– жилет,
– воротник или салфетка

100
45

3
3

97
42

3. Творческая мастерская «Макраме» 13 13
4. Тест на знание профессиональных
терминов 2 2

5. Итоговое занятие 3 3
6. Выставки 6 6
7. Воспитательная деятельность 8 8
Развивающий блок
Итого: 180 9 171
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Содержание программы основного курса

1. Вводное занятие
Ознакомление с программой работы на учебный год.
Правила поведения.
Техника безопасности.
2. Сцепная техника плетения
Жилет
Чтение сколков (повторить). Определить место зашивки и заплета.
Практическое занятие:  подобрать нитки в соответствии с аннотацией

к изделию. Подготовить оборудование и инструменты к работе. При рабо-
те над кружевом обратить внимание на качество выполнения закидок, пле-
тешковых заполнений, на выполнение зашивки. Выполнить изделие.

Воротник
Виды воротников:
1. Воротники, состоящие из 2-х или более частей, соединяющиеся

при помощи сшивки.
2. Воротники с отворотами.
3. Воротники-воланы, состоящие из 2-х частей с переворотом изделий.
4. Воротники, где основной узор – фоновая решетка.
5. Воротники с концами, переходящими в галстук.
Чтение сколков.
Практическое занятие:  подготовить оборудование, инструменты к

работе. Выполнить изделие. Обратить внимание на качество выполнения
зашивки.

Салфетка
Рассмотреть варианты салфеток:
– в круге;
– в квадрате;
– в прямоугольнике.
Практическое занятие:  подготовить оборудование, инструменты к

работе. Выполнить изделие. Обратить внимание на качество выполнения
зашивки. Развитие скоростных навыков. Работа на время.

3. Творческая мастерская «Макраме»
Для работы предлагаются схемы декоративных подвесок, кашпо.

Украшения: серьги, кулоны, броши с использованием декоративных отде-
лок (камни, бисер, бусы, колечки).

4. Тест на знание профессиональных терминов
Тест включает в себя 25 вопросов по пройденному материалу подго-

товительных и основных курсов и направлен на проверку качественного
уровня знаний.

5. Итоговое занятие
Подведение итогов за год. Просмотр выполненных изделий.

Оцениваются:
– общий вид изделия;
– выполнение фоновых решеток, закидок, петлевой зашивки;
– соблюдение технологии.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС «КОМПОЗИЦИЯ»

Учебно-тематический план специального курса «Композиция»

В том числе
Темы Кол-во

часов на теорию на практику
I. Художественная композиция
1. Зарисовка фрагментов растений.
2. Выполнение плоскостной композиции:
– в полосе,
– в прямом углу,
– в круге,
– в квадрате.
3. Изучение ахроматического ряда.
4. Построение плоскостной композиции из
геометрических фигур с использованием
цветов ахроматического ряда

2
16

2
2

2

4
4
4
4
2
2

II. Технический рисунок.
1. Изображение элементов в техническом
рисунке, «Розетка».
2. Построение фрагмента сцепного кружева

4

2

4

2
III. Специальная композиция.
1. Разработка фрагмента, мотива
(фантазийный стиль).
2. Составление плоскостной композиции в
круге, в квадрате, в овале (на выбор).
Салфетка.
3. Составление плоскостной композиции
(произвольный стиль).
4. Составление плоскостной композиции.
Воротник.
5. Составление плоскостной композиции
на выбор

6

6

6

10

–

4

1

1

1

–

2

5

5

9

–

Итого по специальному курсу
«Композиция»: 72 7 65

Всего часов по основному курсу 252 16 236
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I. Художественная композиция

1. Зарисовка фрагментов растений
Рассмотреть виды орнаментов в кружеве: растительный, изобрази-

тельный (фигурный), геометрический.
Практическое занятие:  выполнить зарисовку растительных моти-

вов (с прорисовкой ветки, бутона, открытого цветка (карандашом).
2. Выполнение плоскостной композиции
Рассмотреть композиционное построение в мерном кружеве пар-

ной техники и кружеве парно-сцепной техники, где симметричная компо-
зиция (ограниченная определенной шириной – прошвы, край, аграмант),
самая распространенная и имеет свои законы построения. Чаще встреча-
ется орнамент, где преобладает симметричный мотив и ось переносов.
Ось переносов определяется равными расстояниями между чередующи-
мися друг за другом отдельными элементами орнамента – розетки, кус-
ты, ромбы и т. д. Существует еще и ось непрерывных переносов, когда
одни и те же элементы орнамента, располагаясь на определенном рассто-
янии друг от друга, образуют непрерывный узор – волнистые или зигза-
гообразные формы. Наиболее часто встречаются три вида композицион-
ного строя полосы с разными вариантами. Один, два или три отдельных
элемента, соприкасаясь, равномерно следуют друг за другом по нижней
ограничивающей линии, например, кусты ладьевидной формы, корабли-
ки, или по верхней ограничивающей линии, например, павлинки, мысы и
другие зубцы в кружевном крае.

Практическое занятие : выполнить плоскостные композиции расти-
тельного орнамента:

а) в полосе:
– незамкнутая композиция статического характера,
– незамкнутая композиция динамичного характера;
б) в прямом углу рассмотреть построение орнамента с одной осью

симметрии;
в) в круге рассмотреть замкнутую композицию, где симметричные

мотивы равномерно повторяются. Орнамент, вписанный в круг, делится
диаметром на равные части, число их зависит от задуманного рисунка.
Таким образом, орнамент розетки основан на симметрии вращения;

г) в квадрате рассмотреть замкнутую композицию с одной или двумя
осями симметрии.

3. Изучение ахроматического ряда
Основные цвета: желтый, красный, синий, зеленый.

Дополнительные цвета: фиолетовый, зеленый, оранжевый получа-
ются при механическом смешивании.

Цвета: хроматические (цвета спектра), ахроматические (белый, чер-
ный и все оттенки серого).

Закон самоподчинения – один подчиняется другому.
Практическое занятие : построение ахроматического ряда. Матери-

ал – гуашь, кисти, чертежная бумага.
4. Построение плоскостной композиции из геометрических фи-

гур с использованием цветов ахроматического ряда
Выбрать форму – круг, квадрат, прямоугольник.
Пропорция в выборе цвета:
– темные: 1/6;
– среднее серые: 2/6;
– светло-серые: 3/6.
Практическое занятие:  выполнить плоскостную композицию с ис-

пользованием ахроматического ряда. Материал – гуашь (белая и черная),
кисти, чертежная бумага.

II. Технический рисунок

1. Изображение элементов в техническом рисунке «Розетка»
Рассмотреть графическое изображение элементов на миллиметро-

вой бумаге в техническом рисунке.
Практическое занятие: с помощью циркуля построить «Розетку»,

вилюшка – полотнянкой, сеткой. Расставить точки накола. Инструменты –
циркуль, карандаш, линейка, ластик.

Материалы – масштабно-координатная бумага.
2. Построение фрагмента сцепного кружева
Рассмотреть фигурный мотив, в построении которого используется

циркуль.
Практическое занятие:  выполнить построение фигурного мотива,

расставить точки накола.
Инструменты – циркуль, карандаш, линейка, ластик.
Материалы – масштабно-координатная бумага.

III. Специальная композиция

1. Разработка фрагмента мотива (фантазийный стиль)
Обычно при создании композиций используют только простой ка-

рандаш, и рисунок строится от руки. Только некоторые детали прорисо-
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вываются при помощи циркуля. Цель этого занятия научить детей созда-
нию произвольных композиций, не замкнутых в определенных формах.

Практическое занятие:  выполнить эскиз мотива, проработать его
по плану кружевной композиции.

2. Составление плоскостной композиции в круге, в квадрате, в овале
Салфетка
Рассмотреть сколки кружевных изделий с расположением орнамен-

та в центре изделия и с расположением орнамента по внешнему краю.
Вспомнить и зарисовать узоры снежинок. Преобразовать рисунок в узор
кружева.

Практическое занятие : выполнить эскиз изделия, предусматриваю-
щий построение изделия с преобразованием геометрических форм. Вы-
полнить композицию салфетки по теме «Снежинки». Технический рису-
нок. Сколок.

3. Составление плоскостной композиции
Салфетка (произвольный стиль)
Практическое занятие : выполнить эскиз изделия, предусматриваю-

щий построение изделия в произвольной форме с фантазийными элемен-
тами. Выполнить композицию изделия. Технический рисунок. Сколок.

4. Составление плоскостной композиции
Воротник
Рассмотреть возможные формы воротников и готовые композиции.

Выбрать форму будущего изделия.
Практическое занятие: выполнить композицию воротника. Техни-

ческий рисунок. Сколок.
5. Составление плоскостной композиции на выбор
Выбрать форму будущего изделия. Рассмотреть сколки изделий по

данной теме.
Практическое занятие: выполнить композицию изделия по выбран-

ной теме. Технический рисунок. Сколок.

КУРС «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Предполагает:
– углубленное изучение мерного кружева, парной техники плетения;
– изучение способа составления композиций мерного кружева;
– самостоятельную разработку авторских композиций сцепной тех-

ники плетения.

Учебно-тематический план курса «Художественная лаборатория»

Занятия развивающего блока проводятся в течение всего учебного
года по 15–20 минут один-два раза в неделю.

Содержание программы курса «Художественная лаборатория»

1. Вводное занятие
План работы на учебный год.

В том числе
Темы Кол-во

часов на теорию на практику

Профессиональный блок

1. Вводное занятие 3 3

2. Парная техника плетения. Мерное
кружево:
– кружево-край
– кружево-прошва
– аграмант

80 6 74

3. Самостоятельное составление
композиций сцепной техники плетения 60 3 57

4. Технический рисунок решеток сцепной
техники плетения 65 3 62

5. Составление композиций мерного
кружева, парной техники плетения:
– кружево-край
– кружева-прошва
– аграмант

21 2 19

6. Экзаменационная работа по всему курсу
обучения 3 3

7. Итоговое занятие 9 9

8. Выставки 3 3

9. Воспитательная деятельность 8 8
Развивающий блок

Итого: 252 17 235
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2. Парная техника плетения. Мерное кружево
Применение мерного кружева в одежде, в интерьере. План характери-

стики мерного кружева. Разбор сколков парной техники плетения по плану.
Практическое занятие:  подготовить к работе технические рисунки

мерного кружева. Московская решетка.
Кружево-край
Кружево с плетешковым мыском.
Кружево с полукруглым мыском – полотнянкой, сеткой.
Кружево с мыском «павлинка».
Кружево-прошва
Кружево-прошва с квадратной насновкой.
Кружево-прошва с квадратной решеткой.
Кружево-прошва с «паучком» (из 4, из 6 лапок).
Аграмант
Кружево с полотняными мысками.
Кружево с мысками из сетки, а также другие варианты.
3. Самостоятельное составление композиций сцепной техники

плетения
Составление авторских композиций кружевных изделий на выбор.

Варианты:
– сколки изделий для украшения повседневной, деловой, празднич-

ной одежды;
– сколки изделий для оформления интерьера.
Практическое занятие : проработать композиции в техническом ри-

сунке по придуманному эскизу. Сделать аннотацию к изделиям.
4. Технический рисунок решеток сцепной техники плетения
Вспомнить основные решетки сцепной техники вологодского кружева.
Практическое занятие:  выполнить технический рисунок решеток,

аналогичных решеткам № 1, № 2, № 3, № 4.
5. Составление композиций мерного кружева парной техники

плетения
Вспомнить:
Какие элементы встречаются в мерном кружеве?
Плетешок, овальная и квадратная насновки, сетка, полотнянка.
Переплетения: решетки, «паучки».
Преобладает геометрический орнамент.
Чаще всего встречаются фигуры квадратной, треугольной, круглой,

овальной, прямоугольной, зигзагообразной формы.

Практическое занятие:  составить сколки кружев парной техники
плетения.

Кружево-край, кружево-прошва, аграмант.
6. Экзаменационная работа по всему курсу обучения

I.
–  Составить сколок мерного кружева парной техники плетения ши-

риной от 4,5 до 6 см.
– Дать характеристику составленного мерного кружева по плану.
– Сделать самостоятельный заплет, сплести образец.

II.
– Определить и показать способы выполнения фоновой решетки,

сцепной техники плетения.
III.

– Представить свои авторские работы в сколках и в изделиях.

7. Итоговое занятие
Подведение итогов работы за год.
Просмотр изделий, выполненных в течение учебного года.
Альбом по мерному кружеву:
– количество образцов,
– соблюдение технологии,
– качество выполнения.
Авторские изделия:
– качество выполнения,
– технический рисунок.
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10. Примерные программы по обучению учащихся изготовлению
изделий народных художественных промыслов 5–11 классы. – М., 1992.

11. Приходько Е. Н. Юрьева Н. Н. Плетение кружев на коклюшках. –
Калининград, 1988.

12. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога. – М., 1998.
13. Сборник 126 эффективных упражнений по развитию памяти. –

М., 1994.
14. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. – Л., 1983.

Приложение 1

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Для объединения «Кружевница», работающего в декоративно-при-
кладном направлении, занимающегося изучением предмета «Ручное
кружевоплетение». Применение теста в других коллективах, также изуча-
ющих ручное кружевоплетение, должно корректироваться в соответствии
с программой обучения в данном коллективе.

Тест проводится среди учащихся младшей группы второго и третье-
го года обучения, средних и старших групп, подготовительного, основно-
го курса и курса «Художественная лаборатория», в конце каждого учеб-
ного года.

Тест позволяет оценить:
– объем знаний по предмету;
– умение ориентироваться в профессиональных терминах.

Инструкция:
Вам предлагается ответить на 25 вопросов. Каждый вопрос содержит

несколько вариантов ответов, выберите тот, который считаете правильным.
Примите во внимание, что некоторые вопросы могут содержать не-

сколько правильных ответов, в зависимости от объема вопроса.
За каждый правильный ответ поставьте себе 1 балл, за частично пра-

вильный ответ – 0,5 балла, за неправильный ответ – 0 баллов.
Сложите вместе полученные баллы. Если вы набрали:
25 баллов – отличный результат, вы свободно владеете профессио-

нальным языком, умеете точно выразить свои мысли.
21–24 баллов – хороший результат, вы хорошо разбираетесь в профес-

сиональных терминах, хотя иногда допускаете незначительные ошибки;

18–20 баллов – средний результат, вы знаете основные термины,
которые встречаются в работе, но в ваших знаниях есть пробелы, воспол-
нив которые вам намного легче будет в дальнейшем учиться.

15–17 баллов – низкий результат, вам необходимо поработать с кни-
гами, учебными пособиями, которые помогут повысить уровень знаний
в данной области.

Тест на знание профессиональных терминов

1. Как называется рабочий рисунок кружева?
– чертеж,
– сколок,
– рисунок,
– бумага.
2. Что является оборудованием для кружевоплетения?
– ножницы,
– стул,
– подставка,
– крючок,
– подушка.
З. Что является инструментами для кружевоплетения?
– сколок,
– накол,
– подставка,
– коклюшки,
– картон,
– крючок,
– ножницы.
4. Как называется основной элемент, основанный на выполнении

«вползаплета», т. е. «сплести, перевить, отложить»?
– плетешок,
– полотнянка,
– сетка.
5. Как называется основной элемент, формулой, которого является:

«перевить, сплести + перевить, сплести + ...» ?
– овальная насновка,
– плетешок,
– полотнянка.
6. Как называется самая маленькая салфетка?
– сувенир,
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– салфетка,
– подстаканник.
7. Как называется основной элемент, основанный на выполнении

полного заплета, т. е. «сплести, перевить, сплести»?
– плетешок,
– полотнянка,
– сетка?
8. Как называют соединительные элементы, применяемые в круже-

воплетение?
– решетки,
– перевивы,
– плетешки.
9. Как называется способ соединения частей кружевного полотна

между собой?
– узелок,
– сцепка,
– прикреп.
10. Как называется инструмент, при помощи которого производится

соединение кружевного полотна между собой?
– булавка,
– накол,
– крючок.
11. Что является основой рисунка кружевного полотна сцепной тех-

ники плетения?
– полотнянка,
– вилюшка,
– повороты.
12. Как называется соединение начала и конца кружевного полотна?
– конец работы,
– петлевая зашивка,
– петельки.
13. Как называется начало работы над изделием?
– заплет,
– навеска пар,
– начало.
14. Как называется место постановки булавки на сколке?
– точка,
– точка накола,
– кружочек.

15. Какие из перечисленных изделий применяются для украшения
интерьера?

– воротники,
– салфетки,
– манжеты,
– панно,
– скатерти,
– шторы,
– галстук,
– покрывала,
– добавьте свои варианты.
16. Какие способы выполнения фоновых решеток применяются в

вологодском кружеве?
– полоски,
– ряды,
– кружки,
– восьмерки,
– зубчики.
17. Какие из перечисленных изделий применяются для украшения

одежды?
– салфетки,
– панно,
– отделки,
– воротники,
– шторы,
– манжеты,
– карманы,
– добавьте свои варианты.
18. Как называется основной элемент овальной или квадратной фор-

мы очень плотного плетения?
– плетешок,
– полотнянка,
– насновка.
19. Как называется переплетение, применяемое для украшения как

мерного кружева, так и сцепного кружева?
– паучок,
– перевивы,
– решетка.
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20. Как называются наиболее распространенные решетки парной тех-
ники плетения, мерное кружево?

– квадратная,
– простая решетка вползаплета,
– московская,
– простая решетка в полный заплет.
21. Как называется украшение плетешка?
– оттянутая петелька,
– отвивная петелька,
– петелька.
22. Какие самые распространенные разновидности полотнянок вы

знаете?
– полотнянка с перевивом крайних долевых пар,
– полотнянка плотная,
– полотнянка с крайними парами,
– полотнянка без перевива крайних долевых пар,
– ажурная полотнянка,
– полотнянка все пары вперевив.
23. Какие виды скани применяются в вологодском кружеве?
– косичка,
– веревочка,
– полосочка,
– полотнянка,
– елочка.
24. Какие основные переплетения встречаются в каждом основном

элементе?
– перевить,
– полный заплет,
– сплести,
– вползаплета.
25. Какие современные центры кружевоплетения вы знаете?
– Вологда,
– Санкт-Петербург,
– Кириши,
– Советск,
– Москва,
– Владимир,
– Елец,
– Михайловск.

Правильные ответы

1. Сколок.
2. Подушка, подставка.
3. Крючок, накол, ножницы, коклюшки.
4. Сетка.
5. Плетешок.
6. Подстаканник.
7. Полотнянка.
8. Решетки.
9. Сцепка.
10.  Крючок.
11.  Вилюшка.
12. Петлевая зашивка.
13. Заплет.
14. Точка накола.
15. Салфетки, дорожки, панно, скатерти, шторы, покрывала и т. д.
16. Ряды, восьмерки.
17. Воротники, отделки, вставки, манжеты, карманы.
18. Насновка (овальная, квадратная).
19. Паучок.
20. Простая решетка вползаплета, простая решетка в полный заплет.
21. Отвивная петелька.
22. Полотнянка крайние долевые пары вперевив, полотнянка без пе-

ревива крайних долевых пар, полотнянка все пары вперевив.
23. Полотнянка, веревочка, елочка.
24. Перевить, сплести.
25. Вологда, Советск, Кириши, Елец, Михайловск.

Приложение 2

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ
И ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ

Цель: Развитие мышления и творческого воображения у подростков.
Повышение уверенности в собственных силах.
1. Нарисуйте квадрат с двумя диагоналями.
Сколько фигур в этом рисунке?
Если вы насчитали 10, то оценка «3», если 12–13, то « 4», а если  боль-

ше – «5».
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2. Нарисуйте два концентрических круга один в другом.
Какие фигуры вы здесь видите?
Придумайте как можно больше вариантов и зарисуйте или запишите их.
А теперь нарисуйте треугольник или другую фигуру, какие ассоциа-

ции вам приходят на ум? Запишите их, постарайтесь подобрать как мож-
но больше вариантов.

При анализе ответов стоит обратить внимание на количество и ори-
гинальность ответов.

