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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Описание предмета, дисциплины которому посвящена программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности «Арт-студия "Акварелька»  составлена на

основании нормативных документов:  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,  методические 

рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

образовательных учреждениях.  

    Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

    Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство.  

    Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и 

техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов 

и средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские 

разработки, различные материалы, а также передовой опыт работы с детьми, 

накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения 

нетрадиционных приемов изобразительной деятельности в работе с младшими 

школьниками для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Становление художественного образа 

у школьников происходит на основе практического интереса в развивающей 

деятельности.  

Раскрытие ведущих идей, на которых базируется программа 

Занятия по программе «Арт-студия "Акварелька"» направлены  на

реализацию базисных задач художественно-творческого развития детей. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в 

качестве художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 
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Описание ключевых понятий, которыми оперирует автор 

программы. 

Ключевые понятия: 

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный 

им самим. 

Акварель – мелкотёртые краски, разводимые водой, а также 

живопись этими красками. 

Блик – это самая светлая часть на предмете. 

Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная 

событиям и сценам повседневной жизни. 

Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой 

поверхностью для черчения и рисования. 

Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью. 

Гуашь – это непрозрачная краска, хорошо ложится, используется в 

декоративных работах. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом 

смешении (красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый 

и синий, фиолетовый и зеленовато-желтый, зеленый и пурпурный). 

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания 

материала для более значительной работы или ради упражнения. В 

отличие от набросков исполнение зарисовок может быть более 

детализированным. 

Изображение – воссоздание действительности в художественных 

образах; то, что изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и 

т.д.). 

Изобразительное искусство – раздел пластического искусства, 

объединяющий скульптуру, живопись, графику, основанный на 

воспроизведении конкретных явлений жизни в их видимом предметном 

облике. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее текст; область 

изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием 

литературных произведений. 

Исторический жанр – один из важнейших жанров в 

изобразительном искусстве, объединяет произведения живописи, 

скульптуры, графики, в которых запечатлены значительные события и 

герои прошлого, различные эпизоды из истории человечества. 

Картина – произведение станковой живописи, имеющее 

самостоятельное художественное значение. 

Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики. 

Композиция – это способ расположения предметов, их 

объединение, выделение главного образа. 

Контур – это линия, передающая внешние очертания животного, 

человека или предмета. 
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Лепка – процесс создания скульптурного изображения из 

пластичных материалов (глина, воск, пластилин). 

Мазок – это след кисточки с краской на бумаге. 

Натюрморт – это картина, на которой изображаются различные 

предметы обихода, фрукты, цветы и т.д. 

Орнамент – это постоянно повторяющийся узор; узор, состоящий из 

ритмически упорядоченных элементов. 

Палитра – 1) Небольшая, тонкая доска четырехугольной или 

овальной формы, на которой художник смешивает краски во время 

работы. 2) Точный перечень красок, которыми пользуется тот или иной 

художник в своей творческой работе. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный 

воспроизведению естественной ил преображенной человеком природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, в котором 

воссоздается изображение определенного человека или группы лиц в 

живописи, графике, скульптуре или фотографии. 

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их 

величине. Соблюдение пропорций в рисунке имеет решающее значение, 

так как они составляют основу правдивого и выразительного изображения. 

Размывка – художественный прием при работе с красками, 

разводимыми водой. 

Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид 

графики. 

Ритм – это повторение и чередование фигур. 

Светотень – закономерные градации светлого и темного на 

объемной форме предмета, благодаря которым по преимуществу 

воспринимаются глазом такие предметные свойства, как объем и 

материал. Основные градации светотени: свет, полутень, тень собственная, 

рефлекс, тень падающая. 

Силуэт – это способ изображения фигур и предметов черным 

пятном; очертание предмета, подобие его тени. 

Теплые и холодные цвета – теплые цвета, условно 

ассоциирующиеся с цветом огня, солнца, накаленных предметов: красные, 

красно-оранжевые, желто-зеленые. Холодные цвета, ассоциирующиеся с 

цветом воды, льда и других холодных объектов: зелено-голубые, голубые, 

сине-голубые, сине-фиолетовые. 

Тон – термин употребляется художниками для определения 

светлоты цветов или поверхностей. В цветоведении тон – это название 

цветности (цветовой тон). 

Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности 

колорита или светотени в произведениях живописи и графики В 

отношении к цвету он более употребителен и совпадает с термином 

«цветовая гамма». 
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Фон – это цветовое пространство или среда, в котором находится 

изображаемый предмет. 

Холст – прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из 

толстой пряжи; предварительно загрунтованный холст используется для 

живописи масляными красками. 

Цветовые отношения – это различие цветов натуры по цветовому 

тону (оттенку), светлоте и насыщенности. 

Штрих – это черта, короткая линия. 

Эскиз – в изобразительном искусстве – предварительный, часто 

беглый набросок, фиксирующий замысел художественного произведения. 

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного 

размера, выполненное с натуры, ради тщательного ее изучения. 

Направленность программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Арт-студия «Акварелька»» является 

программой художественной направленности. 

Уровень освоения программы. Уровень освоения программы  – 

базовый. 

  Актуальность образовательной программы обусловлена тем, что 

происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. 

 Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию 

детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает 

детей к творческим поискам и решениям. Учит детей работать с 

разнообразными художественными, природными и бросовыми материалами. 

Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, 

воображение и  полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, 

через использование различных изобразительных техник. 

В программе предусмотрена теоретическая и практическая деятельность 

детей, но приоритетной является практическая: изучение новых техник 

рисования, использование привычных инструментов для рисования в новом 
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качестве, изучение дополнительных средств выразительности, активизация 

творческих способностей через правополушарное рисование. 

 Практическая значимость образовательной программы. 

 Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей 

к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

   Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок 

развитию детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, 

учит нестандартно мыслить. Возникают новые идеи, связанные с 

комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить. 

     Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

     Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя 

творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению 

самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности 

     Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей  это отражение душевной работы. Чувства, 

разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее 

чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, есть 

только свой собственный путь" 

     Стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации недостаточно для современных детей, так как уровень 

умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию 

детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат 

мыслить нестандартно. 

     Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, 

но и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изобразительных технологий. 

     Все занятия в разработанной мной программе носят творческий 

характер. 

Принципы отбора содержания образовательной программы. 

Содержание данной программы дополнительного образования 

школьников подчиняется следующим принципам: 

- личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности

ребёнка; создание условий для реализации творческих возможностей 

школьника); 
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- природосообразность (соответствие содержания, форм организации и

средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей); 

- педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-

возрастным особенностям детей, знаний, умений, универсальных действий, 

необходимость социализации ребёнка); 

- культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы

народного творчества, что позволит обеспечить интеграционные связи 

учебной деятельности школьника и дополнительного образования). 

Отличительные особенности программы. 

Программа  «Акварелька» по        нетрадиционным техникам рисования 

является то, что она имеет инновационный характер. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные  и бросовые для нетрадиционного рисования. На большинстве 

занятий предполагается предварительное изучение техники.  

Дети сначала отвечают себе на вопрос: Как рисовать?  Лишь затем 

выясняют, что же они нарисовали? На занятии нет образца, готового рисунка 

сделанного педагогом.  

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных  эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Цель программы - развивать художественно-творческие способности 

детей средствами нетрадиционного рисования.  

Задачи программы: 

1.Обучающие:

- научить различать и понимать способы нетрадиционного рисования,

применять их на практике; 

- научить приемам работы кистью, мелками, пластилином,

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, пробка, 

трубочка для коктейля, ластик, нитки); 

- научить различать цвета спектра и их оттенки, основные

геометрические фигуры. 

2.Развивающие:

- развивать мелкую моторику рук;

- развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами

художников, 

- развивать творчество и фантазию, наблюдательность воображение,

ассоциативное мышление и любознательность. 

3.Воспитательные:

- формировать любовь и уважение к изобразительному искусству;

- формировать художественный вкус и чувство гармонии;

- формировать навыки самостоятельного творчества
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Психолого-педагогические     характеристики     обучающихся, 

участвующих в реализации образовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Арт-студия «Акварелька»» предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 
лет. Принимаются все желающие. Группы являются смешанными, 

разновозрастными, но при их формировании и в образовательном процессе 

обязательно учитываются возрастные, физические и психологические 

особенности детей. Набор детей в объединение – свободный. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа является бесплатной для обучающихся. Группа формируется 

из числа учащихся МБОУ СОШ № 5, реализующей программу. Программа 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 

детьми. Состав группы включает  10-20 человек.