3. Существуют технические шутки:
– чайные ложки, растворимые в чае;
– зонтик, тающий от дождя;
– авторучка с брызгающими чернилами, пятна от которых вскоре

исчезают.
Попробуйте придумать, что-нибудь подобное, но с условием, чтобы

ваша шутка была не злой, а смешной и создавала хорошее настроение.
4. Эксперимент с девятью точками.
Девять точек расположены в порядке, напоминающим квадрат. Про-

ведите:
– четыре прямые соединенные между собой линии, которые прохо-

дили бы через все 9 точек;
– три прямые линии, соединенные между собой, которые проходили

бы через все 9 точек.
5. Вам предлагается добавить линию к IX, чтобы получилось число 6.
Если у вас возникли затруднения с решением этой задачи, подумайте

об этом числе:  римское оно, арабское или, может быть, слово?
(Именно в последней системе решение становится очевидным (6 по-

английски).)
6. Разделите одной линией число 12 так, чтобы получилось число 7.
7. Используя 6 спичек, составьте четыре равносторонних треугольника.
8. Сложите из четырех спичек крест. Передвиньте только одну спичку

так, чтобы крест превратился в квадрат.
9. Нарисуйте: 5 квадратов, 5 овалов, 5 окружностей и т. п.
В данном задании при анализе ответов стоит отметить оригиналь-

ность и нестандартность при выполнении задания.
10. Пять мысленных картин.
– Представьте себе пять оранжевых предметов.
– Представьте пять предметов меньше наперстка.
– Представьте пять любимых блюд.
– Представьте пять летающих объектов.

– Представьте пять вещей, доставляющих вам радость.
Упражнение можно проводить, разделив группу на несколько под-

групп по 3–5 человек. Задание в этом случае дается для обсуждения, по-
лученные варианты записываются и зачитываются по очереди каждой
группой.

Стоит обратить внимание на редко встречающиеся варианты.
Также упражнение можно проводить, когда вся группа сидит в круге,

каждый участник называет свои варианты, стараясь не повторять уже
названные.

11. Упражнение для пробуждения интуиции .
Необычная игра в догадки, которая позволяет активизировать вооб-

ражение, логику и интуицию.
Участники разбиваются на пары. Каждому предлагается ряд вопро-

сов, через которые он выражает ощущение партнера.
Варианты вопросов:
1. Какой он(а) цвет?
2. Вкус какого мороженного он(а) напоминает?
3. Какая вещь или одежда?
4. Какая машина?
5. Какой вид спорта?
6. Какое время года?
7. Какое растение?
8. Какая погода?
9. Какое время дня?
10. Какое животное?
11. Какая музыка?
12. Какой дом?
13. Какая он(а) звезда?
12. Выявление общих понятий.
Методика заключается в подборе слов, имеющих общие родовые

признаки, логические связи с определенным обобщающим словом. Все-
го предъявляются на бланке 20 обобщающих слов и к каждому из них
набор из пяти слов, два из которых более всего с ним связаны. Нужно
найти эти два слова в каждой строке и подчеркнуть.

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля).
2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода).
3. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед).
4. Сарай (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены).
5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево). И далее по тексту.
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13. Исключение понятий.
Зачитываются пять слов, из числа которых четыре объединяются об-

щим родовым понятием, а пятое не относится к данному понятию. Тре-
буется заслушать эти слова и в течение последующих 10 секунд записать
лишнее слово. Затем зачитываются следующие пять слов и т. д.

Пример задания.
1. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр.
2. Дряхлый, маленький, старый, изношенный, ветхий.
3. Скоро, быстро, постепенно, торопливо, поспешно.
4. Лист, почка, кора, чешуя, сук.
5. Ненавидеть, презирать, негодовать, возмущаться, понимать и т. д.

по тексту.
14. Анализ отношений понятий.
Зачитывается исходная пара слов, находящихся в определенном от-

ношении (например, лес – деревья), и затем слово (например, библиоте-
ка) и пять других (например: сад, двор, город, театр, книги) слов, из кото-
рых только одно (книги) в том же отношении, как и в паре исходных слов
(в лесу деревья, в библиотеке книги). Остальные четыре слова должны
быть отвергнуты.

Всего предъявляются 20 заданий на 3 минуты. Во втором ряду в каж-
дом задании нужно подчеркнуть одно нужное слово.

1. Школа – обучение.
Больница – доктор, ученик, учреждение, лечение, больной.
2. Песня – глухой.
Картина – хромой, слепой, художник, рисунок, больной.
3. Нож – сталь.
Стол – вилка, дерево, стул, пища, скатерть.
4. Рыба – сеть.
Муха – решето, комар, комната, жужжать, паутина.
5. Птица – гнездо.
Человек – люди, птенец, рабочий, зверь, дом.
И далее по тексту.
15. Поиск аналогов.
Называется какой-либо предмет или явление, например, «вертолет».

Необходимо выписать как можно больше его аналогов, т. е. других пред-
метов, сходных с ним по различным существенным признакам. Следует
также систематизировать эти аналоги по группам в зависимости от того,
с учетом какого свойства заданного предмета они подбирались. Напри-
мер, могут быть названы «птица», «бабочка» (летают и садятся), «авто-

бус» и «поезд» (транспортные средства). Побеждает тот, кто назвал наи-
большее количество групп аналогов. Задание направленно на выделение
свойств, умение классифицировать по признакам.

16. У каждого человека свой тип мышления, а следовательно, все мы
говорим на разных языках. Различия коренятся в преобладающем спосо-
бе восприятия:

– осязательном,
– зрительном,
– аудиальном,
– кинестическом.

Слова
Для многих из нас слова, произнесенные, написанные или сказан-

ные про себя, являются самым понятным языком. Слова связывают про-
шлое и будущее, мысль и чувства, суждения и поступок. Слова стремят-
ся закрепить идеи на месте. Они дают нам надежное определение каж-
дой мысли. Как только мысль принимает словесную форму, мы как бы
отливаем ее в гипсе: мысль становится определенной, понятной и завер-
шенной.

Образы
Визуализация – это язык образов, в виде которых мы представляем

окружающий мир, чувства, отношения и информацию. Зрительное мыш-
ление – это манипуляция этими образами. Образы гораздо более хрупки
и переменчивы, чем слова. Обычно они появляются, стремительно сме-
няют друг друга и стимулируют воображение. Один и тот же образ вызы-
вает различные ассоциации у разных людей.

Движение
Кинестетика играет важную роль в хореографии, в мимике, в уловках

баскетболиста, в катании на скейте. Внутренние переживания выражают-
ся посредством телесных движений. Точно так же с помощью движений
воспринимается информация извне.

Шестидесятисекундные истории
Поимпровизируйте в течение минуты по поводу того, как бы вы спра-

вились со следующими ситуациями. Приступайте и подробно опишите
свое поведение.

1. Вы – топ-модель и демонстрируете модели одежды на подиуме. В
данный момент вы находитесь в гардеробной, быстро переодеваетесь и
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готовитесь к выходу на сцену. Проходя по коридору в зал, вы задеваете за
гвоздь, и ваш наряд остается без левого рукава.

2. Вы – член команды космического корабля, и лишь во время выхода
на орбиту вы вспомнили, что забыли нечто важное.

Шестидесятисекундные речи
Выберите любое утверждение и докажите, что оно справедливо, в

течение одной минуты.
1. Алмазы прекрасны, но лучше носить неотшлифованные булыжники.
2. Гораздо важнее получить музыкальное и художественное образо-

вание, чем техническое.
3. Я на самом деле – из будущего, и мой настоящий дом находится в

ХХII веке.
4. Нет сомнения, что телевидение лучшее изобретение из всех, кото-

рые когда-либо были сделаны.
5. Красный – самый неприятный из всех цветов радуги.

Визуализация движения
Представьте, какие ощущения возникают в следующих ситуациях.
1. Подросток идет первый раз в новую школу.
2. Прыжок с парашютом из самолета.
3. Ученик, который вместо ожидаемой двойки получил пять с

плюсом.
4. Ребенок, догоняющий воздушный шар.

Разделение и соединение. Анализ атрибутов
Одним из способов накопления творческих идей является анализ ат-

рибутов.
При анализе атрибутов создается список свойств, характеристик и

параметров той идеи, над которой вы работаете. Затем в целях создания
новой идеи вы начинаете менять по одному или сразу по несколько свойств.
Например, представьте себе, что вы работаете над дизайном новой чаш-
ки. В списке свойств чашки числиться, что она должна быть:

– круглой,
– иметь ручку,
– должна быть из достаточно твердого материала,
– должна иметь устойчивое донышко,
– чтобы она не меняла вкус напитка.
Теперь вы готовы подумать о новых направлениях. Нацельтесь на

один из атрибутов и меняйте его тем или иным способом.

Например, пусть у вашей чашки будет не одна, а две ручки, чтобы ее
было удобно держать с двух сторон. Если вы установите ручки внутри
чашки, вы никогда не обожжетесь, потому, что невозможно хлебнуть из
чашки, не попробовав сначала пальцем. Можно сделать ручку размером
с чашку, для тех, кто пьет прямо в хоккейных перчатках.

Можно поменять и другие параметры, чтобы чашка служила опре-
деленным целям. Пусть у нее будет заостренное донышко, чтобы она не
опрокидывалась, воткнутая в песок на пляже, а можно сделать донышко
клейким и мягким, чтобы чашка не падала от качки во время морских
путешествий.

А теперь попробуйте сами, заменяя свойства, создать и зарисовать
проект чашки:

– для полярников,
– для преуспевающих бизнесменов,
– для лентяев,
– для людей, у которых постоянно заняты руки.

Приложение 3

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ

Значительное время на занятиях девочки проводят сидя за подушка-
ми, поэтому самая большая нагрузка идет на позвоночник, что приводит
к необходимости периодически выполнять упражнения, позволяющие
снять с него напряжение и усталость.

Специфика техники кружевоплетения, особенно при изучении под-
готовительных курсов детьми 1-го года обучения, дает большие нагрузки
на неокрепшие глазные мышцы детей. С этим связана необходимость
проведения на занятиях ряда упражнений для снятия усталости с глаз.
Особенно они будут полезны тем, кто уже страдает теми или иными недо-
статками зрения.

Успех обучения технике кружевоплетения зависит от работы с кок-
люшками, и выполнение синхронных движении при переплетении с пос-
ледующим доведением этих операций до автоматизма связано с развити-
ем у девочек мелкой моторики и ловкости рук.

Для этой цели применяются специальные упражнения и игры, про-
водящиеся в ходе занятия.
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Далее приведены специальные комплексы упражнений:
– упражнения для снятия напряжения с мышц шейного отдела позво-

ночника;
– упражнения для снятия напряжения с мышц спины;
– упражнения для снятия напряжения с мышц глаз;
– упражнения для развития мелкой моторики и ловкости рук.

Игры для развития мелкой моторики

1. Кто быстрее?
Каждому из участников выдается по листу бумаги одного формата,

методом выщипывания отдельных мелких частиц бумаги надо разорвать
весь лист. Кто выполнит быстрее и у кого будет мельче, тот и победил.

2. Мозаика
Сложите фигурку животного (кошку, собаку, лошадь, птицу и т. д. ) из

мелких частей бумаги, отрывая кусочки от листа методом выщипывания.

Упражнения для развития мелкой моторики

Пальчиковая гимнастика
1. «Лесенка».
2. «Коготки».
3. «Пианино».
4. «Веера».
5. Вращение кистей рук: по часовой стрелке, против часовой стрелки.
6. Соединить пальцы правой и левой руки на уровне груди, сложить ладо-

ни, развести ладони, при этом пальцы правой и левой руки соединены вместе.
7. Короткая «лесенка».
Воздушная петелька
Возьмите отрезок веревки в правую и в левую руки. Зажмите концы

веревки большим и средними пальцами в обеих руках и, не выпуская ни
одного конца, завяжите воздушную петельку.

Развяжи узелок
Один из участников завязывает узелки на веревке, другой пытается их

развязать. Потом участники меняются местами.
Цепочка из воздушных узлов
Группа делится на две группы.
Первый участник в каждой группе завязывает воздушную петельку

на своем конце веревки, следующие участники вытягивают по очереди,
по одной воздушной петельке пока веревка не закончится. Победит груп-
па, которая закончит первой.

Упражнения для развития ловкости рук

1. Положить руки на плоскость тыльной стороной вниз, поднять паль-
цы вверх (вместе, не разъединяя их).

2. Сложить ладони вместе, ладони развести, делая упор на подушеч-
ки пальцев.

3. «Лесенка».
4. Подушечки пальцев поставить на плоскость, поочередно подн ять

пальчик за пальчиком справа налево и в обратном направлении (пианино).
5. Руки положить на плоскость тыльной стороной, ладони вверх, не

разъединяя пальцы, поднимаем их вверх и прижимаем к ладони как мож-
но ближе к запястью.

6. «Коготки». Сжать пальцы, при этом касаясь подушечками пальцев
основания тыльной стороны ладони.

7. Сжать пальцы, как в упражнении № 5, в этом положении сжать их в
кулачок.

8. Вращение кистями рук (круговые движения).
9. «Веера».
В заключении встряхнуть кисти рук, расслабить мышцы пальцев, ла-

дони.

Упражнения для снятия напряжения
с мышц шейного отдела позвоночника

1.  Поворот головы: к правому плечу, прямо, к левому плечу.
2. Опустить голову вниз, коснуться подбородком груди, поднять го-

лову вверх, посмотреть на потолок.
3. Не поворачивая головы, наклонить ее к правому плечу, прямо, к

левому.
4. Поворот головы: голову поднять вверх, посмотреть на потолок, в

этом положении наклоняем голову к правому плечу, к левому плечу.
5. Руки сложить в замочек на уровне груди, затем вытянуть вперед,

потянуться, чтобы прогнулась спина; сложить руки за спиной в замочек,
потянуться назад, прогнуться.

Упражнения для снятия напряжения с мышц спины

1. Круговые движения плечами вперед, назад.
2. «Вращение обруча».
3. Вращение туловищем (до талии).
4. Большие повороты.
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Упражнения для снятия напряжения с мышц глаз

1. Пальминг.
2. Плюсы, минусы (вверх – вниз, вправо – влево).
3. Диагонали.
4. Круги (вправо, влево).
5. Далеко – близко.
6. Пальцевые повороты.
7. Точечный массаж.

ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГОВ МОУДО «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ» Г. ЧЕРЕПОВЦА

Программа «Каникулы»
Р. Н. Кайдалова и другие

Пояснительная записка

На современном этапе развития общества остро стоит вопрос о не-
избежности принципиально нового подхода к организации свободного
времени детей и подростков в период школьных каникул.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что пока взрослые заняты вы-
живанием в новых социально-экономических условиях, в стране растет и взрос-
леет поколение юных граждан, для которых нет ни светлых идеалов, ни четких
ориентиров, для которых асоциальное поведение становится нормой жизни.

Асоциальное поведение преимущественно проявляется за стенами шко-
лы, в свободное от учебных занятий время. Свободное время в представле-
нии детей – пространство, где существует особый мир, где правят фантазия и
игра, где действуют иные, чем в мире взрослых, законы и правила.

Объективными причинами, побудившими обратиться к созданию ком-
плексной программы организации детей в каникулярное время являются:

– увеличение детской безнадзорности;
– усложнение и расширение школьных программ, приводящих к пси-

хоэмоциональным перегрузкам и ухудшению психофизического здоровья;
– недостаточное внимание семьи к проблемам детей;
– увеличение платных услуг в сфере образования, в том числе за

пребывание детей в лагерях оздоровительного типа и др.
Анализ работы Центра дополнительного образования детей г. Чере-

повца за последние годы позволил выявить трудности и позитивный опыт
по организации досуговой деятельности детей в каникулярное время.

Уже несколько лет успешно работают летние лагеря на базе струк-
турных подразделений «Ритм», «Умелец», «Время». С каждым годом
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количество детей, желающих снова посещать эти лагеря, увеличивается.
Накоплен большой опыт организации экскурсий, выставок, массовых и
спортивно-оздоровительных мероприятий в периоды больших и малых
каникул. Созданы и реализуются вариативные (учебные, досуговые и др.)
программы для проведения содержательного отдыха учащихся.

Наконец, несмотря на трудности с подбором кадров, появилось ос-
мысление необходимости организации работы в этом направлении у все-
го педагогического коллектива.

Коллективом ЦДОД было принято решение о создании творческой
группы по разработке комплексной программы «Каникулы».

Каникулы – латинское наименование самой яркой звезды Сириуса.
Случайно или нет, но люди так же назвали перерыв в занятиях.

Для детей каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время.
Однотонный ритм школьной жизни обязательно должен прерываться для
смены деятельности и впечатлений, для восстановления сил. Каникулы
для ребят – время активных действий, пробы и проверки своих сил, время
освоения и осмысления окружающего мира. Это время зарядки новой
энергией, настроением, время воспитания и самовоспитания, пробужде-
ния фантазии и реализации творческих замыслов.

Каникулы для педагогов – благоприятная пора для реализации задач
физического и духовного оздоровления детей в условиях временного кол-
лектива, время для расширения сферы двигательной активности детей в
игровом сюжете, приобщение детей к здоровому образу жизни.

Цель и задачи программы «Каникулы»
Целью данной программы является создание условий для проведе-

ния организационно оформленной и содержательно насыщенной досу-
говой деятельности детей, которая способствует укреплению физическо-
го и психического здоровья, реализации своих творческих способностей,
удовлетворению познавательных интересов в период школьных каникул.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

– воспитание детей и подростков на основе принципов гуманизма и
демократии, духовности и нравственности; расширение разнообразного
социального опыта;

– развитие фантазии, воображения, творческих способностей детей;
стимулирование интереса к различным видам творческих занятий; фор-
мирование самостоятельности, творческой активности в атмосфере под-
линного сотрудничества, содружества, сотворчества;

– оздоровление детей с целью восстановления их физического, пси-
хического здоровья;

– получение детьми новых знаний и закрепление ранее усвоенных;
– создание благоприятной и комфортной среды для проведения сво-

бодного времени.
Принципы программы

Программа «Каникулы» с учетом отношения к каникулам как к осо-
бому пространственному образованию, имеющему непосредственное
отношение к индивидуальному саморазвитию ребенка, строится на сле-
дующих принципах:

а) принцип свободы – ребенок имеет реальные возможности для осу-
ществления личностно значимых действий и реализации индивидуальных
способностей при наличии вариативных форм проведения каникулярно-
го отдыха;

б) принцип учета интереса – ребенок выбирает и осуществляет лич-
ностно значимую деятельность и тем самым проверяет свои способнос-
ти к избранной сфере, что стимулирует дальнейший творческий поиск;

в) принцип совместного творчества – ребенок расширяет практичес-
кий опыт, творчески осваивает новую информацию, приобретает новые
умения в условиях лагерной смены как особой общности детей и взрос-
лых, осуществляется саморазвитие и самореализация ребенка в совмест-
ной творческой деятельности;

г) принцип гуманистической направленности – каждый ребенок реа-
лизует право на полноценный отдых, досуг и участие в культурной и твор-
ческой деятельности;

д) принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей;
е) принцип вариативности – обеспечивается наличие вариантов про-

грамм в учебных, досуговых, тематических, профильных, оздоровитель-
ных лагерях и вариантов мероприятий (оздоровительных, познаватель-
ных, развлекательных, релаксационных).

Основными функциями программы являются:
1. Познавательная –  повышение интеллектуального уровня, расши-

рение кругозора детей, обогащение жизненного опыта, получение новых
знаний, не входящих в рамки школьных программ.

2. Оздоровительная –  укрепление физического здоровья, снятие пси-
хических перегрузок, эмоционального напряжения.

3. Воспитательная –  воспитание культуры общения, привитие основ
нравственности, духовности, этики и эстетики.
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4. Коммуникативная – установление эмоциональных контактов и объе-
динение воспитанников в дружный коллектив, расширение контактов об-
щения со сверстниками и взрослыми.

5. Действенно-практическая – овладение практическими умениями
и навыками, развитие творческих способностей и творческого потенциа-
ла ребенка.

6. Фасилисаторская – создание ребенку условия счастливого детства
романтики, приключений и удовлетворение потребностей детей в отдыхе
и развлечении.

7. Управленческая – выстраивание деятельности учреждения для до-
стижения ожидаемых результатов в процессе реализации программы, на-
личие обратной связи на всех уровнях.

Основные направления содержания программы «Каникулы»

В целях обеспечения организации содержательного досуга учащих-
ся в Центре дополнительного образования детей разработана трехуров-
невая форма деятельности коллектива в каникулярное время.

1 уровень (объединения дополнительного образования)
На первом уровне в различных структурных подразделениях созда-

ны краткосрочные учебные программы временных творческих объеди-
нений (ВТО). Программы ВТО направлены на ознакомление детей с оп-
ределенным видом деятельности (по причине краткосрочности программ),
приобщение к нему, развитие интереса, формирование элементарных
умений. Примеры программ: «Выжигание», «Электроконструирование»,
«Резьба по дереву» и др.

Программный материал отбирается таким образом, чтобы он был
интересен ребенку, имеел для него практическую ценность. Поэтому те-
оретические занятия сведены до минимума, в деятельности осуществля-
ется формирование элементарных умений, необходимых для изготовле-
ния простого, но интересного изделия (поделки).

Кроме того, программы ВТО способствуют реализации творческого по-
тенциала ребенка. Каждая программа в той или иной форме включает само-
стоятельную работу ребенка, требующую проявления фантазии, изобрета-
тельности, например: «Театр», «Умелые руки», «Очумелые ручки» и др.

Кроме практической направленности занятий, педагоги используют
различные игровые формы, методы и приемы работы, что позволяет,
несмотря на короткий срок реализации программ, заинтересовать детей
и поддерживать этот интерес на протяжении всех занятий. В дальнейшем
дети как занимавшиеся ранее в нашем учреждении, так и незанимавшие-

ся, смогут сделать целенаправленный и осмысленный выбор объедине-
ния в ЦДОД.

Ведется постоянная работа по разработке программ ВТО, предполага-
ется постоянное дополнение и обновление фонда краткосрочных программ.

II уровень (структурные подразделения)
На втором уровне созданы на период школьных каникул – осенних,

зимних, весенних (7 дней) – программы тематических лагерных смен. К
ним относятся: «Рождественские каникулы»; «5 дней на Новой звезде»,
«Дорожная азбука» и др.

Основа тематической смены – идея, которая должна выражаться че-
рез все дела в лагере (например, тематическая смена клуба безопасности
дорожного движения «Перекресток»).

Цели и задачи программ тематических смен ставятся в зависимости
от направления деятельности и выбранной темы (народные традиции,
культура, знание правил дорожного движения. )

В каждой программе указаны возможности данного вида деятельно-
сти, дан перечень знаний, умений и навыков с учетом возраста детей,
например, программа «Рождественские каникулы» для детей 8–12 лет,
программа «Юный спасатель» для подростков 15–17 лет.

Программы летних лагерей на базе структурных подразделений Цент-
ра включают в себя содержание жизнедеятельности детей в лагере в летний
период, которое опирается на специфические особенности этого времени
года. К числу наиболее важных условий воспитания детей летом относятся
новая природная и социальная среда – все то, что окружает ребенка за
пределами школы. Свет, воздух, солнце, простор для движения – благопри-
ятный оздоровительный фактор, т. е. закалка и укрепление здоровья детей.

Органически вплетаются в программу летнего лагеря подвижные
игры, веселые туристические состязания, игры и праздники, экскурсии и
прогулки. В этих формах работы с детьми заложены богатые возможнос-
ти не только физического, но и нравственного, эстетического воспитания,
формирование коллективных отношений.

Основными функциями программы летнего лагеря являются: отдых
и восстановление; развлечение и возможность заняться любимым делом;
развитие творческих и физических сил; формирование новых знаний,
умений, навыков в избранном виде деятельности (объединении); усвое-
ние и активное воспроизводство социального опыта в процессе общения
и деятельности в новом временном коллективе.

Содержание, формы и методы работы определяются программой ла-
геря и педагогическим коллективом. Особое внимание уделяется созданию
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благоприятных условий для привлечения детей к практической деятельнос-
ти (объединения ВТО, спорт, туризм, труд), досуговой деятельности (игры,
увлечения, творческая деятельность, путешествие в природу и т. д.).

Наряду с действующими формами продолжается разработка про-
грамм временных игровых площадок, тематических циклов мероприятий.

III уровень (ЦДОД)
На уровне Центра дополнительного образования детей приоритет-

ными направлениями являются: психолого-педагогическое обеспечение,
организация взаимодействия в социуме и работа с кадрами.

Работа психолого-педагогической службы ведется в двух направлениях:
– работа с кадрами (подготовка и повышение квалификации);
– работа с детским коллективом и каждым ребенком в отдельности.
Работа с педагогическими кадрами осуществляется через консульта-

тивные занятия по проблеме: переориентация деятельности педагогов
дополнительного образования на организацию содержательного досуга
воспитанников в каникулярное время, выявление педагогов, которые в
большей степени подходят для работы с детьми в дни школьных каникул. С
этой целью проводятся специально подобранные методики, анкеты, тес-
ты, анализ результатов которых используется при подборе и комплектова-
нии педагогического штата для работы в лагерях.

Результат предыдущей работы показал, что многие дети, приходя в
лагерь, длительный период испытывают дискомфорт, тяжело адаптиру-
ются к новым условиям жизни в лагере.

Для решения данной проблемы психолого-педагогическая служба
на каждом этапе решает определенные задачи. Главная цель – создание
условий для комфортного пребывания детей в лагерях с учетом их инди-
видуально-возрастных особенностей.

Особенностью работы в социуме является то, что она характеризует
весь спектр форм отдыха и занятости детей с учетом содержания их дея-
тельности, организационного статуса, возможностей развития личности.

Центр дополнительного образования детей в течение ряда лет в пери-
од летних каникул сотрудничает с учреждениями культуры (Дом музыки
и кино «Комсомолец», ДК «Аммофос», музеи города), спорта (спортив-
ные школы), туристическими агентствами («Русские путешествия»).

Основная цель работы в данном направлении – перейти от разовых
контактов к постоянному сотрудничеству, совершенствование форм и
методов взаимодействия.

Ведется активная работа по осуществлению связей с общественнос-
тью и прессой для формирования привлекательного образа ЦДОД как

важного места реализации подростками своих потребностей в канику-
лярное время.

Ежегодно проводится анализ с целью корректировки, закрепления
ответственных (начальников лагерей, педагогов-организаторов) за реали-
зацию связей с различными организациями и структурами города.

Работа с семьей нацелена на: изучение запросов и ожиданий родите-
лей от услуг ЦДОД в организации досуга и отдыха детей в каникулярное
время (анкетирование, опрос, телефонный опрос); установление контак-
та с родителями и выработки единых требований (индивидуальные бесе-
ды, родительские собрания, распространение информации о работе ла-
герей с помощью объявлений, рекламы; привлечение родителей к орга-
низации и проведение активного совместного отдыха, сотрудничество в
период школьных каникул (участие родителей в организации и проведе-
нии экскурсий на предприятия города, на природу, по городу, в спортив-
ных соревнованиях, однодневных походах и т. д.).

На уровне Центра дополнительного образования детей формирует-
ся банк данных методического обеспечения программы.

Реализация программы
Реализация программы «Каникулы» осуществляется по этапам. На

каждом этапе работы поставлены доминирующие цели, определено со-
держание работы и предполагаемые результаты.

Коллектив ЦДОД уже прошел мотивационно-прогностический и про-
ектно-технологический этапы, когда создавалось программно-методичес-
кое обеспечение, утверждались направления деятельности, разрабатыва-
лись основы психолого-педагогического сопровождения деятельности
учреждения в каникулярное время на всех уровнях.

В настоящее время реализуется созидательно-коррекционный этап.
Главная задача на этом этапе – апробация вариативных программ темати-
ческих смен: «Рождественские каникулы» (зимние), «Дорожная азбука»
(осенние), «5 дней на Новой звезде» (весенние); вариативных смен летних
лагерей, а также определение достижений и трудностей в реализации про-
граммы для последующей ее коррекции на последнем обобщающе-кор-
рекционном этапе.

Опыт работы по программе «Каникулы» показал наличие спроса на
организацию лагерных смен в течение всего календарного года, увеличе-
ние количества детей, посещающих лагеря структурных подразделений
Центра, обеспечение интересного и содержательного досуга детей в ка-
никулярное время. Трудностями в работе являются недостаточная мате-
риально-техническая база, слабое финансирование, частая смена кадров.
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Приложение 1

КРАТКОСРОЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВЫПИЛИВАНИЕ И ВЫЖИГАНИЕ»

ДЛЯ ДЕТЕЙ 9–13 ЛЕТ

Н. С. Петренко, педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Выпиливание из фанеры – это возможность сделать веселые игруш-
ки и модели, а также полезные вещи для дома своими руками.

Цель: Познакомить детей с выпиливанием и выжиганием как видами
декоративно-прикладного творчества; развить интерес и активную твор-
ческую деятельность.

Задачи:
1. Познакомить учащихся с инструментами и материалами, необхо-

димыми для работы, и научить ими пользоваться.
2. Научить приемам выпиливания и выжигания в соответствии с тех-

никой безопасности.
3. Закрепить приемы выпиливания и выжигания при изготовлении

изделий.
4. Развивать терпеливость, аккуратность.
Краткосрочная программа составлена на основе программы объе-

динения «Выпиливание и выжигание» Н. С. Петренко. При построении
программы используются: принцип доступности, постепенное усложне-
ние материала.

Тематический план

Содержание тем
1. Вводное занятие
Знакомство с детьми, знакомство с планом работы. Техника безопас-

ности (ТБ). Знакомство с приемами выпиливания и выжигания.
Практическая работа:  выпиливание прямых и волнистых линий, ту-

пого и острого угла. Подготовка основы; обработка выпиленных брело-
ков, отделка выжиганием.

2. Выпиливание сборных изделий
Знакомство с соединением деталей с помощью шипов и открытых пазов

(приемы их выпиливания). Повторение ТБ при работе с инструментами.
Практическая работа:  выпиливание лотка для бумаг. Выполнение

открытых пазов, сборка и отделка деталей выжиганием.
3. Мастерская «Для дома»
Повторение ТБ при работе с инструментами. Чтение технологичес-

ких карт (последовательность построения тарелки). Клеи при склеивании
деревянных деталей.

Практическая работа:  выпиливание декоративной тарелки: после-
довательное построение, прокалывание отверстий шилом, выпиливание
деталей, обработка и склеивание.

Выставка. Совместный анализ работы.

Результаты обучения
Учащиеся должны знать:
1. Материалы и инструменты, необходимые для выпиливания и вы-

жигания, правила ТБ при работе с ними.
2. Приемы выпиливания и выжигания, технику их выполнения.
3. Различные соединения деревянных деталей.
4. Клеи для склеивания деталей из дерева.
Учащиеся должны уметь:
1. Правильно обращаться с колющими инструментами, лобзиком и

прибором для выжигания.

Количество часовНаименование темы всего теория практика

1. Вводное занятие 2 0,5 0,5

2. Выпиливание сборных изделий 4 0,5 3,5

3. Мастерская «Для дома» 4 0,5 3,5

Всего: 10 1,5 8,5
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2. Выполнять приемы выпиливания и выжигания при изготовлении
изделия.

3. Аккуратно обрабатывать детали, выполнять сборку изделия, отде-
лывать его выжиганием.

Педагогические технологии
Работа на занятиях проводится фронтально при объяснении нового

материала (в форме беседы, рассказа, сопровождающихся показом нагляд-
ности). Большое внимание уделяется практической работе (используется
репродуктивный метод), при которой обязателен индивидуальный подход
к каждому ребенку, т. к. необходимо учитывать различные темпы работы
детей, при изготовлении изделий дети работают самостоятельно. Педагог
наблюдает за работой каждого ребенка, помогает ему. Как итог всей рабо-
те, используется выставка работ, на которой обсуждаются все изделия.

Основная форма занятия: традиционная и выставка.

Способы отслеживания контроля результатов
1. Наблюдение за работой детей.
2. Опрос на предмет знания ТБ.
3. Выставка работ. Анализ.

Обеспечение программы

1. Методическое обеспечение: стенды «Виды соединений деревян-
ных деталей», «Техника выпиливания пазов». Шаблоны и технологичес-
кая карта, готовые изделия.

2. Материально-техническое обеспечение: инструменты (надфили,
шило, лобзики, кисти, карандаши, линейки, циркули), приборы (выжигатель),
материалы (фанера, наждачная бумага, клей ПВА, копировальная бумага).

Приложение 2

КРАТКОСРОЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УМЕЛЫЕ РУКИ» ОБЪЕДИНЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7–9 ЛЕТ

М. Б. Соколова, педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Объединение начального технического моделирования «Умелые
руки» – это первые шаги младших школьников в самостоятельной твор-

ческой деятельности по созданию поделок и игрушек, интересных, при-
влекательных, доступных в изготовлении, значимых для ребенка – из бу-
маги и других материалов.

Данная краткосрочная программа составлена на основе программы
«Начальное техническое моделирование с элементами художественного кон-
струирования», рассчитанной на 2 года обучения учащихся 1–3 классов.

При построении программы учитывались принципы доступности,
наглядности, постепенного усложнения материала, возрастной подход.

Цель программы:  познакомить детей с основными направлениями
работы с бумагой.

Задачи:
1. Вызвать интерес детей к предлагаемым видам работ.
2. Развивать изобретательность, самостоятельность, эстетический вкус

в процессе изготовления и оформления изделий.
3. Воспитывать добрые взаимоотношения между детьми.

Тематический план

Содержание тем

1. Вводное занятие. Конструирование из плоских деталей
Знакомство педагога с детьми, знакомство детей с планом работы.
Общие сведения о бумаге, ее видах, свойствах.
Правила безопасной работы.
Разметка деталей, способы соединения деталей.
Понятие о цвете, гармоничности цветовых сочетаний.
Практическая работа:  изготовление попугая-держателя для ручки,

карандаша, фломастера.
2. Оригами
Оригами – японское искусство.

Количество часов
Наименование темы всего теория практика

1. Вводное занятие. Конструирование из
плоских деталей

2 1 1

2. Оригами 2 0,5 1,5
3. Сувенир 2 0,5 1,5
4. «Весна» 2 0,5 1,5

5. Конструирование из объемных деталей 2 0,5 1,5
 Всего: 10 3 7
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Основные приемы изготовления поделок.
Вариативность в подборе цвета, размеров.
Безопасность труда при работе.
Практическая работа: изготовление закладок с различными изоб-

ражениями.
3. Сувенир
Подарок, его выбор, значимость, упаковка.
Беседа «Как дарить подарки и приглашать в гости».
Резание картона по внутреннему и внешнему контуру.
Правила ТБ при работе с острыми и режущими инструментами.
Практическая работа:  изготовление пригласительных билетов к дню

рождения, чаепитию.
4. Весна
Беседа о разнообразном мире насекомых (в частности, бабочек) с

опорой на выставку книг, наборы открыток, иллюстраций.
Симметрия, приемы вырезания симметричных деталей.
Творческий подход в выборе размера, цвета, узора.
Практическая работа: изготовление бабочек для украшения ком-

наты.
5. Конструирование из объемных деталей
Беседа «Природа – наш дом, и мы должны беречь его».
Работа с бумагой разного вида.
Деление окружности на 1/2,

1/4,
1/8,

1/16 части.
Практическая работа: изготовление цветов, занес енных в Красную

книгу.
Результаты обучения

Педагогические технологии

При ознакомлении с работой объединения важно заинтересовать
детей, показать разнообразие тем, видов работ, яркость и привлекатель-
ность изготовляемых изделий, их значимость. На занятиях используются
словесные, наглядные, практические методы обучения, выбор которых
осуществляется в зависимости от задач определенного этапа занятия.

Начиная занятие, в беседах с детьми, педагог должен узнать, что им
известно по предлагаемой теме, вызвать яркие воспоминания и впечатле-
ния из их жизненного опыта, построить диалог, обеспечивающий контакт
с детьми. Затем, после создания необходимого настроя, дается информа-
ция по теме с использованием различных игровых форм, яркой наглядно-
сти, детской литературы.

Таким образом, начатое занятие увлекает, способствует эффектив-
ной работе и хорошим результатам в формировании умений детей.

Способы отслеживания и контроля результатов

1. Наблюдения педагога в течение всего занятия.
2. Подведение итогов в конце занятия, проходящее в форме беседы

(проверка знаний).
3. Тематические выставки в конце каждого занятия с анализом рабо-

ты каждого ребенка с точки зрения ее оригинальности и положительных
качеств (проверка умений, обучение анализу).

4. Итоговая выставка по всем темам.

Обеспечение программы

Методическое обеспечение:
– стенд по ТБ,
– образцы готовых поделок,
– наборы геометрических фигур (плоских и объемных),
– папка-развертка «Виды бумаг»,
– конверты с раздаточным и дидактическим материалом.
Материально-техническое обеспечение:
– наборы бумаги и картона,
– карандаши,
– кисточки,
– клей ПВА,
– ножницы,
– циркули,

Дети должны знать Дети должны уметь

1. Виды, свойства, назначение бумаги.
2. Названия, назначение инструмен-
тов (ножницы, циркуль, шило, игла)
и приспособлений (дырокол, степ-
лер), правила безопасного труда при
работе с ними.
3. Основные способы и приемы из-
готовления деталей, их соединения:
подвижное, неподвижное.
4. Значение цветового решения при
оформлении поделок

1. Организовывать и соблюдать
порядок на рабочем месте.
2. Экономно расходовать материал
при выполнении разметки.
3. Изготовлять плоские и объемные
поделки по образцу, словесному
описанию, с внесением в работу
придуманных самостоятельно эле-
ментов



140 141

– степлер,
– дырокол,
– нитки.

Приложение 3

КРАТКОСРОЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЪЕДИНЕНИЯ «АВТОКОНСТРУИРОВАНИЕ

И ОСНОВЫ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
ДЛЯ ДЕТЕЙ 7–8 ЛЕТ

Л. Н. Сямичева, педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Данная программа составлена на основе программы А. И. Троицкой,
Л. И. Кузнецовой «НТМ с элементами электроконструирования» и про-
граммы А. И. Цветковой «Основы правил дорожного движения (ПДД)».

Цель: развить интерес детей к конструированию различных моделей
транспорта и познакомить с основными правилами дорожного движения.

Задачи:
1. Познакомить с историей техники и видами транспорта.
2. Познакомить со способами и правилами конструирования различ-

ных моделей транспорта.
3. Познакомить с основными правилами дорожного движения и пра-

вилами поведения в различных дорожных ситуациях.
4. Развивать мелкую моторику рук.

Тематический план

Содержание занятий

1. Вводное занятие
Содержание работы объединения. Материалы и инструменты. Пра-

вила склеивания, правила сгибания бумаги. История транспорта. Виды
транспорта.

Практическая работа:  игры на знакомство, блиц-опрос.
Раскрашивание различных моделей транспорта. Вырезание и на-

клеивание на плакат. Конструирование различных моделей транспорта
из деталей-кружков.

2. Конструирование плоских моделей автомобилей. Беседа по
ПДД «Участники дорожного движения»

Практическая работа:  игра «Это – улица». Конструирование из бу-
маги и картона контурных (плоских) моделей автомобилей. Игра «Пере-
кресток».

3. Конструирование объемных моделей автомобилей
Понятие о развертке. Беседа по ПДД «Дороги, первые правила дви-

жения».
Практическая работа: конструирование объемных моделей авто-

мобилей.
Игра «Правила ПДД». Беседа по ПДД «Дороги, первые правила дви-

жения».
Игра «Разрешается – запрещается».

4. Изготовление моделей автомобилей из спичечных коробков
Беседа по ПДД «Элементы улиц, дорог».
Практическая работа: игра «Шишки, желуди, орехи».
 Задания по карточкам на знание ПДД.
Конструирование моделей автомобилей из спичечных коробков, цвет-

ной бумаги и картона.
Игра «Найди ошибки».

5. Изготовление моделей автомобилей с движущимися колесами
Беседа по ПДД «Светофор, виды светофоров, сигналы светофора».

Подведение итогов.
Практическая работа:  игра «Ассоциации». Изготовление колес. Из-

готовление гоночного автомобиля.
Логические задания в сказках Джанни Родари, сказка «Голубой све-

тофор». Рисунки детей.