Формы обучения по образовательной программе: 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 40 минут.  Недельная нагрузка на 

группу: 2 час. Занятие проводится 1 раз в неделю – по 2 часа.

Объем и срок освоения образовательной программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев.  

На полное освоение программы требуется 72 часа, включая 

индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, 

посещение экскурсий. 

Место проведения занятий – классная комната.  Курс не требует от детей 

специальной предварительной подготовки.  

Основные методы обучения 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий);

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией

наглядного материала); 

- проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее

решения); 

- эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются

способы ее решения). 

-Метод одномоментности - обеспечивает самостоятельный 

творческий поиск детьми средствами выразительности; 

-Метод обследования, наглядности - рассматривание подлинных

изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, наглядных пособий; 

-Частично-поисковый и проблемно-мотивационный метод -

стимулирует активность детей за счет включения проблемной ситуации в ходе 

совместной деятельности педагога и детьми 
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Технологии и формы обучения 

Формы творческой, методической, культурно-просветительной 

деятельности участников образовательного процесса: 

- выставки;

- конкурсы;

- фестивали;

- олимпиады;

- методические выставки;

- мастер-классы;

- творческие встречи с художниками;

- посещение выставочных залов, музеев, т.д.;

- участие в выездных пленэрах;

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы

коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения детей в 

подгруппы.  

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Большой интерес вызывают занятия, где для концентрации внимания и 

при подведении итогов привлекаются персонажи русских сказок – куклы. С 

целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической 

разгрузки проводятся игры, предлагаются специально составленные 

кроссворды, используются словесные игры. 

Позиция педагога – показать способ рисования, а не рисунок для 

копирования. Создать ситуацию творчества. В этом случае занятие направлено 

на снятие стереотипов видения и мышления, тонкой синхронизации 

центральной нервной системы и моторики, обретения чувства вдохновения. 

Затем наблюдение за использованием разных живописных приемов и 

«видение» возникновения отличающихся друг от друга фактур.  

 В ходе занятий выполняются работы, в процессе над которыми 

снимается барьер перед рисованием и стимулирующие образно-

пространственное восприятие, конкретное, а не схематическое видение. Эти 

способности включаются при на учении особому взгляду, через специальную 

технику работы с цветом, пространством, светом. Кроме того, упражнения с 

цветом, с красками непосредственно связаны с эмоциональной сферой и 

позволяют проективными методами попадать в глубокие слои подсознания, 

снижать напряжение, уровень тревожности, агрессии. 

 Используемые в программе методики рисования позволяют с 

уверенностью говорить об активизации творческих способностей учеников. 

Об этом можно судить при сравнении исходных и выпускных работ. 

Курс обучения предполагает следующие формы деятельности: беседы,  

выполнение творческих индивидуальных  и групповых работ. 
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Планируемые результаты 

Сформулированная цель реализуются через достижение 

образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым 

задачам дополнительного образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя 

личностные, предметные, метапредметные  результаты. 

 Данная программа способствует формированию следующих 

личностных и метапредметных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

- осознание своих творческих возможностей;

- проявление познавательных мотивов;

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе

знакомства с мировой и художественной культурой; 

- понимание чувств других людей, сопереживание им.

Регулятивные универсальные учебные действия:

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с

поставленной задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

- различать способ и результат действия;

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя;

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью

учителя ; 

- строить речевые высказывания в устной форме;

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения;

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

- Формулировать собственное мнение и позицию;

- задавать вопросы;

- допускать возможность существования у людей различных точек

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

- задавать вопросы;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной

творческой деятельности. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Формы проведения итогов реализации рабочей программы: 

- Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.

- Тематические выставки

- Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года.

- Творческий отчет учителя - руководителя кружка.
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Для проверки результативности занятий и выявления эстетического и 

культурного  развития учащихся учитель – руководитель кружка может 

провести как наблюдение, так и диагностику по показателям развития 

детского творчества. 

Общие показатели развития детского творчества: 

- компетентность (эстетическая компетентность);

- творческая активность;

- эмоциональность (возникновение умных эмоций);

- креативность (творческость)

- производительность и свобода поведения;

- инициативность;

- самостоятельность и ответственность;

- способность к самооценке.