Наименование темы Количество часов

1. Вводное занятие. История транспорта. Виды
транспорта 1

2. Конструирование плоских моделей автомобилей.
Участники дорожного движения 1

3. Конструирование объемных моделей автомобилей.
Дорога, первые правила дорожного движения 1

4. Изготовление моделей автомобилей из спичечных
коробков. Элементы улиц, дорог 1

5. Изготовление моделей автомобилей
с движущимися колесами. Светофор 1

 Всего: 5
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Результаты обучения

Педагогические технологии

При обучении детей по данной программе занятия будут достигать
успеха, если дети заинтересованы и увлечены работой. Для этого необхо-
дима хорошая организация и продуманная методика проведения занятия.

Изучение теоретического материала включает в себя беседу по пра-
вилам дорожного движения, новый материал по правилам и способам
конструирования модели транспорта.

Основной метод обучения: репродуктивный, наглядный.
Практическая часть составляет 2/3 всего занятия, включает в себя

непосредственное изготовление моделей транспорта детьми. Педагог
объясняет способы и правила конструирования.

Заключительная часть занятия: игры, логические и творческие задания.
Игровые приемы имеют место и вначале занятия и во время проведе-

ния бесед по правилам дорожного движения.
Демонстрация моделей на занятиях повышает интерес детей к данно-

му виду деятельности.

Способы отслеживания и контроля результатов

1. Наблюдение.
2. Беседа.
3. Опрос.
4. Работа по карточкам.
5. Анализ качества готовых поделок.

Обеспечение программы

Методическое: конспекты занятий; беседы по ПДД; картотека игр;
карточки с заданиями; стенд «Правила ТБ при работе с ножницами, с
шилом, с иголкой», «Правила и приемы разметки»; готовые модели транс-
порта; шаблоны.

Материально-техническое: фольга, полиэтиленовые пробки, спичеч-
ные коробки, скрепки, ножницы, шило.

Приложение 4

КРАТКОСРОЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

ДЛЯ ДЕТЕЙ 7–12 ЛЕТ

С. Б. Куделина, педагог дополнительного образования

Пояснительная записка

Основа данной программы – программа объединения «Карусель»
(психология общения), рассчитанная на 2 года обучения для детей 7–12 лет.

Цель: создать условия для формирования навыков общения в различ-
ных ситуациях.

Задачи:
1. Дать знания о нормах и правилах общения в разных ситуациях.
2. Формировать положительное отношение к самому себе, к близ-

ким и окружающим людям.
3. Развивать эмоциональную сферу ребенка, эмпатию.
4. Воспитывать стремление к творческому самовыражению.

Тематический план

Дети должны знать Дети должны уметь

1. Материалы и инструменты.
2. Правила работы с инструментами.
3. Необходимые для изготовления
моделей графические знания.
4. Приемы и правила
конструирования.
5. Основные правила дорожного
движения.
6. Основные виды транспорта и
части машины

1. Выполнять модели различных
видов транспорта.
2. Соблюдать правила безопасности
при работе с различными
инструментами.
3. Проводить разметку при помощи
шаблонов.
4. Выполнять обработочные
операции: сгибание, резание,
склеивание, прокалывание бумаги и
картона.
5. Рационально организовывать свое
место

Наименование темы Всего Теория Практика

1. Вводное занятие.

Адаптационные игры
2 0,5 1,5

2. Эмоции 2 0,5 0,5

3. Коммуникативные игры 2 0,5 1,5

4. Итоговое занятие 2 2

Всего: 8 1,5 6,5
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Содержание занятий

1. Вводное занятие
Знакомство с группой. Знакомство с планом работы.
Практическая работа:  адаптационные игры («Имя», «Первая бук-

ва», «Мое настроение», «Интервью» и т. д.).
2. Эмоции
Осознание своих эмоций и умение адекватно их выражать при помо-

щи мимики и пантомимы, развитие эмпатии к другим людям.
Практическая работа:  «Передай эмоцию», «Пиктограммы» (раз-

личные эмоциональные состоянии человека), «За стеклом», «Общение
без слов» и т. д.

3. Коммуникативные игры
Игры на корректировку самооценки. Игры на формирование правиль-

ных установок в отношении других людей, развитие навыков общения.
Практическая работа: «Проигрывание ситуаций», «Я и другие»,

«Магазин игрушек» и т. д.
4. Итоговое занятие
Практическая часть:  игра «Девятый вал» (закрепление полученных

знаний и умений).
Результаты обучения

Положительная динамика в развитии:
– умения чувствовать настроение другого человека и учитывать его

в ходе общения;
– умения общаться в соответствии с ситуацией;
– умения выразить основные эмоции с помощью жестов, мимики,

интонации;
– стремления творчески разрешать поставленную задачу.

Педагогические технологии

При проведении занятий педагог опирается на следующие принципы:
1. Принцип активности детей: в ходе занятий дети постоянно вовлека-

ются в деятельность.
2. Принцип партнерского общения: признание ценности личности

ребенка, его мнения, интересов.
Программа является развивающей, поэтому предпочтение отдается

поисковым технологиям. Основные методы, используемые на занятиях,
можно разделить на педагогические (игра, беседа, упражнения) и психо-
логические (элементы тренинга).

Формы работы, применяемые на занятиях:
– индивидуальные (при разъяснении практических заданий, в случае

затруднения при выполнении упражнений, оказание помощи в преодоле-
нии психологической зажатости);

– фронтальные (объяснение теоретического материала, тестирова-
ние, объяснение условий игры, упражнений, этюдов, при первичной от-
работке игрового материала и т. д.);

– групповые (при выполнении общего задания-игры).
Средства обучения:
– дидактический материал,
– аудиозаписи музыкальных произведений.

Формы контроля

Наблюдение за детьми во время игр, упражнений, тренингов.
Итоговое занятие.

Обеспечение программы

Методическое обеспечение
1. Тематическая папка «Эмоции».
2. Картотека игр по темам «Эмоции», «Воображение», «Общение».
3. Методическая разработка итогового занятия – игра «Девятый вал».
Дидактическое обеспечение
1. Набор пиктограмм.
2. Дидактические карточки к теме «Эмоции».
Материально-техническое обеспечение
1. Магнитофон.
2. Реквизит к игровым и театральным программам.
3. Краски.
4. Кисти.

Приложение 4

ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СМЕНЫ ЛАГЕРЯ
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

Т. Н. Крупина, руководитель структурного подразделения

Пояснительная записка

Каникулы – латинское наименование Сириуса, наиболее яркой звез-
ды Галактики. Наверное, не случайно так назвали люди перерыв в учеб-
ном процессе. В «созвездии» дней школьного года летние каникулы –
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самое яркое по эмоциональной окраске время. Однотонный ритм жиз-
ни ребят в учебной деятельности обязательно должен прерываться. Де-
тям совершенно необходима смена видов деятельности, новые впечат-
ления. Каникулы – всегда зарядка новой энергией, настроением, приоб-
ретение новых сил, продолжение освоения мира, его познания, время
закрепления знаний, полученных в школе, богатейшее время воспита-
ния и самовоспитания. Наконец, каникулы – это время человеческой
фантазии.

Дети не воспринимают серых красок, полутонов. Мир видится им
солнечным, ярким, переполненным самыми невероятными чудесами.
Дети мечтают об исполнении своих желаний. Поэтому наш проект лагер-
ной смены мы назвали «Цветик-cемицветик», как в одноименной сказке
Валентина Катаева.

Наш «цветик» готов выполнить заветные желания детей, готов по-
мочь окунуться в мир игр, затей, веселых забав, состязаний.

Содержание

Символ смены (эмблема) – цветок, состоящий из 7 лепестков разного
цвета. Цвета обозначают дни недели и содержание педагогической рабо-
ты в течение дня.

Красный – день встреч, огоньков, знакомств, конкурсов, диспутов и т. д.
Оранжевый – работа объединений (мастерских).
Желтый – спортивные состязания, мероприятия.
Зеленый – экологические игры, прогулка в парк, лес, конкурсы поде-

лок, туристические походы.
Голубой – занятия на воде, игры на пляже.
Синий – интеллектуальные игры, викторины, экскурсии.
Фиолетовый – трудовые дела (трудовой десант), знакомство с про-

фессиями, конкурсы мастерства и т. д.

Девиз смены

У семицветика-цветка 7 лепестков,
Не так уж много,
Но смену в лагере прожить вам весело
Они помогут.

Проект смены строится на следующих принципах:

– индивидуальной системы роста каждого воспитанника,

– самоуправления и максимального включения детей в организацию
жизни лагеря,

– сочетания коллективных и индивидуальных способов деятельности,
– добровольного участия детей во всех делах, возрастного подхода в

разработке заданий, занятий, состязаний.
Цель: создание благоприятных условий для активного отдыха детей,

для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, его способнос-
тей к самореализации.

Задачи:
1. Совершенствование знаний, умений, навыков обучающихся в объе-

динениях по различным направлениям деятельности.
2. Самореализация и самовыражение детей в процессе активного

участия в жизни лагеря, участия в самоуправлении.
3. Развитие творческих способностей и фантазии детей, расширение

их кругозора с помощью коллективных творческих дел, формирование
дружеских отношений.

4. Изучение запросов семьи на виды досуговой деятельности в кани-
кулярное время.

5. Укрепление здоровья детей через спортивные мероприятия, похо-
ды, выезды на природу, закаливающие процедуры.

6. Сотрудничество с семьей в организации летнего отдыха детей на
базе Центра, пропаганда деятельности объединений Центра.

Продолжительность смены – 21 день (3 недели). Возраст детей: 8–13 лет.

1. Подготовительный период

Цель: создание организационных и педагогических условий для со-
держательного отдыха детей.

Основные мероприятия:
1. Комплектование отрядов, подбор педагогических кадров:
– решение хозяйственно-бытовых вопросов,
– работа с родителями (информационный блок, беседы, собрание),
– проведение семинарских занятий,
– инструктаж педагогического состава.
2. Планирование работы объединений:
– анкетирование с целью выявления интересов и потребностей детей,
– подбор методических разработок,
– разработка программ,
– приобретение спортивного инвентаря.
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2. Начальный адаптационный период

Цель: выявить индивидуальные особенности детей, их интересы, по-
требности, желания, создать условия для адаптации детей в коллективе и
его развития.

Основные мероприятия:
– игры, тренинги на выявление индивидуальных особенностей детей,

лидерских качеств;
– анкетирование детей с целью выявления их интересов, потребнос-

тей, желаний;
– выбор актива.

3. Основной период

Решение задач лагерной смены.
Основной период включает в себя мероприятия, направленные на

укрепление здоровья детей, на максимальное включение их в жизнедея-
тельность лагеря и детское самоуправление, их самовыражение и само-
реализацию.

4. Заключительный период

Цель: подведение итогов работы лагерной смены.
Основные мероприятия:
– заключительная праздничная шоу-программа;
– анкетирование детей и родителей – анализ выполнения поставлен-

ных задач и работы лагеря в целом.

Режимные моменты

Цель: укрепление здоровья детей, обеспечение эффективной реали-
зации программы.

Для достижения цели необходимо:
– формирование четких единых требований к организации ре-

жимных моментов в соответствии с санитарно-гигиеническими нор-
мами,

– подробное ознакомление всех участников смены с предъявляемы-
ми требованиями,

– персональная ответственность начальника лагеря и педагогов-вос-
питателей за соблюдение режимных моментов.

Режим дня

8.45 – 8.55 Сбор детей.
8.55 – 9.05 Зарядка.
9.05 – 9.10 Линейка.
9.10 – 9.40 Завтрак.
9.40 – 10.40 Работа мастерских.
10.40 –12.30 Прогулка, подвижные игры.
12.30 – 13.10 Обед.
13.10 –15.15 Массовые мероприятия.
15.15 –15.40 Полдник.
15.40 – 16.45 Прогулка, подвижные игры.
16.45 Линейка.
17.00 Уход детей домой.

Структура смены предполагает:
Создание эффективной скоординированной системы работы лагеря,

направленной на решение поставленных задач.

Детское самоуправление в лагере

Цель: помочь ребятам достичь максимальной самореализации и са-
мовыражения в процессе активного участия в управлении жизнью лагеря.

Задачи:
1. Включить детей в управление деятельностью коллектива.
2. Создать работоспособный актив лагеря, способный стать инициа-

тором и организатором всех дел.
3. Развивать у участников смены организаторские и коммуникатив-

ные способности, организуя совместную творческую деятельность детей
и взрослых.

Условия решения поставленных задач:
– заинтересованность педагогов в деятельности органов самоуправ-

ления;
– знакомство педагогов с теорией и практикой детского самоуправ-

ления;
– привлечение членов отряда к планированию работы отряда в лаге-

ре в целом, к решению различных вопросов, связанных с жизнедеятель-
ностью лагеря;

– наделение участников смены реальными правами и обязанностями;
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– достаточная гибкость программы смены, предполагающая возмож-
ность внесения различных изменений, основанных на предложениях детей;

– педагогическая помощь органам самоуправления.
Дела, соответствующие каждому «лепестку», усложняются в про-

цессе работы смены.
Красный

1 неделя 2 неделя 3 неделя

Огонек           Фестиваль Конкурс
       знакомств                     видеоклипов     индивидуального

          творчества

Желтый

1 неделя 2 неделя 3 неделя

Конкурс Веселые           Сказочная
     «На зарядку  старты           спартакиада
      становись»

И так по каждому цвету «лепестка».

Структура органов самоуправления

Общий сбор лагеря является высшим органом самоуправления, объе-
диняющим всех участников лагерной смены.

Проводится в начале и конце лагерной смены; в течение смены соби-
рается по мере необходимости, на основании решения совета дежурных
командиров или педагогического коллектива. Полномочия:

– утверждает ход игры;
– утверждает перспективный план смены;
– подводит итоги смены;
– принимает решения по экстраординарным ситуациям, возникаю-

щим в ходе жизнедеятельности лагеря.
Совет дежурных командиров  является временным органом само-

управления, объединяющим дежурных командиров отрядов. Работу со-
вета организует педагог-организатор.

Совет собирается ежедневно. Является высшим органом самоуправ-
ления в период между общими сборами. Полномочия:

– координирует работу отрядов в соответствии с планом;
– обеспечивает оперативный контроль за ходом подготовки и проведения

мероприятий, за выполнением принятых решений, планов работы отрядов;
– подводит итоги дня.

Дежурный командир  является координатором жизни отряда в тече-
ние дня. Выбирается на вечернем сборе отряда. Полномочия:

– отвечает за работу отряда в течение дня;
– отвечает за выполнение отрядом режимных моментов;
– организует в отряде выполнение заданий игры и подготовку к мас-

совым мероприятиям;
– организует поведение итогов дня в отряде.

Пресс-центр в лагере
Формы работы:
– Регулярное издание общелагерной газеты, которая выходит один

раз в три дня. Основное содержание составляют заметки ребят о событиях
лагерной жизни, а также их репортажи, интервью, корреспонденции, за-
рисовки – все то, что поможет отразить их проблемы, их настроения, их
отношение к событиям.

– Выпуск фотогазеты (в зависимости от технической оснащенности)
может осуществляться раз в неделю или в 10 дней и фотосредствами отра-
жать хронику лагерных событий. Это не исключает специальных выпус-
ков газеты, посвященных особо крупным важным мероприятиям.

– Оформление отрядных уголков: название, общая песня, девиз, спи-
сок детей, место для поздравления со всеми праздниками.

– Выпуск «Молний», «Боевых листков», «Вестников» и т. д. Органи-
зация коллективных просмотров информационных программ.

Структура пресс-центра

Первый уровень

Руководитель-консультант
(взрослый) решает творчес-
кие и организаионно-мате-
риальные вопросы; ведет
объединение (мастер-класс)

Директор (ребенок) распре-
деляет обязанности среди
юнкоров, организует их ра-
боту, контролирует выполне-
ние поручений, выступает от
имени пресс-центра

Редактор газеты (ребенок)
создает редколлегию из юн-
коров и технических испол-
нителей, оформляет газету,
обеспечивает регулярный
выпуск издания

Руководитель пресс-службы
(ребенок) обеспечивает опе-
ративную информацию, вы-
пуск объявлений, плакатов,
организацию вечеров воп-
росов и ответов, пресс-кон-
ференций

КорреспондентыКорреспонденты

Второй уровень

Третий уровень
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Программа
«Художественное лоскутное шитье»

Л. В. Ульянова

Пояснительная записка

В настоящее время много внимания уделяется проблеме возрожде-
ния национальных приемов работы с лоскутом. Изделия из лоскута изу-
чаются наравне с другими продуктами художественных народных реме-
сел, устраиваются фестивали в тех регионах, где еще живы традиции рус-
ского лоскутного шитья, проводятся семинары, посвященные
этнохудожественному воспитанию детей. Все это дает возможность эсте-
тического воспитания и творческого развития детей на основе традицион-
ной культуры русского национального бытия.

Заниматься лоскутным шитьем детям доступно, интересно и очень
увлекательно. Лоскутное творчество подобно волшебству, так как из раз-
личных маленьких кусочков тканей можно создать что-то совершенно
новое, цельное, обладающее сильным эмоциональным воздействием.

Процесс сборки лоскутных орнаментов способствует развитию во-
ображения и фантазии, совершенствует глазомер, прививает аккурат-
ность и бережливость, учит терпению, тренирует способность к тонкой
работе. Все это является важным фактором в развитии и воспитании
детей.

Лоскутное творчество, как и другие виды декоративно-прикладного
искусства, воспитывают эстетический и художественный вкус учащихся,
тем самым закладывается серьезная основа для их дальнейшей деятельно-
сти в самых разных жизненных сферах.

Нельзя не отметить, что в лоскутной технике наравне с новыми тканя-
ми используются отходы швейного производства (выпады кроя) и ткань
морально устаревшей одежды. Это дает возможность изготовления нуж-
ных и красивых вещей с минимальными на это затратами, к тому же вто-
ричная переработка материалов является одним из важных путей эколо-
гичности в современном мире.

Основная тенденция, наметившаяся в последние годы в лоскутном
шитье, – сочетание технологичности и художественности с опорой на на-
циональные традиции. Сейчас в общеобразовательных школах в програм-
ме обучения технологии отводится некоторое время технике шитья из
лоскута. Однако такое ограничение не позволит педа гогу познакомить

девочек с различными приемами художественной обработки текстильно-
го лоскута. Кроме того, в школах учащиеся чаще занимаются освоением
технологических и технических приемов по отдельным видам ручного
труда. А ведь известно, что мастерство в художественной деятельности
проявляется с двух одинаково важных сторон: художественной и техноло-
гической.

Следует отметить и то, что занятия в объединениях дополнительного
образования отличаются от школьных именно добровольностью посеще-
ния учащихся. Это, в свою очередь, накладывает отпечаток на методику
преподавания, которая строится исходя из интереса детей к выбранному
виду деятельности.

Отсутствие типовых программ по курсу художественного лоскутно-
го шитья способствовало созданию данной программы, отвечающей тре-
бованиям современной жизни и учитывающей художественные потреб-
ности, а также возрастные возможности учащихся.

Курс предлагает изучение и освоение популярного в наши дни жен-
ского рукоделия – шитья из лоскута – в тесной связи с национальными
традициями. Ведь, так или иначе, а современное лоскутное шитье очень
переплетается с народной традицией. Богатейший опыт народных масте-
риц – русских крестьянок – лежит в основе творчества многих современ-
ных мастеров лоскутного шитья и служит источником выработки новых
техник и приемов создания орнаментальных композиций.

В процессе обучения учащиеся знакомятся с историей зарождения и
развития мирового шитья из лоскута, узнают о национальных традициях
лоскутного шитья Русского Севера, знакомятся с русским народным кос-
тюмом и народной игрушкой из ткани. Изучение традиций приобщает
детей к художественному творчеству, позволяет ощутить связь времен,
обогащает их внутренний мир.

Программа также предусматривает знакомство учащихся с совре-
менными направлениями лоскутной техники, использованием декоратив-
ных лоскутных изделий в быту и интерьере.

На занятиях дети обучаются различным приемам художественной
обработки лоскута, осваивают основные техники шитья и стежков, изуча-
ют элементы конструирования и традиционные лоскутные узоры. Уча-
щиеся приобретают навыки в подборе тканей по фактуре и цвету, учатся
оформлению и декорированию изделий, т. е. овладевают практически всеми
этапами лоскутной работы.

Результат такой деятельности – оригинальные изделия, способные
украсить жизнь современного человека.
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Не менее важна и психологическая сторона такого занятия. Лоскут-
ная техника – один из самых доступных способов художественного само-
выражения. Использование лоскута при изготовлении утилитарных изде-
лий превращает труд в увлекательное занятие. Создание любого, даже
очень маленького лоскутного полотна, например, одного блока сопряже-
но с активизацией творческой мысли, с постоянным поиском наилучше-
го результата как в цветовом, так и в орнаментальном отношении.

Чтобы учащиеся добивались положительных результатов, необходи-
мо ознакомить их с художественно-теоретическими основами декоратив-
но-прикладного искусства. Поэтому уже на 1 году обучения дети знако-
мятся с цветовой грамотой и основными законами построения орнамен-
тов. Знания в этой области расширяются на протяжении всего учебного
курса как в теоретической части, так и во время практикума. Работая с
лоскутками, как элементами мозаики, складывая из них различные цвет-
ные узоры, учащиеся приобщаются к гармонии цвета, рисунка, формы.

Особое значение необходимо уделять посещению музеев и выставок
декоративно-прикладного искусства, произведений народного творчества.
Здесь следует обратить внимание учащихся на взаимовлияние традици-
онного лоскутного шитья, ткачества, вышивки, плетения из бересты, резь-
бы и росписи по дереву. Знакомство с любыми произведениями народ-
ного творчества, и не только лоскутного шитья, настраивает на восприя-
тие прекрасного, формирует эстетический вкус и эстетическое суждение.

В целом, работа с детьми в области художественного шитья из лоску-
та сводится к тому, чтобы пробудить в них творческое начало, научить
понимать и любить красоту.

Цель: содействовать формированию эстетического вкуса и разви-
тию способностей к творческому преобразованию окружающего мира в
процессе освоения шитья из лоскута.

Задачи
Образовательные:
– познакомить детей с историей развития лоскутного шитья в мире, с

национальными особенностями данного ремесла в России, дать пред-
ставление о современных направлениях лоскутной техники;

– ввести детей в мир народной культуры, расширить знания учащих-
ся об историческом прошлом своего народа при знакомстве с русским
народным костюмом и тряпичной игрушкой;

– познакомить с художественно-теоретическими основами декора-
тивно-прикладного искусства (понятия цветовой грамоты, орнамента и
композиции);

– научить владеть художественным строем орнамента в процессе
освоения шитья из лоскута;

– помочь усвоить специфику художественной обработки текстиль-
ного лоскута;

– обучить традиционным техникам и приемам шитья из лоскута;
– научить создавать изделия в соответствии с традициями лоскутного

шитья.
Развивающие:
– развивать функциональность рук в практической деятельности со

специальными инструментами и материалами (ножницами, тонкими и
толстыми иглами, нитками и др. );

– развивать художественный вкус и творческое воображение при
подборе сочетаний разноцветных лоскутков.

Воспитательные:
– активизировать интерес к народному творчеству, его традициям в

ходе беседы, экскурсии в мир искусства лоскутного шитья;
– воспитывать чувство гордости за выполненную работу, бережное

отношение к своему и чужому труду;
– воспитывать трудолюбие, упорство, усидчивость, тщательность и акку-

ратность при выполнении работы, умение доводить начатое дело до конца;
– воспитать отношение к ткани как к материалу для творчества;
– поощрять детей к созданию красивых и нужных изделий для жизни;
– поощрять учащихся в создании новых образов посредством гармо-

нии цветовых отношений;
– готовить девочек-подростков к социальной роли матери и жены,

хранительницы домашнего очага.

Организация образовательно-воспитательного процесса

Программа «Художественное лоскутное шитье» рассчитана на 2 года
обучения. Первый год – 144 часа при двухчасовых занятиях 2 раза в неде-
лю, второй год – 216 часов при трехчасовых занятиях 2 раза в неделю.

По данной программе могут обучаться девочки 11–17 лет.
Занятия могут посещать одновременно дети разного возраста. Это

расширяет поле их общения, учит взаимодействовать, развивает комму-
никабельность. Старшие учатся помогать младшим, а младшие быстрее
осваивают технологический процесс на примере старших, видят работы
более высокого уровня, понимают к чему должны стремиться. Взаимо-
помощь, взаимный контроль, доброжелательная атмосфера общения –
основа жизнедеятельности творческого коллектива.
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При распределении заданий следует учитывать возрастные особен-
ности, способности учащихся, их интересы. Старшие дети могут выпол-
нять многоэлементные и лоскутные многоцветные изображения. Млад-
ших же однотипные операции и большой объем работы быстро утомля-
ют. При добровольном выборе ребенком изделия для изготовления педагог
должен помочь ему принять правильное решение с учетом его возмож-
ностей. Освоение техник лоскутной мозаики предполагает выполнение
учебных образцов (блоков), которые рассматриваются как упражнения в
технических приемах, подборе цветовых отношений, разработке орнамен-
тальных композиций. Удачно выполняемые образцы оформляются в за-
конченное изделие. На начальном этапе обучения целесообразнее шить
изделия небольшого размера: настольные салфетки, прихватки, рукавич-
ки и подставки для горячего, коврики на стул или мини-панно. Большой
объем работы с мелкими лоскутками пугает начинающих лоскутниц, по-
этому масштабную работу лучше делать коллективно. Это наиболее эф-
фективная форма организации труда, так как при наименьших затратах сил
и времени удается выполнить трудоемкую работу и улучшить ее качество.

Процесс изготовления коллективного изделия может быть осуществ-
лен различными путями. Можно дать индивидуальные творческие зада-
ния по выполнению мини-панно, которые впоследствии собираются вруч-
ную в единое изделие. Можно разделить работу на блоки, где каждый
ученик собирает свою часть общей орнаментальной композиции. Со-
брав отдельные блоки в лоскутное полотно, оставшуюся работу по сбор-
ке слоев, стежке, оформлению, можно делать сообща.

Коллективная работа помогает показать детям многие приемы и сек-
реты изготовления традиционного лоскутного изделия, морально подго-
товить их к выполнению интерьерных изделий собственными силами.

Второй этап обучения направлен на изучение и освоение традици-
онных приемов и техник, распространенных в северной части России.

Обучая детей традиционным техникам северного лоскутного шитья,
необходимо большое внимание уделять цветовому колориту изделий,
разнообразию композиционных вариантов, творческому использованию
традиционных форм и приемов для изготовления лоскутных изделий в
современном духе.

В конце второго года обучения учащимся предлагается выполнить
готовую работу интерьерного плана по собственному замыслу или с
помощью народных образцов, где предусмотрены все стадии техноло-
гического процесса и учтены традиции техник северного лоскутного
шитья. При оценке данных изделий следует особо учитывать проявле-

ние фантазии и изобретательности в построении композиции и в цвето-
вом решении. На последних занятиях учащиеся, применяя все свои зна-
ния и навыки, изготавливают современные лоскутные аксессуары или
изделия для семьи.

Данная программа допускает внесение изменений в построение те-
матического плана, увеличение или сокращение учебного материала,
перестановку тем, если это не отражается на общем учебном процессе.
Так, например, занятия, связанные с народной куклой, можно провести в
период зимних праздников (Святки, Крещение, Масленица и др.); шитье
из многоугольников, предполагающее цветочные мотивы, приурочить к
весенним (8 Марта, Пасха); «свободную» технику дети легко осваивают,
делая сувениры для родных («Рождественский сапожок», «Лоскутное сер-
дце») и т. п.

Отсутствие жестких заданий, поддержка педагогом инициатив своих
подопечных, погружение детей в ситуации, когда им нужно принять са-
мостоятельное решение, в том числе коллективное, а также внимание к
интересам учащихся, способствует их самореализации, проявлению твор-
ческих возможностей. Этому необходимо уделять в организации обуче-
ния особое внимание.

Принципы обучения

Образовательный курс построен по принципу – от простого к слож-
ному, от небольшого к масштабному, подразумевает поэтапность и дос-
тупность обучения.

Начальные задачи программы являются базой для выполнения пос-
ледующих более сложных задач. Занятия построены не как отдельные,
разовые, не связанные друг с другом формы работы с детьми, а как сис-
тема, которая позволяет достичь высоких образовательных результатов,
содействует развитию реализации творческого потенциала ребенка.

Обучение осуществляется при условии единства теоретических зна-
ний и практики. Каждая новая тема в программе начинается с вводной
теоретической части, которая позволяет учащимся получить необходи-
мые знания для освоения материала, заинтересовать их, воодушевить на
работу. Часто при проведении занятий теория не выделяется в самостоя-
тельную часть, а вплетается в практическую деятельность и служит ее
основой или поддержкой. Знания, полученные непосредственно в прак-
тике, оказываются, как правило, прочными и создают базу для последую-
щей самостоятельной деятельности, поэтому большинство занятий по
программе – практические.
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– рабочие столы и стулья для индивидуальной работы учащихся;
– столы для швейных машин;
– швейные машины (в расчете не более двух учащихся на одну машину);
– гладильная доска;
– утюг с терморегулятором, марля;
– шкафы и полки для хранения материалов, инструментов, наглядных

пособий и литературы;
– стенд с образцами лоскутных техник;
– доска для наглядного показа построения схем, приемов шитья и т. д.
– фланелеграф – стенд, обтянутый белой фланелью (1,5 х 1,5 м), для

составления пробных композиций из лоскутных деталей.
Учитывая специфику данной деятельности, необходимо отметить, что

для каждого ученика нужно использовать половину большого стола или
целую парту, так как разбирать лоскутки, кроить ткани и выкладывать
орнаменты ученику приходится на своем рабочем месте.

Помещение можно условно разделить на две функциональные зоны:
1) Учебная – места для индивидуальных занятий, доска, стенд с учеб-

ными образцами.
2) Швейная – столы со швейными машинами, рядом стоит гладиль-

ная доска и утюг, фланелеграф.
Кроме перечисленного оборудования в мастерской должны быть

инструменты и приспособления общего пользования: ножницы для тка-
ни и для бумаги, нитераспарыватель, линейки различной ширины и дли-
ны, треугольник, транспортир, циркуль, разные швейные иглы, портнов-
ские булавки и мелки, сантиметровая лента, нитки для шитья, картон, ка-
рандаши простые.

Для хорошей организации труда каждому учащемуся рекомендует-
ся собрать «Сундучок лоскутницы» с индивидуальными принадлежнос-
тями (см. приложение 1).

Прогнозируемый результат

После окончания курса обучения по данной программе учащиеся
должны знать:

1. Традиционные ремесла родного края, историю зарождения и раз-
вития лоскутного шитья и народной тряпичной игрушки.

2. Законы гармоничных сочетаний, принципы построения орнамен-
тальных композиций.

3. Виды и свойства тканей, ниток и других материалов, применяемых
для шитья из лоскута.

Методы обучения
Для успешной реализации программы используются следующие

методы обучения:
• по источнику знаний:
– словесные – разъяснение, беседа, рассказ и т. п.;
– наглядные – иллюстрации, демонстрации;
– практический метод – упражнения, выполняемые с помощью схем,

таблиц, рабочей тетради и т. п.;
• по характеру познавательной деятельности учащихся:
– репродуктивный (упражнения по образцу);
– творческие задания – предусматривают разработку и создание ин-

дивидуального творческого изделия.
Необходимо также создание ситуации успеха в обучении – один из

методов эмоционального стимулирования, предполагающий создание
цепочки ситуаций, в которой учащийся добивается хороших результатов,
что ведет к возникновению у него чувства уверенности в своих силах,
ориентации на успех в данной деятельности.

Формы организации обучения
1. Индивидуальная самостоятельная работа, позволяющая осуществлять

индивидуальный подход к ребенку на учебных занятиях и консультациях.
2. Групповая – учебные занятия, массовые мероприятия.
3. Коллективная, которая учит сотворчеству, позволяет развивать в

детях чувство ответственности, сопереживания, подчинения своих инте-
ресов общей цели, помогает повысить их самооценку (совместная дея-
тельность на учебных занятиях, массовых мероприятиях).

4. Парная, предполагающая совместное творчество ученика и педа-
гога, что способствует формированию доверительных отношений между
взрослым и ребенком.

5. Экскурсии помогают настраивать на восприятие прекрасного,
формировать у детей эстетический вкус и эстетические суждения.

6. Тематические выставки как наиболее адекватная творческому про-
цессу форма оценки выполненных образцов и изделий, форма подведе-
ния итога трудовых и художественных достижений.

Оборудование мастерской
Для успешной реализации учебной программы «Художественное

лоскутное шитье» необходимо иметь просторное помещение с хорошим
освещением, оснащенное следующим оборудованием:



160 161

4. Основные виды художественных работ с текстильным лоскутом.
5. Иметь представление о разнообразии композиционного строя,

мотивах и колорите лоскутного шитья Русского Севера, о характере орна-
мента и предметах народного быта.

6. Процесс изготовления художественных изделий из лоскута.
7. Правила ухода за готовыми лоскутными изделиями.
Должны уметь:
1. Сортировать ткани по составу волокна, различать по фактуре и

толщине.
2. Гармонично сочетать цвета лоскутков в изделии.
3. Выполнять ручные швы (вперед иголку, назад иголку, потайной,

петельный, через край и др. ).
4. Строить схемы лоскутных техник.
5. Изготавливать шаблоны: квадрата, прямоугольника, треугольни-

ка, полоски, шестиугольника, ромба с углом 60°.
6. Владеть основными приемами соединения лоскутных форм в по-

лотно, выполнять базовые техники лоскутной мозаики, объемные эле-
менты лоскутного шитья.

7. Собирать изделие из нескольких слоев и выполнять стегальные
работы.

8. Делать обработку открытых срезов.
9. Оформлять и декорировать изделие.
10. Пользоваться специальными схемами, таблицами, термино-

логией.
11. Изготавливать различные сувениры из лоскута, шить небольшие

изделия для интерьера.
12. Ухаживать за готовыми изделиями.

Тематический план занятий первого года обучения

Кол-во часов№
п/п Тема всего теория практика

1 2 3 4 5
1. Вводное занятие 2 1,5 0,5
2. Инструменты и материалы 4 2 2
3.

3.1.
3.2.

3. 3

Мелкая лоскутная пластика (шитье на
руках).
Объемные декоративные элементы.
Лоскутный сувенир.
Изготовление изделий с использованием
объемных элементов:
– сувенирные игольницы;
– игрушка-подвеска;
– ажурная салфетка из розанов.
Русская народная тряпичная игрушка:
– куклы узловые;
– куклы-закрутки;
– лоскутный мяч

38

4
18

16

5

1
2

2

33

3
16

14

4  Основы цветовой грамоты 6 3 3
5 Орнамент и композиция 4 2 2
6.

6. 1
6. 2
6. 3

Основные технологические приемы
соединения простых лоскутных элемен-
тов. (Шитье на швейной машине).
Соединение лоскутных полосок.
Соединение квадратов.
Соединение прямоугольных треуголь-
ников

10

2
4
4

2

1
0,5
0,5

8

1
3,5
3,5

7.

7. 1

7. 2
7. 3

7. 4
7. 5

7. 6
7. 7

7. 8

Орнаменты лоскутной мозаики. Техно-
логия обработки и пошив изделий в
лоскутной технике.
Орнаменты из квадратов и прямоуголь-
ных треугольников.
Мотивы: «Звезда»,
«Вертушка», «Мозаика».
Пошив лоскутных изделий из двух слоев.
Орнаменты из полос.
Техники:
«Диагональная раскладка»,
«Прямая раскладка»,
«Четверть квадрата»,
«Колодец».
Пошив лоскутных изделий из трех слоев.
Шитье из многогранников ручным спо-
собом.
Мотивы: «Цветок», «Звезда из ромбов».
Лоскутные узоры в свободной технике.
Пошив подарочных изделий в свобод-
ной технике.
Сюжетные узоры

62

8

8
8

10
6

4
10

8

9

2

1
2

1
1

0,5
1

1

53

6

7
6

9
5

3,5
9

7

8 Коллективная работа
«Лоскутное панно»

12 2 10

9 Экскурсии 4 4 –
10 Итоговое занятие 2 2 –

Итого: 144 32,5 111,5

1 2 3 4 5

3.3.

– сувенирные игольницы;
– игрушка-подвеска;
– ажурная салфетка из розанов.
Русская народная тряпичная игрушка:
– куклы узловые;
– куклы-закрутки;
– лоскутный мяч

16 2 14

4.  Основы цветовой грамоты 6 3 3
5. Орнамент и композиция 4 2 2
6.

6.1.
6.2.
6.3.

Основные технологические приемы
соединения простых лоскутных элемен-
тов. (Шитье на швейной машине.)
Соединение лоскутных полосок.
Соединение квадратов.
Соединение прямоугольных треуголь-
ников

10

2
4
4

2

1
0,5
0,5

8

1
3,5
3,5

7.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

Орнаменты лоскутной мозаики. Техно-
логия обработки и пошив изделий в
лоскутной технике.
Орнаменты из квадратов и прямоуголь-
ных треугольников.
Мотивы: «Звезда»,
«Вертушка», «Мозаика».
Пошив лоскутных изделий из двух слоев.
Орнаменты из полос.
Техники:
«Диагональная раскладка»,
«Прямая раскладка»,
«Четверть квадрата»,
«Колодец».
Пошив лоскутных изделий из трех слоев.
Шитье из многогранников ручным спо-
собом.
Мотивы: «Цветок», «Звезда из ромбов».
Лоскутные узоры в свободной технике.
Пошив подарочных изделий в свобод-
ной технике.
Сюжетные узоры

62

8

8
8

10
6

4
10

8

9

2

1
2

1
1

0,5
1

1

53

6

7
6

9
5

3,5
9

7

8. Коллективная работа
«Лоскутное панно»

12 2 10

9. Экскурсии 4 4 –
10. Итоговое занятие 2 2 –

Итого: 144 32,5 111,5
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Содержание программы первого года обучения

1. Вводное занятие
Знакомство с детьми. Общая характеристика учебного процесса. Цели

и задачи первого года обучения. Знакомство учащихся с мастерской, с
действующей выставкой работ. Организационные вопросы. Рассказ о тра-
диционных ремеслах Вологодской земли. Знакомство с лоскутным шить-
ем как с одним из направлений декоративно-прикладного искусства (виды
и приемы художественных работ с лоскутом) история зарождения и раз-
вития лоскутного шитья в мире и в России. Современное направление
шитья из лоскута. Использование лоскутных техник в интерьерных изде-
лиях, одежде, аксессуарах.

Рассказ сопровождается демонстрацией иллюстративного и фото-
материалов, готовых образцов.

Практика: знакомство учащихся со специальной литературой. Про-
смотр журналов, фотокопий изделий с Всероссийских, региональных фе-
стивалей и выставок по лоскутному творчеству.

2. Инструменты и материалы
Рассказ об инструментах и приспособлениях, необходимых для рабо-

ты, их назначение и применение, правила хранения.
Знакомство с основным оборудованием. Техника безопасности во

время занятий при работе с колющими и режущими предметами, элект-
роутюгом.

Материалы, используемые в лоскутном шитье. Характеристика
свойств тканей, их применение в зависимости от техники лоскутного ши-
тья, назначения изделия. Подготовка тканей к работе. Правила влажно-
тепловой обработки.

Практика: оформление рабочей тетради. Запись содержимого «Сун-
дучка лоскутницы». Изготовление шаблонов из картона. Сортировка тка-
ней по видам, толщине. Определение фактуры ткани, лицевой и изнаноч-
ной сторон, долевой и уточной нити. Влажно-тепловая обработка.

3. Мелкая лоскутная пластика (шитье на руках)
3. 1 Объемные декоративные элементы
История сувенира и его назначение. Анализ конструкций изделий.

Приемы сборки деталей. Техника утяжки при изготовлении мордочек.
Варианты компоновки элементов друг с другом. Приемы рыхлого и плот-
ного ажурного соединения розанов при шитье декоративных салфеток.
Разбор этапов самостоятельной работы. Способы оформления сувенир-
ных изделий. Индивидуальный инструментаж по подбору тканей, по вы-

полнению ручных швов, по соединению деталей. Изготовление выкроек-
лекал. Зарисовка схем соединения элементов-розанов.