Специфические показатели развития детского творчества в 

продуктивных видах деятельности: 

- Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как

способов развития творчества. 

- Нахождение адекватных выразительных средств для создания

художественного образа. 

- Большая динамика малого опыта, склонность к 

экспериментированию с художественными материалами и инструментами. 

- Индивидуальный «почерк» детской продукции.

- Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции,

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности. 

- Общая ручная умелость.

Ожидаемый результат 
- Значительное повышение уровня развития творческих 

способностей. 

- Расширение и обогащение художественного опыта.

- Формирование предпосылок учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и умения 

взаимодействовать друг с другом. 

- Овладение простейшими операциями

- Сформируются навыки художественной изобразительной 

деятельности 

В результате реализации программы дети приобретают умения и 

навыки: 

 Ориентировочно-исследовательской деятельности, школьников.

Ребёнку предоставляется возможность экспериментирования 

(смешивание  краски с мыльной пеной, клейстером, нанесение гуаши или 

акварели на природные материалы  и  т.д.). 
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 Мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на

развитие речевой  зоны коры головного мозга. 

 Психических процессов (воображения, восприятия, внимания,

зрительной памяти, мышления) 

 Тактильной  чувствительности (при непосредственном контакте

пальцев рук  с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, 

вязкость); 

 Познавательно-коммуникативных навыков. Все необычное

привлекает внимание детей, заставляет удивляться. Ребята начинают  задавать 

вопросы педагогу, друг другу, происходит обогащение и 

активизация  словаря. 

Способ проверки результативности реализации программы. 

 В начале и конце года проводится диагностика знаний, умений навыков 

детей. В ходе диагностики оценивается не только оригинальность образного 

решения, но и качество выполнения работы (разнообразное использование 

материала, переданы ли характерные детали или ребёнок ограничивался лишь 

передачей общей формы). 

Учитывается также техника выполнения работы разнообразным 

художественным материалом и аккуратность выполненной работы, умение 

дополнять свою работу и производить самоанализ. 

При определении критериев оценивания нужно не разъединять критерии 

оценки детского рисунка и детского художественного творчества, а 

обозначать их условно, ибо творческий процесс – целостный и обязательно 

включает в себя конечный продукт (в данном случае детский рисунок), без 

которого вообще нет смысла говорить о каком-либо творчестве. Результатом 

же творчества определять те качественные приращения личности (личные 

достижения учащихся), которые осознаются личностью как положительный и 

значимый для нее результат. Кроме того, рисование и другая изобразительная 

деятельность есть вершина взаимодействия детей с художественной средой. И 

здесь мало созерцать художественную среду, необходимо учить детей её 

отражать в соответствии с их идеалом, в чём видна возможность развития их 

творчества. 

Здесь всю познавательную и созидательную деятельность школьника на 

занятии я предлагаю оценивать по четырем критериям: 

Первый критерий: 

 готовность к сотрудничеству с учителем;

 отношение, интересы, способности детей (в том числе к

самоанализу), проявляющиеся в художественном творчестве; 

 мастерство (способы творческих действий) с учетом качества

детской продукции; 

 общественно-полезная значимость результатов художественного

труда школьников, важна значимость результата, как для развития школьника, 

так и окружающих.  
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Под критерием готовность к сотрудничеству с учителем имеется ввиду 

наличие необходимых художественных материалов, разноуровневый объем 

выполненного  задания, поисково-исследовательская деятельность. 

Второй критерий - отношение, интересы – отражает степень 

увлеченности, вдохновения и стремления школьником выразить свое отношение 

к воспринимаемому и изображаемому в работе через определение уровней: 

- эмоционального отношения к воспринимаемому и изображаемому

явлению (мотивы деятельности, их изменение, если есть, доставляющие детям 

удовольствие от работы и удовлетворение своими результатами); 

- волевых свойств личности, обеспечивающих практическую 

реализацию творческих замыслов (упорства и настойчивости в поисках 

решения нового произведения); 

- возникновения потребностей, интересов к творчеству (в связи с

различными видами художественной деятельности). 