Практика: подбор тканей и подготовка их к работе. Крой деталей.
3. 2 Изготовление изделий-сувениров с использованием объемных

элементов:
– сувенирные игольницы;
– игрушка-подвеска;
– ажурная салфетка из розанов.
В процессе изготовления изделий овладение соединительными руч-

ными швами: вперед иголка, назад иголка, потайной, через край и др.
Творческая работа по декорированию изделий. Просмотр и оценка каче-
ства работы.

3. 3 Русская народная тряпичная игрушка
История развития народной игрушки. Знакомство с простейшей тря-

пичной куклой: ее разновидности, назначение, условности образа. Эле-
менты народной одежды в оформлении куклы. Крестьянский лоскутный
мяч-погремушка. Демонстрация образцов тряпичной игрушки, иллюст-
раций и фотокопий изделий народных мастеров.

Анализ конструкций моделей.
Разбор этапов выполнения кукол-закруток. Приемы изготовления на-

ряда для сшивных кукол. Применение тесьмы, бусин, бисера для оформ-
ления кукол. Технология изготовления мяча-погремушки. Правила кроя
лоскутных деталей. Индивидуальные консультации.

Практика: выполнение тряпичных кукол несшивным способом. (Ос-
воение узловых приемов, различных приемов скручивания.) Творческая
работа по оформлению куклы, ее оформление в народных традициях.

Зарисовка схемы сборки лоскутного мяча. Подбор ткани, отражаю-
щей времена года. Раскрой деталей – квадратов. Сборка модели ручным
способом. Просмотр и оценка изделий.

4. Основы цветовой грамоты
О природе цвета. Цветовой круг. Ахроматические и хроматические

цвета. Основные, составные и дополнительные цвета. Основные характе-
ристики цвета. Теплые и холодные цвета, их свойства. Цвет как основа
художественной выразительности в произведениях из лоскута. Эмоцио-
нально-психологическое значение цвета. Гармоничные сочетания цветов
(родственные группы, контрастные группы).

Демонстрация таблиц, схем по цветоведению, выклеек цветных ку-
сочков ткани, лоскутных мотивов как пример гармоничного сочетания
различных лоскутков.
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Практика: запись основных понятий о цвете. Работа в альбоме: ах-
роматический и хроматический ряд (гуашь, акварель), построение две-
надцатисекторного цветового круга (смешение цветов, нахождение от-
тенков). Выполнение таблиц «Цветовые гармонии» (выкраски красками,
выклейки из ткани).

5. Орнамент и композиция
Определение понятия «орнамент». Смысловое значение и художе-

ственная образность орнаментов. Виды орнамента. Геометрический ор-
намент – основа лоскутной мозаики. Закономерности построения орна-
мента. Понятие о композиции орнамента, пропорциях, ритме. Определе-
ния «элемент», «мотив», «раппорт». Симметричность и равновесие форм
в орнаменте. Влияние цвета на композицию орнамента. Выделение ком-
позиционного центра. Приемы построения лоскутных узоров на основе
раппортных сеток. Эскизирование простых мотивов. Объяснение мате-
риала проводится с демонстрацией таблиц, наглядных образцов, произве-
дений декоративно-прикладного искусства.

Постановка творческой задачи для самостоятельной работы:
– используя геометрический элемент квадрат, построить варианты

орнамента: в двух цветах, в трех цветах;
– используя один и тот же мотив (элемент мотива – прямоугольный

треугольник), создать различные орнаменты или фрагменты орнаментов
в квадрате, прямоугольнике, полосе;

– из элементов – квадрат и треугольник – изобразить вариации орна-
ментов, применяя принцип построения композиции «от центра»;

– разработать в цвете один из наиболее удавшихся (понравившихся)
узоров, с выделением композиционного центра, с учетом свойств теплых
и холодных цветов. Используя клеевой аппликационный способ (коллаж),
выполнить работу в лоскуте.

Практика: запись основных понятий, определений, терминов. Рабо-
та с бумажной мозаикой: конструирование орнаментов из отдельных гео-
метрических форм и мотивов, поиск собственных вариаций. Перенос удач-
ных узоров в тетрадь (построение по сеткам) с целью дальнейшего ис-
пользования в лоскутных композициях. Разработка орнаментов в цвете.
Выполнение одного варианта в лоскуте способом клеевой аппликации.
Просмотр выполненных работ, оценка подбора лоскута в цвете.

6. Основные технологические приемы соединения простых лос-
кутных элементов (шитье на швейной машине)

6. 1 Соединение лоскутных полосок
Понятие о техниках лоскутного шитья. Организация рабочего места

при выполнении машинных работ. Техника безопасности при работе со

швейным оборудованием. Правила заправки и ухода за швейными маши-
нами. Правила раскроя полосок по шаблону. Подготовка лоскутных дета-
лей к стачиванию и приемы выполнения одинаковой ширины припусков
на швы в лоскутном шитье. Частота строчки при соединительных швах.
Соединение полос друг с другом. Приемы утюжки при шитье из полос.
Индивидуальный инструктаж.

Практика: заправка швейной машины. Раскрой полосок, соединение
деталей стачным швом. Отработка ровного шва по булавкам, регулирова-
ние величины стежка. Отработка приемов влажно-тепловой обработки .

6. 2 Соединение квадратов
Разбор приемов соединения квадратов в полотно на примере моти-

ва. Расчет деталей для кроя. Этапы влажно-тепловой обработки при ши-
тье из квадратов. Индивидуальный инструктаж.

Практика: построение схемы сборки в тетради. Пошив узора «Шах-
матка». Подбор ткани по принципу: темная и светлая. Раскрой элементов
по шаблону. Поэтапное соединение квадратов по схеме и выполнение
приемов влажно-тепловой обработки. Подравнивание блока-образца по
контрольному шаблону. Просмотр и оценка качества работы.

6. 3 Соединение прямоугольных треугольников
Соединение треугольников друг с другом на примере одного из узо-

ров (из двух цветов). Схема узора. Правила раскроя треугольных деталей.
Особенности работы с треугольниками при сшивании деталей и влажно-
тепловой обработке. Прием шитья «в гирлянду». Самостоятельная рабо-
та по сборке элементов в блок. Индивидуальный инструктаж и контроль.

Практика: зарисовка схемы узора. Поэтапная работа по пошиву бло-
ка-образца. Просмотр и оценка качества работы.

7. Орнаменты лоскутной мозаики. Технология и пошив изделий в
лоскутной технике

7. 1 Орнаменты из квадратов и прямоугольных треугольников
Основные мотивы: «Вертушка», «Звезда», «Мозаика». Знакомство с

узорами данного типа. Их символика и многообразие вариантов. Демон-
страция изделий, выполненных в этой технике (готовые образцы, иллюст-
рации). Схемы традиционных мотивов. Варианты компоновки блоков друг
с другом. Разбор этапов самостоятельной работы над образцами. Инди-
видуальные консультации по всем вопросам.

Практика: зарисовка схем узоров. Поиск цветовых решений и новых
комбинаций из данных элементов. Подбор ткани для выполнения выбран-
ных образцов. Разбор вариантов порядка соединения элементов в блок.
Пошив образцов. Оценка качества работы.
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7. 2 Пошив лоскутных изделий из двух слоев (салфетки, чехол для
подушки и т. д. )

Использование декоративных изделий из лоскута в современном инте-
рьере, их эстетическое и художественное содержание. Значение качества и
аккуратности при выполнении изделий. Уход за изделиями из лоскута. Де-
монстрация салфеток, комплектов (образцы, иллюстрации, фотокопии).
Рекомендации по художественной отделке изделия. Способы обработки
подобных изделий: «в мешочек»; за счет нижнего слоя (подкладки). После-
довательность технологических операций. Приемы подготовки из двух сло-
ев к выстегиванию. Способы стежки (ручной, на швейной машине). Влаж-
но-тепловая обработка изделия. Индивидуальные консультации.

Практика: создание композиций для современного изделия декора-
тивного назначения. Построение схемы-эскиза, поиск цветового реше-
ния, изготовление необходимых шаблонов, подбор ткани в цвете, раскрой
деталей. Пошив декоративного изделия по выбранному образцу или соб-
ственной композиции с простегиванием в два слоя. Примерные образцы
изделий: салфетки, мини-салфетки, чехлы на подушки и т. п. Просмотр
готовых изделий, оценка качества работы.

7. 3 Орнаменты из полос
Основные блоки: «Диагональная раскладка», «Прямая раскладка»,

«Четверть квадрата», «Колодец», «Общее знакомство с орнаментами из
полос». Создание композиции в технике шитья из полос, варианты компо-
новки блоков в линию, квадрат, прямоугольник. Многообразие цветовых
решений. Схемы блоков. Порядок сборки. Технология шитья полос: на
основу, от углового квадрата, от центрального квадрата. Рекомендации по
подбору цвета и рисунка лоскутков. Постановка творческой задачи: подо-
брать ткань с постепенным переходом цвета от темного к светлому. Ис-
пользовать данный подбор при выполнении одного из образцов. Индиви-
дуальный инструктаж.

Практика: выполнение схем рисунков. Разработка цветовых реше-
ний. Сортировка и подготовка лоскута для работы. Поэтапное освоение
базовых техник шитья из полос.

7. 4 Пошив лоскутных изделий из трех слоев (прихватки и рука-
вички для горячего, грелки на чайник и др. )

Традиции в изготовлении изделий из лоскута. Декоративные лоскутные
изделия для кухни. Знакомство с образцами. Анализ конструкции кухонной
прихватки (декоративный верх, прокладочный слой, рабочая сторона).

Приемы простегивания изделий их трех слоев:
– машинная строчка «шов в шов»;

– ручной способ швом «вперед иголка»;
– узелковый способ.
Технологические операции обработки открытых срезов в зависимо-

сти от формы изделия:
– прямой бейкой;
– косой бейкой.
Способы изготовления навесных петель для изделий. Индивидуаль-

ный инструктаж.
Практика: пошив изделий по готовому образцу или по собственно-

му замыслу. Выбор изделия, техники шитья. Выполнение эскиза изделия
или схемы узора. Подготовка шаблонов и лекал. Продумывание цветовой
гаммы. Подбор и раскрой ткани, прокладочных материалов. Поэтапное
выполнение работы по пошиву изделия. Окончательная обработка и
оформление изделий.

7. 5 Шитье из многогранников ручным способом
Общее знакомство с узорами из многоугольников. Дизайн швейных

изделий с помощью данных лоскутных элементов. Приемы построения
правильного шестиугольника и ромба с углом 60°. Технология сборки
элементов вручную на примере мотивов «Цветок», «Звезда из ромбов».
Прикрепление к основе (фону) машинным способом.

Практика: построение шестиугольника и ромба. Изготовление не-
обходимых шаблонов и бумажных вспомогательных подкладок. Под-
бор и раскрой ткани. Выполнение мотива по схеме на выбор учащих-
ся. Украшение готового изделия (фартука, косынки и др. ) лоскутным
мотивом.

7. 6 Лоскутные узоры в свободной технике
Что такое «свободное шитье». Знакомство с изделиями, выполнен-

ными в этой технике (образцы, специальная литература). Узор «Безум-
ный лоскуток». Особенности компоновки лоскутков по цвету. Рекоменда-
ции по выбору ткани. Разбор техники шитья от середины основы. Инди-
видуальный инструктаж по освоению техники.

Практика: зарисовка этапов сборки лоскутков на основу. Сортиров-
ка и подготовка лоскутных остатков к работе. Освоение техник свободно-
го шитья на основу.

7. 7 Пошив подарочных изделий в свободной технике  («Рождествен-
ский сапожок», «Лоскутное сердце» и др.)

Приемы изготовления подобных изделий. Варианты оформления из-
делий декоративными элементами (розанами, бусинами, блестками и т. п.),
индивидуальный инструктаж по шитью изделий.
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Практика: изготовление подарочных изделий на выбор учащегося.
Самостоятельное выполнение декора.

7. 8 Сюжетные узоры
Современные сюжетные мотивы. Стилизация форм. Оформление

данных мотивов в изделии (мини-панно). Постановка задачи: построить
сюжетные мотивы из простых геометрических фигур; творчески подойти
к выбору ткани для пошива выбранного сюжета.

Практика: работа с бумажной мозаикой. Поиск решения сюжетной
композиции. Зарисовка в схемах собственных и предложенных сюжетов.
Выбор темы для изделия. Продумывание цветовой гаммы, подбор ткани
с характерным для сюжета рисунком. Пошив мини-панно. Оформление
работы.

8. Коллективная работа «Лоскутное панно»
Замысел. Поиск композиционного решения. Организация детей

для выполнения индивидуальных и групповых заданий. Консультации
по всем вопросам. Коллективное составление композиции: целостность
произведения, композиционный центр, расположение главных цвето-
вых пятен, общий колорит изделия, оформление каймой. Выполнение
рабочего чертежа. Изготовление шаблонов. Подбор тканей. Выполне-
ние индивидуальных заданий. Коллективная сборка и ручное просте-
гивание изделия. Окончательное оформление. Подведение итогов ра-
боты.

9. Экскурсии
Обмен впечатлениями. Информация, углубляющая знания детей.
Практика: посещение Центра народного творчества «Феникс», выс-

тавок декоративно-прикладного творчества.
10. Итоговое занятие
Практика: выставка работ учащихся. Подведение итогов работы за год.

Вручение дипломов, грамот, подарков участникам городских выставок.

По итогам первого года обучения учащиеся должны

Знать:
1. Историю зарождения и развития лоскутного шитья.
2. Характеристику и свойства тканей.
3. Требования по технике безопасности, особенности влажно-тепло-

вой обработки.
4. Основные технологические приемы шитья из лоскута.
5. Основы гармоничного сочетания цветов.

Уметь:
1. Использовать инструменты и приспособления для работы с

тканью.
2. Конструировать узоры из простых элементов лоскутного шитья.
3. Выполнять основные виды швов вручную и на швейных машинах.

Тематический план второго года обучения

Кол-во часов№ Тема всего теория практика
1. Вводное занятие 3 3 0
2. Народный костюм для куклы 24 6 18
3.
3.1.
3.2.
3.3.

Северные лоскутные коврики.
Коврики из объемных уголков.
Коврики из плетеных косичек.
Махровый коврик «Ляпачиха»

72
27
15
30

7
3
1
3

65
24
14
27

4.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Лоскутная мозаика Севера (узоры,
схемы, техники)
Введение в тему.
Техника исполнения узора
«Квадрат в квадрате».
Техника исполнения узора
«Паркет».
Техника исполнения узора
«Мельница из полос».
Техника исполнения узора
«Русский квадрат».
Техника исполнения узора
«Ступени»

30

3
6

3

6

6

6

6

3
0,5

0,5

1

0,5

0,5

24

0
5,5

2,5

5

5,5

5,5

5. Построение орнаментальных
лоскутных полотен

6 3 3

6.

6.1.
6.2.

Самостоятельная работа
«Лоскутное панно».
Работа над композицией изделия.
Выполнение изделия в лоскут -
ной технике

42

9

33

3

3

0

39

6

33
7. Лоскутные аксессуары:

– косметичка (очечник);
– сумка (рюкзачок);
– колье (бусы, браслеты)

30 1 29

8. Экскурсии 3 3 0
9. Оформление итоговой выставки 3 0 3
10. Итоговое занятие 3 3 0

Итого: 216 35 181
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Содержание тем образовательного процесса второго года обучения

1. Вводное занятие
Итоги занятий прошлого года. Ознакомление учащихся с планом ра-

боты и задачами на учебный год (второй). Организационные вопросы.
Общие правила организации труда и техники безопасности (повторение).

Знакомство с образцами, изделиями второго года обучения.
2. Народный костюм для куклы
Экскурсия в музей.
История русского народного костюма. Традиционные женские на-

ряды севера и юга России (праздничный повседневный костюм, голов-
ные уборы, украшения, пояса). Цвет и орнаментальный декор народного
костюма. Основы русского кроя.

Этнографическая кукла, ее костюм и характер его декоративного
оформления (анализ конструкции и костюма куклы).

Демонстрация иллюстративного материала.
Практика: зарисовка в музее женского крестьянского костюма, го-

ловных уборов, аксессуаров. Изготовление тряпичной куклы в традици-
онном женском костюме севера России. (Изготовление туловища куклы –
cтолбушки, подбор ткани для костюма, шитье костюма, выполнение укра-
шений, оформление куклы декоративными элементами.)

3. Северные лоскутные коврики
3. 1 Коврики из объемных уголков
Традиционные приемы северного лоскутного шитья. Обрядовое зна-

чение цвета на севере России. Коврик «кругляк» – символ Солнца. Вари-
анты разнообразного цветового и орнаментального решения ковриков.
Рекомендации по выбору тканей. Способы складывания уголков. Значе-
ние влажно-тепловой обработки и ее приемы. Техника притачивания угол-
ков от центра основы и от края основы. Обработка края круглого изделия
косой бейкой. Самостоятельная работа учащихся по подбору ритма узо-
ра, орнамента, цвета с использованием наглядного материала в виде фо-
тографий с изделиями народных умельцев севера России. Индивидуаль-
ный инструментарий и консультации. Коллективное обсуждение и оцен-
ка работ.

Практика: просмотр иллюстративного материала. Зарисовка спосо-
бов складывания углов. Продумывание цветового строя и ритма. Разбор
и подготовка ткани, крой, складывание и проглаживание уголков. Размет-
ка и притачивание уголков к основе. Окантовка изделия, оформление пе-
тельками. (Ручной способ.)

3. 2  Коврики из плетеных косичек
Знакомство с подобными изделиями. Вариации плетеного «кругля-

ша» в современных изделиях для дома. Использование прямых косичек
для отделки одежды. Приемы получения различных цветовых эффектов.
Рекомендации по использованию ниток, тканей для данных изделий. При-
емы подготовки текстиля для плетения. Разбор этапов плетения косичек и
способов плетения их между собой. Способы наращивания полос (руч-
ной шов, с помощью швейной машинки).

Влажно-тепловая обработка полос и готового изделия.
Индивидуальный инструктаж.
Практика: зарисовка способов наращивания полос и приемов пле-

тения ковриков различной формы. Продумывание цветового решения.
Подготовка полос. Выполнение техники плетения понравившимся спосо-
бом. Скрепление косичек ручным швом или переплетение с готовыми
уже фрагментами. Дизайнерская работа по оформлению «кругляша» (по
желанию).

3. 3 Махровый коврик «Ляпачиха»
Лоскутный «лик» – один из традиционных видов лоскутного шитья

на Русском Севере. Применение подобных изделий в жизни. Рекоменда-
ции по использованию тканей для «ляпачек» и для основы. Способы под-
готовки лоскутиков и приемы закрепления их на основе. Вариации лос-
кутного рисунка или пестрота лоскутков. Демонстрация технических ри-
сунков, фотографии с изделиями (музеи, выставки). Индивидуальные
консультации.

Практика: просмотр и оценка готового изделия. Просмотр иллюст-
ративного материала. Зарисовка технической схемы этапов выполнения
работы. Подбор и подготовка ткани. Продумывание орнаментального,
цветового решения, выполнение эскиза в цвете. Освоение техники в про-
цессе изготовления коврика по собственному эскизу или копирование
изделий народных мастеров.

Возможно выполнение коллективной работы приемом соединения
отдельных махровых фрагментов

4. Лоскутная мозаика Севера.  (Узоры, схемы, техники)
4. 1 Введение в тему
Лоскутные полотна северо-запада России.
Знакомство с работами народного мастера Архангельской области

Н. А. Крекалевой (фотоколлекция). Анализ ее работы, композиционных
решений.
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Практика: знакомство с изделиями в традиционной северной техни-
ке через просмотр специальной литературы, фотоматериалов. Обсужде-
ние изделий, обмен мнениями.

Техника исполнения узоров.
4.2 «Квадрат в квадрате»
4.3 «Паркет»
4.4 «Мельница из полос»
4.5 «Русский квадрат»
4.6 «Ступени»
Занятия по освоению техник проходят по общему плану:
Разбор схемы узора. Порядок и технологические приемы выполне-

ния узора в зависимости от цвета деталей. Демонстрация данных мотивов
в общей композиции орнамента. Индивидуальный инструктаж.

Практика: выполнение рабочего чертежа. Работа над цветом. Рас-
чет и изготовление нужных шаблонов. Подбор ткани и раскрой детали.
Поэтапное шитье образца узора.

5. Построение орнаментальных лоскутных полотен
Образование сложных орнаментов в лоскутном шитье. Зеркальный

метод. Взаимосвязь единичного рисунка-блока с соединениями, рисун-
ками. Компоновка блоков в орнаменте. Способы построения сложных
композиций в лоскутном шитье. Статичные и динамичные композиции.
Связь композиционного решения с формой и назначением изделия. Лос-
кутные декоративные изделия в современном интерьере.

Практика: работа со специальной литературой. Копирование отдель-
ных орнаментальных систем с таблиц, фотографий. (Построение рисун-
ков, схем в тетрадях.)

6. Самостоятельная работа «Лоскутное панно»
Пошив лоскутного изделия небольшого размера из трех слоев (детс-

кое одеяло, декоративное панно, коврик и т. п.)
6. 1 Работа над композицией изделия
Этапы работы над эскизом изделия. Выполнение эскиза в масштабе.

Постановка творческой задачи: разработать небольшое изделие для деко-
ративного убранства интерьера с использованием традиционных техник
северного лоскутного шитья.

Практика: выбор темы. Самостоятельный поиск наиболее инте-
ресного решения композиции изделия. Создание эскиза в масштабе 1:10.
Работа над цветовым решением. Выполнение рабочего чертежа повто-
ряющихся блоков в натуральную величину. Расчет шаблонов и их изго-
товление.

6. 2 Выполнение изделия в лоскутной технике
Практика: подбор ткани по цвету. Раскрой деталей. Технологические

приемы сбора деталей в блоки. Соединение блоков в композицию. Оформ-
ление каймой. Подготовка к простегиванию (соединение трех слоев). Вы-
полнение стежки одним из известных способов. Окончательное оформле-
ние изделия (обработка края изделия, пришивание кулиски или петель).

7. Лоскутные аксессуары
Использование лоскутных техник в одежде, аксессуарах. Демонстра-

ция изделий-образцов, иллюстраций, фотокопий.
Практика: пошив изделий на выбор учащихся:
– косметичка (очечник);
– сумка (рюкзачок);
– колье (бусы, браслеты).
8. Экскурсии
Информация, углубляющая познания детей.
Практика: посещение Дома ремесел г. Череповца, музейного объе-

динения, выставок изделий декоративного искусства.
9. Оформление итоговой выставки
Практика: подготовка изделий для выставки. Оформление выставки,

компоновка изделий .
Итоговое занятие
Подведение итогов. Обмен мнениями. Торжественное награждение

участников выставок.

По итогам второго года обучения учащиеся должны

Знать:
1. Историю развития русского народного костюма.
2. Символику цвета и орнамента в народном костюме.
3. Особенности развития лоскутного шитья в России.
4. Традиционные технологии лоскутной мозаики, характерные для

Русского Севера.
5. Применять знания по сборке лоскутных изделий с подкладочным

слоем.
Уметь:
1. Изготовлять сшивную тряпичную куклу в народных традициях Рус-

ского Севера.
2. Составлять орнаменты из лоскутных блоков.
3. Самостоятельно, творчески выполнять декоративные изделия.
4. Выполнять рабочие чертежи, схемы и эскизы лоскутных орнаментов.
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Контроль над качеством обучения

Задачи контроля:
– определение знаний теоретического материала;
– отслеживание результатов получения практических навыков в работе.
Виды контроля:
1) Предварительный – собеседование со вновь поступившими детьми.
2) Промежуточный:
– точное выполнение изделия по заданной схеме, образцу, плану;
– контрольные вопросы (тесты, карточки) по каждой изученной теме.
3) Итоговый:
– выставка работ учащихся;
– итоговая работа.

Взаимодействие с родителями

1.  Проведение организационного родительского собрания, индиви-
дуальных консультаций с родителями.

2.  Привлечение родителей к организации образовательного процес-
са в мастерской.

3.  Оказание помощи: приобретение инструментов, ткани.
4.  Посещение тематических выставок, организованных в мастер-

ской, ЦДТ.
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Приложение 1

СУНДУЧОК ЛОСКУТНИЦЫ

В сундучке необходимо иметь:
1. Ножницы:
– для раскроя ткани (острые с длинными концами 8–10 см) (не ис-

пользовать для других целей!);
– канцелярские для разрезания бумаги (с короткими концами);
– для распарывания швов (с маленькими острыми концами) или

ниткорез.
2. Булавки:
– портновские, острые, длинные, тонкие, для шитья на машине без

наметки;
– английские для прочих лоскутных работ, в том числе для сборки

нескольких слоев в лоскутном изделии.
3. Иглы швейные:
– для ручных швов (длинные, тонкие) № 1, № 3;
– для шитья игрушек (толстые с большим ушком).
4. Нитки:
– для шитья на швейной машине крепкие тонкие армированные с

маркировкой 35 ЛЛ (лен с лавсаном); 44 ХЛ (хлопок с лавсаном); хлопча-
тобумажные № 40, № 50;

– для наметывания подходят любые, даже некачественные нитки;
– для сборки деталей игрушек и изготовления плетеных петель № 10 , 12

или «Ирис»;
5. Измерительные инструменты:
– линейка прозрачная с черными делениями длиной 20–30 см (для

черчения схем в тетрадях);
– линейка длиной 40–50 см (для раскроя ткани);
– угольник;
– транспортир.
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6. Карандаши:
– простые «Т» (для чертежных работ), «2М», «М» (для обводки кон-

туров шаблонов на ткани);
– цветные (для рисования узоров в тетради).
7. Разные мелочи:
– точилка для карандашей;
– наперсток;
– мел портновский или тонкий обмылок.
Кроме содержимого в сундучке учащимся потребуются:
– тетрадь в клетку, миллиметровая бумага, альбом для занятий по

цветоведению, акварельные или гуашевые краски;
– чистые и проглаженные лоскутки тканей, ватин или синтепон, вата,

остатки ниток для вязания или мулине (для игрушек), различная тесьма,
бусины, бисер.

Приложение 2

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ТКАНЬЮ

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ»

При работе с иголками и булавками

1.  Иголки и булавки должны находится в определенном месте (иголь-
нице, коробочке и т. п.).

2. Не втыкайте иголки и булавки в одежду, не берите их в рот, не отвле-
кайтесь во время работы с иглой, шейте с наперстком.

3. Не пользуйтесь для шитья ржавой иглой.
4. Детали из ткани скрепляйте острыми концами булавок в направле-

нии от себя.
5. Проверьте количество игл и булавок перед началом работы и после

ее окончания.
При работе с ножницами

1. Храните ножницы в определенном месте (чехле, коробке и т. п.).
2. При разрезании ткани по прямым линиям плавно перемещайте

ножницы вперед, а материал держите на месте.
3. Передавайте ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями,

кладите их острием от себя.

4. Не оставляйте ножницы на краю стола, не роняйте, это приводит их
к неисправности.

5. Не оставляйте ножницы с раскрытыми лезвиями, не играйте с ними
и не подносите к лицу, используйте только по назначению.

6. Не мешайте друг другу во время работы с ножницами.

При работе на швейной машине

1. Перед работой уберите с платформы машины посторонние пред-
меты, проверьте прочно ли закреплена игла и лапка.

2. Следите, чтобы волосы были аккуратно закреплены или спрятаны
под косынку.

3. Не наклоняйтесь близко к движущимся частям машины.
4. Не держите пальцы вблизи лапки. Прошивайте утолщенные места

на пониженных оборотах.
5. Не отвлекайте работающего на швейной машине.

При работе на швейной машине с электроприводом

1. Перед работой проверьте исправность электрошнура и розетки.
2. О выявленных неисправностях немедленно сообщить педагогу, к

работе без разрешения не приступать.
3. При появлении специфического запаха горелой электропроводки

прекратить работу и сообщить педагогу.
4. По окончании работы отключите машину от сети.

При работе с электроутюгом

1. Перед включением убедиться в исправности электрошнура, штеп-
сельной вилки, розетки.

2. Включая утюг, беритесь только за корпус штепсельной вилки и толь-
ко сухими руками! Ни в коем случае нельзя тянуть за шнур, вынимая
вилку из розетки.

3. Во время работы следите, чтобы подошва утюга не касалась
шнура.

4. Ставьте утюг на специальную жаростойкую подставку. Не остав-
ляйте его на ткани.

5. Следите за правильной установкой диска терморегулятора в зави-
симости от вида ткани и за нормальной работой утюга. Обо всех неис-
правностях сообщайте педагогу.

6. По окончании работы отключи те утюг от электросети.
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Программа
объединения «Дизайн»

Е. Е. Шабунина

Пояснительная записка

В переводе с английского дизайн – это конструирование, рисование и
черчение. В широком смысле дизайн – это любое проектирование, про-
цесс создания новых предметов, инструментов, формирование предмет-
ной среды. В узком смысле – это новый вид профессиональной художе-
ственно-конструкторской деятельности, возникший в ХХ веке, цель кото-
рого заключается в организации целостной эстетической среды жизни
человека.

Изобразительные средства дизайна являются общими для изобрази-
тельного искусства (рисунка, живописи, пластики, лепки) – это точка,
линия, фактура, цвет, форма, объем, пропорция, масса и пространство.

Данная программа способствует пониманию учащимися того, как
могут быть созданы новые конструкции предметов, если использовать те
или иные свойства материалов (бумаги, глины, картона, фанеры, природ-
ных материалов и др. ) и технические приемы их обработки. Кроме того,
изготовленные с помощью различных техник изделия вещи рассматрива-
ются с точки зрения их пользы, красоты и эстетического размещения в
окружающей обстановке (проектирование предметной среды).

Цель программы: научить учащихся понимать эстетическую куль-
туру современности через приобщение их к искусству дизайна в целом, и
современного дизайна в частности.

Задачи:
• Познакомить с новыми взглядами на формообразование, на спосо-

бы выражения замысла и формирование предметной среды.
• Способствовать формированию у детей эстетической культуры, ху-

дожественно-эстетической отзывчивости и реального взгляда на связь
человека с окружающей средой.

• Научить изготовлению полезных и красивых изделий, используя раз-
личные материалы и техники.

Данная программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год заня-
тия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (144 часа), второй год – 2 раза в
неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа (216 часа ).

Программа включает в себя изучение следующих тем: «Декорацион-
ный дизайн», «Информационный дизайн», «Дизайн предметов», «Инте-
рьер», «Прикладной дизайн».

Занятия в объединении проводятся с учащимися 6–9 классов, т. к. на
уроках по изобразительному искусству они уже познакомились с осно-
вами композиции, цветоведения, со средствами изобразительного искус-
ства (линия, штриховка, точка, объем, пространство и т. д. ).

Полученные ранее знания творчески используются детьми при вы-
полнении практических работ данного курса.

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Цель: дать знания по основам дизайна и научить основным приемам
работы с различными материалами и в различных техниках .

Задачи:
1. Дать основные знания по истории дизайна.
2. Формировать умения и навыки работы по направлениям: рису-

нок, живопись, пластика (лепка), дизайн, аппликация, ручная работа.
3. Научить выполнять проектирование задуманной композиции пос-

ледовательно: разработка эскиза, подбор материала, инструментов, изго-
товлять композиции по эскизу и осуществлять дальнейшее ее оформле-
ние (декорирование).

4. Формировать технологические знания и практические умения по
работе с инструментами и обработке материалов, необходимых для изго-
товления предметов, композиций (глина, дерево, природный материал).

5. Иметь представление о работе художника-дизайнера в процессе
выполнения изделий самими учащимися, при знакомстве с высокохудо-
жественными изделиями по дизайну. Дать основные сведения по компо-
зиции, по созданию конструкций, по цветовым гармониям, по информа-
ционному дизайну.

Тематический план

Количество часовНаименование темы всего теория практика
1 2 3 4

1. Вводное занятие. История развития
дизайна

2 2 –

2. Понятие о творческой деятельности
художника дизайнера. Эргономика.
Инструменты и материалы

8 2 6

3. Композиции (конструкции):
– основанные на анализе природных
форм;
– основанные на анализе природных
форм и искусственных конструкций;
– разнообразные и подобные формы;
– объемные композиции и
выполненные на плоскости;
– правила композиции;
– керамика

40 6 34

4. Цветовая гармония 16 4 12
5. Фито-дизайн 12 4 8
6. Графика 18 2 16
7. Живопись 10 2 8
8. Информационный дизайн (знаки,
обложки, плакаты, шрифты)

10 2 8

9. Дизайн предметов 22 4 18
10. Экскурсии 4 4
11. Итоговое занятие 2 2

Итого: 144 28 116
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Содержание тем

1. Вводное занятие
Цели и задачи работы объединения. Организационные вопросы. Ис-

тория развития дизайна. Основные направления дизайна. Демонстрация
эскизов, журналов по дизайну, работ учащихся.

2. Понятие о творческой деятельности художника-дизайнера
Инструменты и материалы (бумага, картон, глина, краски, природ-

ный материал, их хранение, подготовка к работе, использование).
Общие правила безопасности труда. Рабочее место художника.
Практическая работа:
– Выполнение заданий на имитацию фактур древесины, мрамора,

камня, ткани и др.
– Окрашивание бумаги разными способами (декоративные эффекты).
– Технологические пробы работы с глиной, пластилином, бумагой,

картоном, красками, графическими материалами (воск, мелки, пастель,
уголь рисовальный, тушь черная и др.).

3. Композиции (конструкции)
Композиции, основанные на анализе природных форм. Восприятие форм.

Основные понятия композиции: форма, геометрический вид, вели-
чина, положение в пространстве, масса, фактура, текстура, цвет, свето-
тень, пропорция, ритм.

Разнообразие форм. Единство формы и содержания.
Композиции, основанные на анализе природных форм и искусствен-

ных конструкций (созданных человеком).
Подобные формы. «Формотворчество», «стилизация».
Понятие об обмере.
Объемные композиции (конструкции).
Композиции на плоскости.
Примеры деления целого и различных манипуляций с частями: сдвиг,

поворот, сгибание.
Бумага. Изделия из бумаги. Бумагопластика. Инструменты и матери-

алы. Инструктаж по технике безопасности. Коллаж (использование раз-
личных материалов в аппликации).

Керамика. Знакомство с лепкой из глины. Материалы и инструмен-
ты. Лепка объемных предметов, рельефы. Керамическое панно. Оформ-
ление изделий.

Повторение основных понятий темы.
Практическая работа:
– Рисунок гуашью случайных пятен и превращение их в образы с

добавлением линий.
– Монотипия с прорисовкой (найти образ в живописном отпечатке).

Работа акварелью.
– Передача в рисунке структурных особенностей морской раковины,

коралла, куска минерала, среза дерева, коры (материал по выбору).
– Выполнение рисунков по теме «Подобие форм» (паутина – круже-

во, хвост павлина – веер, слон – чайник).
– Работа с журналом «Интерьер». Нахождение разнообразных по

форме шкафов, ламп, подсвечников, столов и др. Зарисовки карандашом.
– Составление изображения из кусочков бумаги, картона (треуголь-

ники, квадратики, прямоугольники).
– Выполнение из листа бумаги объемных конструкций (сгибание,

сдвиг частей, прорезание ножницами).
– Композиция на выбор «Бумажный город», «Детская площадка».
– Бумагопластика. Выполнение сгибов с помощью надрезов. Выпол-

нение упражнений (прямые линии, криволинейные и надрезы по кругу).
– Выполнение конструкций разных форм из плоского листа бумаги:

«Птицы», «Цветы», «Маски».

1 2 3 4
3. Композиции (конструкции):
– основанные на анализе природных
форм;
– основанные на анализе природных
форм и искусственных конструкций;
– разнообразные и подобные формы;
– объемные композиции и
выполненные на плоскости;
– правила композиции;
– керамика

40 6 34

4. Цветовая гармония 16 4 12
5. Фитодизайн 12 4 8
6. Графика 18 2 16
7. Живопись 10 2 8
8. Информационный дизайн (знаки,
обложки, плакаты, шрифты)

10 2 8

9. Дизайн предметов 22 4 18
10. Экскурсии 4 4
11. Итоговое занятие 2 2

Итого: 144 28 116
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– Коллаж. Использование при составлении композиции на плоскости
различных материалов (бумага, картон, ткань, вырезки из газет, журна-
лов, природный материал, бусы, ракушки).

– Лепка. Выполнение простейших фигурок животных, в основе кото-
рых лежит шар (голова – шар, туловище – шар), дальнейшая проработка
деталей.

– Выполнение сосудов с использованием элемента «жгут». Обжиг из-
делий. Дальнейшее оформление. Лепка животных в форме колокольчика.

4. Цветовая гармония
Три основных цвета. Дополнительные цвета. Эффект теплых и холод-

ных цветов. Хроматические и ахроматические цвета. Светлота и чистота.
Насыщенность тона. Способы избегания грязных оттенков. Контраст. Цве-
товой круг (практическое использование). Колорит (определение, роль
объединения цвета в живописи). Цветовые отношения. Повторение зна-
ний по теме «Гармоничные цветовые гаммы».

Практическая работа:
– Получение нового цвета смешением цветов, гамма чистых цветов.
– Вливание цвета в цвет.
– Размывка цвета.
– Рисование акварелью по сырой бумаге: «Цветы», «Ветви».
– Выполнение композиций из цветных пятен акварелью или гуашью

на темы: «Ванильно-клубничное мороженое», «Кофе с молоком», «Я
тебя не люблю», «Грусть», «Путешествие в Африку» и др. (на выбор).

– Создание декоративных композиций с использованием контраст-
ных и сближенных сочетаний (эскиз платков, эскиз витража, эскиз роспи-
си ткани).

– Декоративный натюрморт. Выбор техники исполнения (гуашь, кол-
лаж, акварель).

– Смешение сложных цветов (бирюза, персиковый, серо-синий, са-
латный, ваниль.

– Цветовые гаммы, получаемые путем сплетения бумажных полосок.
– Выявление роли цвета на переднем и заднем плане: расширяющие

и сужающие цвета. Аппликация из цветной бумаги. Абстрактные компо-
зиции. Повторение темы «Цветовая гармония». Выполнение композиции
в любой технике с использованием понравившихся цветовых сочетаний
(пейзаж, натюрморт, орнамент).

5. Фитодизайн
Понятие «фитодизайн», «флористика». Различные варианты оформ-

ления жилых и общественных интерьеров (икебана, европейский букет).

Работа с журналом «Салон» (знакомство с рубрикой «Флора», обзор
выставок флористов Европы).

Цветники, ландшафтный дизайн (обзорный рассказ по журналам
«Цветы в доме», «Салон», «Интерьер + Дизайн»).

Практическая работа :
– Флористика. Выполнение композиций на плоскости из сухих расте-

ний, листьев. Фон – монотипия, окрашенная бумага, цветная бумага (по
выбору).

– Оформление композиции под стекло в рамку (подбор цвета для
рамки).

– Миниатюра. Составление объемной композиции из сухоцветов, ве-
ток деревьев.

– Коллаж. Составление композиции на плоскости с использованием
отпечатков растений, силуэтов растений и листьев (набрызг) и сухих рас-
тений и листьев.

– Выполнение абстрактных, объемных композиций с использовани-
ем сухих веток, коряг, шишек, камней, ракушек, коры деревьев, сухих цве-
тов). Окрашивание в яркие цвета (гуашь, лак для ногтей и др.).

– Аранжировка листьев, морских раковин (цветная бумага, гуашь,
бисер, клей ПВА, лак для ногтей).

6. Рисунок (графика)
Рисунок – основа всех видов графики и других видов изобразитель-

ного искусства.
Виды графики: печатная графика (гравюры, линогравюры), книжная

графика, прикладная графика, графический дизайн, компьютерная графика .
Выразительные средства графики (линия, штрих, контур, точка, пят-

но и тон).
Границы между графикой и живописью. Материалы и инструменты

(карандаш, рисовальный уголь, пастель, черная тушь, заостренная палоч-
ка, сепия, восковые мелки, гуашь и др.)

Виды рисунков (с натуры, по представлению, по памяти).
Практическая работа:
– Передача фактуры с помощью линий и штрихов.
– Наброски. Выполнение быстрого рисунка с натуры: ветви деревь-

ев, посуда.
– Рисование животных по памяти, использование схемы (уголь, ка-

рандаш, бумага). Домашнее задание: выполние набросков домашних жи-
вотных. Графический пейзаж (черная тушь, заостренная палочка).