Третий критерий – мастерство (способы творческих 

действий) - призван определить уровень владения школьником 

художественными способностями, относящимися к изобразительной грамоте, 

через передачу формы, состоящей из линии (абриса), поверхности, и 

необходимыми навыками использования образных средств изображения и 

выражения в передаче данной формы. Составляющими являются: 

- передача чувства формы и фактуры (уровень передачи светотеневого

объема; цветового решения и эмоционального использования цвета, 

гармоничного цветового строя; особенности в создании единства строя 

изображения, гармонии колорита); 

- сложность замысла - предварительной продуманности школьником

использования образных средств изображения и выражения (уровень 

соответствия детской работы художественным элементарным требованиям: 

композиционное решение замысла – выделение главного в композиции 

(фронтальное и угловое размещение предметов, наличие количества объектов, 

фигур людей от замысла, передача их величин, их взаимосвязь, связь 

композиционного центра со зрительным восприятием); 

- сложности применяемых техник и приемов (особенность 

использования изобразительных средств в композиции: линии, мазка и т.д.); 

- оригинальность, непосредственность, индивидуальность характера

отражения своего отношения к данной теме. 

Третий критерий по своей сути отражает оценку созидательной 

деятельности учащегося через учебную или творческую работу (упражнение, 

рисунок и др.).  В начальной школе оценивается   совместно с учеником, в 

средней школе – учеником. 

Четвертый критерий – общественно полезная значимость результатов 

художественного труда школьников - включает в себя: 

- соответствие детской работы теме, определенной идее (если тема и

идея были заданы), анализ приобретенных художественно-творческих 
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достижений в познавательной и созидательной деятельности (оценивается 

учащимся); 

- сопоставление самооценки учащегося с оценкой учителя (данная

составляющая оценивается учителем). 

Оценивание по данному критерию проходит через призму личностных 

достижений школьника, его художественно-творческого развития, 

возможности участия выполненной работы в разноуровневых выставках. Оно 

является итоговым, дает полное представление о значимости детских работ (их 

ценности), о возможности их участия в тех или иных выставках, без чего 

творческая деятельность считается неполной, т.е. незавершённой. Кроме того, 

участие в выставках детей является непременным условием в критериях оценки 

творческой деятельности детских коллективов (студий, кружков, 

художественных школ). Таким образом, совокупность применения данных 

критериев будет способствовать оцениванию познавательной и созидательной 

деятельности ученика, т.е. будет оценен не сам исполнитель, а выполненная им 

работа. 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы. 

Для успешной деятельности детского коллектива необходимы 

следующие педагогические условия: 

– соблюдение методико-педагогических принципов организации

вокально-исполнительского процесса; 

– эффективное планирование и реализация творческой и концертно-

исполнительской деятельности коллектива; 

– профессионально обоснованный подбор репертуара.

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

среде сверстников. 
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Материально-технические условия. (обеспечение). 

1) столы,

2) стулья,

3) шкаф,

4) доска,

5) стенды,

6) уголок техники безопасности,

7) бумага: цветная, А4,    акварельная,

8) акварельные краски, гуашь,

9) цветные карандаши,

10) трубочки,

11) непроливайка,

12) восковые свечи,

13) ватман,

14) простые карандаши,

15) ластики,

16) зубные щётки,

17) фломастеры,

18) восковые мелки,

19) различные штампы,

20) гербарий,

21) раскрасски,

22) трафареты.

Кадровые. 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу  

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Оценочные и методические материалы. 

Безоценочная система  дополнительного образования требует новой 

формы контроля. Это может быть: 

 взаимооценка и самооценка;

 самостоятельные работы в различных формах (тесты, рефераты,

проектные работы); 

 семинары-практикумы по изученной теме;

 творческие конкурсы, презентации;

 выступления, концерты.

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося

оцениваются так же и по разделам: 

- теория;

- практика.

Формы аттестации 
Для определения индивидуальной образовательной траектории на 

вводном занятии необходимо проводить начальную диагностику. Для 

отслеживания и фиксации результатов обучения по программе, целесообразно 

проводить промежуточную и итоговую диагностику.  
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Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная и входная диагностика 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос, 

викторины, конкурсы, 

олимпиады, 

самостоятельная работа и 

т.д. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного модуля (с 

занесением результатов в 

диагностическую карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Творческая работа, 

презентация творческих 

работ, тестирование. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, 

грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, 

маршрутный лист, материал анкетирования и тестирования, методическая 

разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, 

фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, 

диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная 

работа, концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, открытое 

занятие, отчет итоговый, портфолио, поступление выпускников в 

профессиональные образовательные организации по профилю, праздник, слет, 

соревнование, фестиваль и др.  

В конце каждого года обучения проводятся итоговые выставки лучших 

работ, также персональные выставки, с награждением авторов грамотами. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение в программу. 

Тема 1.1. Знакомство с программой. Особенности первого года 

обучения.  

Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом первого года 

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

Тема 1.2. Правила техники безопасности в изостудии.   

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. 

Раздел 2. Живопись. 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена.  

Тема 2.1. Свойства красок.  

Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость 

смешивания, возможность получения разнообразных спецэффектов.   

Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с 

различными приемами работы акварелью. Особенности рисования по сухой 

и влажной бумаге (вливания цвета в цвет).  

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, 

использование соли и выдувание соломинкой акварельных клякс).  

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: 

«Танец дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», 

«Витражные окошки».  

Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. 

Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: 

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

и уход за кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном 

нажиме на кисть: «штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». 

Главные краски на службе у Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), 

секрет их волшебства. Способы получения составных цветов путем 

смешивания главных красок.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», 

«Радуга-дуга», «Праздничный букет», «Салют». 

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов. 

Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных 

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

тёплые и холодные. Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, 

согревания). Особенности холодных цветов (чувство прохлады). 

Взаимодополнения тёплых и холодных цветов.  
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Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на 

зрительную и ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное 

солнышко», «Золотая рыбка», «Морское дно», «Зимний лес».  

Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 

Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по 

светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности 

ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. 

Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов 

(дальше – светлее, ближе – темнее).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», 

«Кошка у окошка», «Туман».  

Тема 2.5. Красочное настроение. 

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

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного 

добавления в яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные 

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

Цветовые ощущения в результате добавления белой краски (нежность, 

лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски 

цвета (тяжесть, тревожность, загадочность).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», 

«Дремучий лес».  

Раздел 3. Рисунок. 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, 

тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и 

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

весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», 

«Лабиринты».  

Тема 3.2. Точка. 

Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: 

лёгкое касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер 

точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. 

Техника пуантелизма (создание изображения при помощи одних лишь 

точек). Особенности работы в технике пуантелизма с использованием 

разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные 

фломастеры и карандаши).  

 Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под 

микроскопом», «Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны».  



19 

Тема 3.3. Пятно. 

Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от 

их плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. 

Изображение пятна разными способами: различным нажимом на 

рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, нанесением на 

лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно, 

полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом). 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», 

«Образ доброго и злого сказочного героя». 

Тема 3.4. Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения 

на бумаге. Формы и ассоциации.  

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», 

«Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай фантастическое животное». 

Тема 3.5. Контраст форм. 

Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – 

самая талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; 

различные природные формы и их строение). Соединение и комбинирование 

между собой различных контрастных форм.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары 

осени», «Лесной хоровод». 

Раздел 4. Декоративное рисование. 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего 

школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития 

абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка.  

Тема 4.1. Симметрия.  

Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных  форм. 

Использование средней линии как вспомогательной при рисовании 

симметричной фигуры. Два игровых способа изображения симметрии:  

- одновременное рисование двумя руками сразу;

- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с

дальнейшей прорисовкой деталей. 

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», 

«Чудо-бабочка», «Образ из пятна».  

Тема 4.2. Стилизация. 

Стилизация  как  упрощение  и  обобщение  природных  форм. 

Особенности художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость 

восприятия, плоскостное мышление, двухмерность изображения. 

Стилизация как способ детского рисования. Знакомство с лучшими 

образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская 

игрушка и др.).  
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Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо 

жизни», «Сказочные кони».  

Тема 4.3. Декоративные узоры. 

Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой 

(снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. 

Выразительные возможности и многообразие узоров.  

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием 

необычных для рисования предметов – ватных палочек, расчёски, 

кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», 

«Пёстрая черепашка».  

Тема 4.4. Орнамент. 

Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна 

ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные 

ритмо-превращения (растительные и геометрические орнаменты).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», 

«Мамины бусы», «Цветочные гирлянды». 

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

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

Разнообразный характер сказочных героев.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший 

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

Раздел 5. Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. 