– Декоративная композиция с введением рамки в рисунок, выполне-
ние черной гуашью (пейзаж, цветы, натюрморт по выбору).
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– Графическая работа пастелью «Средневековые замки» (2–3 цвета).
– Рисование натюрморта с натуры (бумага, уголь).
– Графическая работа по представлению (черная тушь и белая гу-

ашь). Получение изображения путем вымывания.
– Выполнение композиций «Роща», «Букет», «Город» (восковые мел-

ки или гуашь).
7. Живопись
Живопись как вид изобразительного искусства. Создание картин,

полотен, наиболее полно и жизнеподобно отражающих действительность.
Цвет как главное выразительное средство живописи. Способность

цвета усиливать эмоциональность изображения.
Материалы и инструменты: краски масляные, гуашевые, акварель-

ные, пастель и др.
Виды живописи: станковая монументальная (картины на холсте, фрес-

ки, панно), декоративная роспись, иконопись, миниатюра, театрально-де-
корационная, абстрактная.

Практическая работа:
– Рисование с натуры овощей и фруктов (гуашь или акварель).
– Рисование осеннего пейзажа (гуашь или акварель, белые листы

бумаги).
– «Утренний пейзаж», «Туман». Работы, создающие настроение ти-

шины и пробуждения (пастель и шероховатая бумага).
– Создание абстрактной композиции по выбору: «Букет», «Подвод-

ный мир», «Космические просторы», «Джаз» (отказ от изобразительнос-
ти, выражение личного отношения, эмоциональность, условность цвета,
геометризация форм).

8. Информационный дизайн
Источники информационного дизайна: общение со сверстниками,

общение с окружающими людьми, чтение журналов, книг и т. д.
Оформление и выполнение композиций, несущих полезную инфор-

мацию (плакаты, обложки, знаки, шрифты).
Графический дизайн: знаки (символы), шрифты, виды шрифтов, пра-

вильное использование шрифта.
Плакат (объявление, афиша) – вид графики.
Обложки книг (основные данные о книге).
Практическая работа:
– Шрифт, рубленый шрифт. Выполнение по сетке.
– Выбор шрифта по смыслу и настроению надписи. Выполнить несколько

надписей (например, «Сказка», «Тайна», «Диплом», «Чебурашка»).

– Выполнение шрифта на бумаге плакатным пером, плакатной ту-
шью (технология письма).

– Трафарет. Выполнение трафарета алфавита из элементов букв (плот-
ная бумага, нож для бумаги).

– Плакат. Выполнение плаката на темы: «Берегите природу», «Не
обижайте животных», «Кинорекламный плакат», «Спортивный плакат»
(по выбору).

– Обложка к сказке (разработка рисунка к обложке любой сказки).
9. Дизайн предметов (вещей)
Проектирование и изготовление красивых и нужных вещей (состав-

ление эскизов и т. д.).
От мотива до воплощения замысла (последовательность создания

изделия).
Выбор материалов для изготовления тех или иных вещей, возмож-

ность выполнения задуманного.
Изготовление сувениров к праздникам Новый год, Рождество, День

святого Валентина, 8 Марта, День рождения с соблюдением традиций,
тематики праздников.

Предметы для интерьера: подсвечники, кашпо, кактусники, салфет-
ки, декоративные сосуды.

Практическая работа:
– Подсвечники. Работа с журналом «Интерьер + Дизайн». Материа-

лы для изготовления подсвечников, формы подсвечников.
– Разработать эскиз керамического подсвечника.
– Выполнить работу в материале (глина).
– Выполнить эскиз керамического кактусника в форме фигурки жи-

вотного «Слон», «Лягушка», «Поросенок», «Утенок» и др.
– Выполнить работу в материале (глина).
– Дальнейшее оформление изделия.
– Кактусники геометрической формы по эскизу (кубические, круг-

лые, вытянутые).
– Лепка декоративных сосудов по эскизу. Использование в работе

банок, стаканчиков в качестве основы. Декорирование «жгутами» из гли-
ны, процарапывание рисунка, выполнение неровных краев сосуда.

– Обжиг. Дальнейшее оформление изделий. Украшение с примене-
нием различных способов нанесения краски (набрызг, отпечатки пороло-
новой губки, мазки жесткой кистью).

– Лепка по эскизу декоративного настенного кашпо для цветов, ком-
позиций из ветвей, сухоцветов (в виде морской раковины, в виде цветка,
просто геометрической формы). Обжиг изделия. Украшение.
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– Салфетки рождественские, выполненные из льняной ткани (бортов-
ки). Использование рождественских сюжетов с нанесением рисунка на ткань
через трафарет. Украшение салфеток бисером, вышивкой, бахромой.

– Сувениры к Новому году (керамика, бумагопластика).
– Сувениры к Дню святого Валентина (керамика, рисунки, открытки-

валентинки).
– Сувениры к 8 Марта (керамика, открытки, панно, коллаж).
10. Экскурсии
Проведение экскурсий в Художественный салон, Дом художника,

Музейное объединение, на выставки, проходящие в течение года в Цент-
ре дополнительного образования детей.

11. Итоговое занятие
Повторение основных понятий программы в игровой форме (викто-

рина, кроссворд).
Организация и проведение выставки.
Советы и рекомендации учащимся относительно сбора материала

для работы в будущем году.
Результаты первого года обучения

ПРОГРАММА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ

Цель: познакомить с основами дизайна интерьера и прикладного ди-
зайна и совершенствовать умение изготовления предметов интерьера.

Задачи:
1. Повторить темы «История дизайна», «Основы дизайна».
2. Познакомить с понятием «интерьер» (жилой и общественный).
3. Познакомить с понятиями «стиль» и «мода».
4. Научить видеть интерьер как целостный объект и в то же время уметь

творчески подходить к оформлению отдельных уголков помещения.
5. Совершенствовать технику изображения графическими материа-

лами, составления цветовых решений, выполнения предметов различной
формы из глины и бумаги.

6. Развивать стремление работать творчески, используя в работе раз-
личные материалы, выполняя композиции в различных техниках.

Тематический план

Учащиеся должны
знать уметь

– Историю возникновения дизайна;
– содержание деятельности художн ика-
дизайнера;
– предмет науки эргономики;
– понятия «формотворчество», «стил и-
зация»;
– сведения по цветоведению и композ и-
ции, необходимые для занятий диза йном;
– понятия «фитодизайн», «флорист ика»,
«икебана», «европейский б укет»;
– правила выполнения изделий в техн и-
ке «бумагопластика»;
– выразительные средства графики и
живописи;
– правила подготовки глины для ле пки
изделий;
– правила выполнения изделий из гл ины;
– правила разработки эскизов;
– правила безопасности труда при раб о-
те с красками, графическими матери а-
лами, глиной, ножом для бумаги, с ла-
ком ПФ 283, стеками

– Уверенно владеть кистью;
– правильно использовать в ра-
боте графические материалы,
– смешивать краски, подбирать
цвет, составлять гармоничные
цветовые гаммы;
– составлять композиции с уче-
том правил симметрии и асим-
метрии, объема и т. д. ;
– разрабатывать, проектировать
изделия с точки зрения пользы и
красоты;
– использовать в работе различ-
ные материалы (картон, бумагу,
ткань, камни, ракушки, приро д-
ный материал);
– выполнять со вкусом даль-
нейшее оформление работ (де-
корирование, украшение,
оформление в раму, уточнение
деталей)

Количество часовНаименование темы всего теория практика
1. Вводное занятие 3 1 2
2. Повторение основных тем 3 1 2
3. Интерьер 177 27 150
– Проектирование предметной среды 21 3 18
– Цветовое решение интерьера 15 3 12
– Мебель 15 3 12
– Свет в интерьере 6 3 3
– Фитодизайн 24 3 21
–  Дизайн текстиля 48 3 45
– Элементы декоративно-приклад-
ного искусства в интерьере

30 3 27

– Гармоничная среда обитания 6 3 3
– Повторение темы 9 9
4. Прикладной дизайн 21 3 18
– Упаковка 3 3
– Открытки, пригласительные билеты 3 3

– Движущиеся конструкции 6 6
– Игры 6 6
5. Экскурсии 9 9
6. Итоговое занятие 3 3

Итого: 216 32 184
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Содержание тем

1.  Вводное занятие
Ознакомление учащихся с целями и содержанием предстоящей ра-

боты. Просмотр эскизов, образцов. Инструменты и материалы. Повторе-
ние техники безопасности.

2.  Повторение основных тем
Повторение тем «История дизайна», «Основы дизайна».
Разгадывание кроссворда.
Области дизайна.
Практическая работа:
– Технологические пробы с различными материалами (краски, гра-

фические материалы).
– Выполнение упражнений по свободному использованию картин-

ной плоскости (без горизонта перспективы).
– Выполнить эскизы по выбору: посуда, мебель, транспортные сред-

ства, одежда, фитодизайн и др.
3. Интерьер
Проектирование предметной среды. Дизайн интерьера. Особеннос-

ти дизайнерского проектирования (от идеи до воплощения)
Жилые и общественные интерьеры . Зоны жилого интерьера. Мода и

стиль. Современные стилевые направления.
Практическая работа:
– Обмеры объекта, выполнение эскиза и чертежа кабинета дизайна.

Схема деления жилого помещения на зоны. Вычеивание планировки сво-
ей комнаты.

– Техника карандашного рисунка «Изображение интерьера и его эле-
ментов».

– Зарисовки двух решений оформления интерьера, разных по стилю.
Цветовые решения интерьера
Оформление отдельных уголков интерьера.
Цветовой круг. Гармонизация цветов. Хроматические и ахромати-

ческие цвета. Теплые и холодные. Контраст. Насыщенность (повторение).
Теория времен года.
Практическая работа:
– Цветовое решение различных зон интерьера (кухня, спальня). Со-

ставление цветовой таблицы. Дизайнерский рисунок (техника по выбо-
ру). Работа с журналом «Идеи для дома».

– Коллаж (гуашь, ткань, бумага, фотография, пластик, глина).

Мебель
Стили мебели. Мебель и идея интерьера. История развития мебели.

Современная и серийная мебель. Современные материалы. Работа с жур-
налами «Интерьер», «Салон», «Идеи для дома».

Практическая работа:
– Зарисовки мебели по журналам «Интерьер».
– Чертеж мебели на свой вкус.
– Бумагопластика. Изготовление макетов стульчиков.
– Удобное и необычное кресло (бумагопластика, глина, гуашь).
Свет в интерьере
Общее решение. Правильная расстановка световых акцентов. Состав-

ление «светового плана».
Практическая работа:  зарисовки светильников карандашом. Изго-

товление торшера (бумагопластика).
Фитодизайн
Украшение интерьера живыми растениями (букеты, живые уголки).
Композиции из сухоцветов и природного материала.
Букеты для праздничных дней.
Практическая работа:
– Эскизы букетов (икебана, европейский букет).
– Эскиз живого уголка в интерьере.
– Изготовление объемной композиции из природного материала.
– Панно из сухих листьев и цветов с прорисовкой.
– Составление рождественского букета.
– Составление букета с названием.
Дизайн текстиля
Драпировка в интерьере. Декорирование окна. «Одежда» для стола.

Понятие батик. Виды батика. Технология нанесения росписи на ткань.
Инструменты и материалы. Нанесение разъединяющих средств. Устране-
ние ошибок. Как превратить дефекты в эффекты.

Использование ручной росписи в интерьере.
Практическая работа:
– Составление орнаментов гуашью.
– Составление эскизов росписи ткани. Стилизация.
– Батик. Пробы росписи ткани. Свободная роспись. Роспись с ис-

пользованием разделяющего средства (резерва) «Цветы».
– Эффект солевой техники.
– Роспись с использованием горячего воска. Эффект крекелюра. Вы-

полнение росписи панно. Выполнение росписи салфетки, платка (техника
на выбор).
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– Оттиски и монотипы. Роспись с помощью отпечатка, густыми красками.
– Зарисовка способов декорирования окна (акварель, гуашь).
– Зарисовки на тему «Одежда для стола».
– Салфетки из разных тканей (лен, ситец, шелк).
– Использование в украшении салфеток различных материалов (би-

сер, гуашь).
Элементы декоративно-прикладного творчества
Плоскостные украшения, мозаика, роспись, ковры, витражи, панно,

бордюры. Объемный декоративный рельеф, резьба, коллажи, коллекции в
интерьере.

Практическая работа:
– Роспись предметов интерьера. Эскизы по мотивам Вологодской

или Глубоковской росписи (работа по образцам).
– Роспись плоского предмета (работа по образцам).
– Керамическое панно на ткани без раскрашивания изображения из

глины.
– Керамическое панно. Украшение глины яркими красками.
– Трафарет в украшении интерьера (стены, дверцы шкафов, бордю-

ры). Выполнение трафарета.
– Коллаж (использование объемной аппликации, ткани, прорисовки

гуашью).
– Декоративные сосуды. Лепка из глины. Декорирование вплавлени-

ем стекла.
Гармоничная среда обитания
Знакомство с китайской наукой устройства жилища – фэн-шуй.
Воздействие различных частей комнаты. Особенности восприятия

цвета в интерьере. Таблица соответствия характера и интерьера. Полез-
ная и вредная мебель в жилище.

Практическая работа:
– Составление плана энергетических зон жилья (зона здоровья, зона

материального благополучия, зона сна и др.).
– Выполнение макета жилого помещения (кухня, гостиная, ванная –

на выбор).
– Повторение темы «Интерьер».
4. Прикладной дизайн
Упаковка. Функции упаковки: хранение, защита, транспортировка,

эстетический вид.
Открытки, пригласительные билеты. Различные способы их выпол-

нения.

Движущиеся конструкции (конструкции, сохраняющие равновесие
при движении).

Игры (сборные и на плоскости).
Практическая работа:
– Оформление подарков, подбор, изготовление подарочной бумаги.
– Выполнение открыток, пригласительных билетов в различных тех-

никах с использованием различных материалов (открытки-коллажи).
– Открытки с трюками. Объемные открытки.
– Головоломки, открытки-загадки.
– Изготовление игры «Мозаика» (глина, гуашь).
– Составление и оформление игры «Путешествие» (гуашь, ватман).
5. Экскурсии
Посещение выставки мебели «Идеальный дом».
Экскурсии в Дом художника, выставочный зал, Художественный салон.
Выставки, проходящие в Центре.
6. Итоговое занятие
Организация выставки работ «Идея».
Викторина. Подведение итогов.

Результаты второго года обучения

Педагогические технологии

Дети приходят в объединение, уже имея представление об изобрази-
тельном искусстве. Знания и умения, полученные в школе, закрепляются

Учащиеся должны
знать уметь

– Понятия «интерьер», «стиль»,
«мода»;
– виды интерьеров;
– основные стили интерьеров и
мебели;
– цветовые решения интерьера;
– технологические особенности
батика;
– историю и особенности Вологод-
ской кистевой росписи;
– виды и свойства материалов;
– основные правила формирования
гармонии и уюта в доме;
– правила безопасности труда

– Правильно пользоваться материа-
лами и инструментами, проектиро-
вать и изготовлять изделия (предме-
ты, вещи) с использованием различ-
ных материалов и техники;
– составлять эскизы, планы, чертежи;
– правильно сочетать цвета и приме-
нять цветовые сочетания;
– самостоятельно составлять компо-
зиции на плоскости и объемные ком-
позиции, соблюдая законы компози-
ции;
– работать творчески
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и проверяются непосредственно при выполнении практических заданий
в течение года.

Работа на занятиях проводится фронтально при объяснении нового
материала, при подведении итогов на занятиях. Небольшими группами
(по 2 человека) ребята работают, изготавливая изделия большого размера
(тема «Интерьер», «Батик»). Но, в основном, каждый ребенок работает
над своим изделием. При выполнении практических работ педагог оказы-
вает помощь каждому учащемуся, просматривая, исправляя ошибки, давая
рекомендации по правильному выполнению, предлагая другие подходы
по изготовлению тех или иных изделий.

Наряду с традиционной формой занятия, включающей в себя объяс-
нение нового материала, инструктаж по выполнению практического за-
дания и непосредственно выполнение практического задания, имеют ме-
сто практические занятия, которые целиком посвящены изготовлению
изделия, начатого ранее. Итоговые занятия по темам и за год проходят в
игровой форме (викторины, соревнования, интеллектуальные игры). На
обобщающих занятиях вместе с детьми проводится анализ выполненных
работ. Обсуждение работ активизирует внимание детей. Полезно обсуж-
дать и достоинства, и недостатки работы. В оценке работ учитываются
элементы творчества, замысла, композиция, цветовое решение, актуаль-
ность, полезность, эстетический вид.

Для закрепления изученного материала и расширения кругозора за-
нятия проводятся на базе выставок, в виде экскурсий в художественный
салон, салон мебели. Дети делают зарисовки понравившихся изделий или
элементов, чтобы потом их использовать в своей творческой работе.

На занятиях применяются различные методы в комплексе. Наиболее
эффективным для знакомства с новым материалом является наглядный
метод (демонстрация наглядных пособий, образцов изделий, экспонаты с
выставок, фотоматериалы, работа с журналами).

Для успешного формирования специальных умений и навыков наи-
более важным является практический метод. Практическая работа в сред-
нем занимает 2/3 от всего программного времени.

Все этапы работы в объединении сопровождаются поиском и сбо-
ром материала, который учащиеся представляют в виде карандашных
набросков, зарисовок акварелью или гуашью.

Репродуктивный метод применяется при изучении различных тех-
ник, методов и приемов основных видов изобразительного искусства (ри-
сунок, живопись).

Проблемно-поисковый метод помогает реализовать творческий по-
тенциал ребенка на основе усвоенных знаний и сформированных уме-
ний (тема «Подобие форм», «Стилизация» и др.).

На воспитание эстетической культуры учащихся огромное влияние
оказывает оформление кабинета.

Способы отслеживания и контроля результатов

1. Предварительный контроль осуществляется на первых занятиях.
Выполняются технологические пробы, различные упражнения в ра-

боте с графическими и живописными материалами. Тем самым прове-
ряются знания и умения ребят по изобразительному искусству.

2. Текущий контроль – контроль за усвоением знаний на каждом за-
нятии.

Контроль за усвоением полученной информации по каждой теме
фиксируется в «Таблице учета знаний и умений».

Условные обозначения:
+ – усвоил материал полностью (знания и умения);
– – усвоил материал частично (знания и умения);
± – выполняет работу правильно, но с небольшими поправками и

рекомендациями (умения).
3. Периодический контроль осуществляется через проведение итого-

вых занятий по окончанию каждой темы. Формы проведения: викторины,
конкурсы, интеллектуальная игра.

4. Итоговый контроль осуществляется через проведение итоговых
занятий и итоговой выставки.

Обеспечение программы

1. Методическое обеспечение.
Методические материалы по темам «Фитодизайн», «Интерьер», «Раз-

нообразие и подобие форм», «Стили», «Бумагопластика», «Конструк-
ции, основанные на анализе природных форм и искусственных конструк-
ций», «Керамика. Декоративные сосуды», «Открытки», «Сувениры к праз-
дникам».

Знания Умения
Ф. И. Выводы



Наглядные пособия, плакаты, схемы по темам «Цветовые гаммы»,
«Цветовой круг», «Разнообразие форм», «Способы окрашивания бума-
ги», «Виды росписи ткани», «Основные ошибки при росписи ткани» и др.

Иллюстрации, фотоснимки, журналы по дизайну «Дизайн+Интерь-
ер», «Идеи для дома», «Мой уютный дом», «Цветы в доме».

2. Материально-техническое обеспечение.
Материалы: краски (гуашь, акварель, темпера, масленая краска), гра-

фические материалы (карандаш, уголь рисовальный, пастель, восковые
мелки, тушь черная плакатная, сепия), лак ПФ-123, растворитель; глина,
бумага, ткань-резерв (батик), природные материалы.

Инструменты: кисти круглые беличьи № 1 – № 6, кисти плоские (енот,
щетина), палитра (керамическая плитка, фарфоровые блюдца), стеки, ва-
лик (для покраски фона), трубочки стеклянные для нанесения резерва на
ткань.
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