Основные способы работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания,  

склеивания бумаги.  

Тема 5.1. Работа с рваной бумагой.  

Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских 

пальчиков для более сложных действий. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», 

«Петушок – золотой гребешок и ребятки-цыплятки».  

Тема 5.2. Работа с мятой бумагой. 

Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. 

Возможности мятой бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности 

мятой бумаги. Фигурки из тонкой цветной бумаги. Роль техники мятой 

бумаги в формировании интереса детей к художественному творчеству и в 

развитии мелкой моторики.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», 

«Лепим бабочку».  
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Тема 5.3. Смешанная техника (скручивание, складывание, резание 

бумаги).  

Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, 

прозрачной до шершавой и плотной. Использование свойств различных 

сортов бумаги в разнообразных игровых приёмах (скручивание, скатывание, 

сгибание, резание бумаги и т.д.).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», 

«Смешные человечки», «Маскарадные маски».  

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: 

добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные.  

Тема 6.1. Цветные карандаши.  

Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных 

оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», 

«Принцесса Осень», «Разноцветные ёжики».  

Тема 6.2. Гелевые ручки, тушь. 

Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой 

и тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и 

жёстких). Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками 

(штрихами). Работа пером и тушью по влажной бумаге для передачи в 

рисунке характера «пушистого» пятна.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», 

«В траве», «Паук и паутина». 

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры. 

Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). 

Граттаж – процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной 

тушью. Рисование различными видами фломастеров (тонкими и широкими, 

цветными и монохромными).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные 

клоуны», «Карусель». 

Тема 6.4. Пастель, уголь. 

Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы 

работы: растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование 

на шероховатой тонированной бумаге: техника свободного, размашистого 

штриха с эффектом воздушности (пастель) и бархатностью (уголь).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет 

в вазе», «Сказочный герой». 

Раздел 7. Виртуальные экскурсии в музеи и на выставки  

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). 
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Путешествие в мир искусства: Государственная Третьяковская галерея, 

Музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина, Музей декоративно-

прикладного искусства, Музей-квартира художника В. Васнецова.  

Раздел 8. Итоговое занятие  

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Введение в программу 2 2 

1.1 Знакомство с программой.  4 2 2 наблюдение 

Особенности первого года 

обучения  

1.2 Правила техники 

безопасности   

2 1 наблюдение 

2 Живопись 14 4 10 текущий 

2.1 Свойства красок 2 2 текущий 

2.2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок  

4 2 2 текущий 

2.3 Праздник тёплых и 

холодных цветов  

4 2 2 наблюдение 

2.4 Серо-чёрный мир красок 2 2 наблюдение 

2.5 Красочное настроение 2 2 текущий 

3 Рисунок 14 4 10 текущий 

3.1 Волшебная линия 4 2 2 текущий 

3.2 Точка 2 2 наблюдение 

3.3 Пятно 2 2 наблюдение 

3.4 Форма 2 2 текущий 

3.5 Контраст форм 4 2 2 промежуточный 

4 Декоративное рисование 10 2 8 текущий 

4.1 Симметрия 2 2 наблюдение 

4.2 Стилизация  2 2 наблюдение 

4.3 Декоративные узоры 2 2 текущий 

4.4 Орнамент 2 2 текущий 

4.5 Сказочная композиция 2 2 текущий 

5 Конструирование из 

бумаги  

6 2 4 наблюдение 
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5.1 Работа с рваной бумагой 2 2 наблюдение 

5.2 Работа с мятой бумагой 2 2 текущий 

5.3 Смешанная техника  

(скручивание, складывание, 

резание  

бумаги)  

2 2 текущий 

6 Выразительные средства 

графических материалов 

8 2 6 текущий 

6.1 Цветные карандаши 2 2 наблюдение 

6.2 Гелевые ручки, тушь 2 2 наблюдение 

6.3 Восковые мелки, 

фломастеры  

2 2 текущий 

6.4 Пастель, уголь 2 2 текущий 

7 Виртуальные экскурсии в 

музеи и на выставки  

8 - 8 текущий 

8 Итоговое занятие 2 2 итоговый 

72 16 52 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической 

направленности  

«Арт-студия «Акварелька»» 

1. Начало учебного года 2 сентября 

2. Продолжительность учебного периода 36 учебных недель 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Количество часов 72 часа 

6. Праздничные дни 4 ноября, 31 декабря, 1-8 января, 

23  февраля, 8 марта, 1-2 мая, 8-9 мая. 

7. Окончание учебного года 31 мая 

8. Период реализации программы 02.09.2024-31.05.2025 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Воспитательный  компонент   осуществляется  по    следующим 

направлениям организации воспитания и социализации обучающихся: 

1) Гражданско-патриотическое

2) Нравственное и духовное воспитание;

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;

4) Интеллектуальное воспитание;

5) Здоровьесберегающее воспитание;

6) Правовое воспитание и культура безопасности;

7) Воспитание семейных ценностей;

8) Формирование коммуникативной культуры;

9) Экологическое воспитание.

Цель – формирование гармоничной личности с широким 

мировоззренческим кругозором, с серьезным багажом теоретических знаний 

и практических навыков, посредством информационно-коммуникативных 

технологий. 

Формы воспитательной работы: викторина, экскурсии, игровые 

программы, диспуты. 

Методы: беседа, мини-викторина, моделирование, наблюдения, 

столкновения взглядов и позиций, проектный, поисковый. 

Планируемый результат: повышение мотивации к изобретательству 

и созданию собственных конструкций; сформированность настойчивости в 

достижении цели, стремление к получению качественного законченного 

результата; умение работать в команде; сформированность нравственного, 

познавательного и коммуникативного потенциалов личности. 

В соответствии с основными принципами государственной политики в 

сфере образования воспитательная работа осуществляется по следующим 

направлениям организации воспитания и социализации обучающихся: 

Гражданско-патриотическое - формирование основ 

гражданственности (патриотизма) как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, готовности к активному проявлению 

профессионально значимых качеств и умений в различных сферах жизни 

общества. 

Нравственное и духовное воспитание – обучение обучающихся 

пониманию смысла человеческого существования, ценности своего 

существования и ценности существования других людей. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству – 

формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, общества и государства. 

Интеллектуальное воспитание – оказание помощи в развитии в 

себе способности мыслить рационально, эффективно проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающей жизни. 
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Здоровьесберегающее воспитание – демонстрация значимости 

физического и психического здоровья человека; воспитание понимания 

важности здоровья для будущего самоутверждения; обучение правилам 

безопасного поведения обучающихся на улице и дорогах. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание – формирование у 

обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие 

опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве). 

Правовое воспитание и культура безопасности – формирования у 

обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры. 

Воспитание семейных ценностей – формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 

Формирование коммуникативной культуры – формирование у 

обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию. 

Экологическое воспитание – воспитание у обучающихся любви к 

родному краю как к своей малой Родине. 

Художественно-эстетическое воспитание – обогащение 

чувственного, эмоционально-ценностного, эстетического опыта 

обучающихся; развитие художественно-образного мышления, способностей к 

творчеству. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Название мероприятия, 

события 

Направления 

воспитательной работы 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Инструктаж  по     

технике  
безопасности при 

работе с ножницами, 
кисточками,   

правила поведения 

на занятиях 

Безопасность и здоровый 

 образ жизни 

В рамках 

занятий 

Сентябрь 

2. Мастер-класс Нравственное воспитание В рамках 

занятий 

Сентябрь- май 

3. Беседа о сохранении 

материальных 

ценностей, бережном 

отношении к атрибутам 

и декорациям. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, нравственное 

воспитание 

В рамках 

занятий 

Сентябрь- май 

4. Выставка Нравственное 

воспитание, трудовое 

воспитание 

В рамках 

занятий 

Октябрь- май 

5. Участие в конкурсах 

различного уровня 

Воспитание 

интеллектуально- 

познавательных 

интересов 

В рамках 

занятий 

Октябрь- май 

6. Беседа о природе 

 «Мир вокруг нас" 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное и духовное 

воспитание; воспитание 

семейных ценностей 

В рамках 

занятий 

Февраль 

7. Беседа о празднике 

«8 марта» - эскизы 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное и духовное 

воспитание; воспитание 

семейных ценностей 

В рамках 

занятий 

Март 

8. Открытые занятия для 

родителей 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству; 

интеллектуальное 

воспитание; 

формирование 

коммуникативной 

культуры 

В рамках 

занятий 

Декабрь, май 
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