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1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года, опубликовано в «Российской газете» 31 

декабря 2012 г., вступил в силу: 1 сентября 2013 г.) (далее – Закон); 

2. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р; 

6. Национальным проектом «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

7. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 

сентября 2018 года № 10); 

8. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

9. Областным Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (с изменениями на 05.12.2018); 

10.  Уставом МБУ ДО Самарский Центр творчества Азовского района. 

 

 

1.1Актульность 

 



 

Одним из видов декоративно – прикладного творчества является 

ручное вязание. Это один из древнейших видов искусства, возраст которого  

около 5 тысячелетий.  

Основы его заложили кочевники-бедуины. Попав в Европу, 

искусство вязания оставалось поначалу привилегией мужчин. Благородные 

рыцари, вернувшись с турнира  и сняв латы, не считали зазорным проводить 

длинные зимние вечера в своих замках за вязанием. С XIII века во Франции 

вязание становится уже весьма доходным занятием. Стать вязальщиком было 

совсем не просто. Учеников набирали из наиболее смышлёных мальчиков, 

которые шесть  лет постигали секреты будущей профессии.  

Веками отточенное мастерство вязания крючком актуально и по сей 

день. Владение им даёт возможность не только прикоснуться к настоящему 

искусству, но и подчеркнуть собственную индивидуальность. Этот вид 

декоративно-прикладного творчества характеризуется изяществом, красотой 

и возможностью изготовить разнообразные изделия: салфетки, скатерти, 

игрушки, одежду и элементы её украшения. 

Художественное вязание является исконным народным ремеслом. Ни 

один человек с самого раннего детства не обходится в своём гардеробе без 

вязаных вещей. Естественная потребность человека в красоте, стремление к 

творчеству превратили это ремесло в настоящее искусство, не утратившее 

свое значение и поныне. Разнообразие приемов, богатый выбор цветовых и 

орнаментальных решений, нестандартность изделий дают широкую 

возможность для проявления творческой фантазии, развивают 

художественный вкус, воображение, воспитывают трудолюбие, а также 

делают более динамичными кисти рук. Благодаря возможности применения 

разнообразных ниток и выполнения изысканных моделей  вязание крючком 

стало любимым занятием многих.  

Нестандартность фасонов, разнообразие образцов вязок, выбор 

орнаментальных и цветовых решений позволяет развить художественный 

вкус и создавать одежду, носящую неповторимый отпечаток 

индивидуальности. Создание самого изделия, выбор узора, фасона -занятие 

очень увлекательное, доставляющее эстетическое наслаждение. 

По целевому обеспечению потребностей личности ребёнка - 

познавательно-развивающая; 

По направлениям деятельности – декоративно-прикладной 

направленности; 

По форме составления – компилятивная (модифицированная, 

адаптированная) 

По способу составления – блочно – модульная; 

По широте охвата деятельности – профильная; 

По характеру деятельности: комплексная; 



 

По возрастным особенностям: для разновозрастного коллектива 

(ориентирована на детей 8 - 13 лет); 

По контингенту воспитанников: общая; 

По временным параметрам – двухгодичная. 

 

При разработке программы «Вязание» учитывались требования, 

предъявляемые к программам дополнительного образования и социальный 

заказ. Программа взаимосвязана с программой для учреждений 

дополнительного образования «Культура быта».  

В основу программы положено обучение, основанное на развитии 

интереса и творческих возможностей обучающихся. Все объекты труда 

подбираются с таким расчётом, чтобы они были максимально 

познавательными, имели эстетическую привлекательность. 

Программа курса по «Вязанию» включает в себя систематический курс 

знаний, навыков и приёмов работы, а также дополнена темами по технике 

изготовления индивидуальной работы по желанию. Занимаясь в 

объединении, ребята смогут углубить свои знания и умения по 

интересующему их делу и применить в общественно полезном труде в школе 

и дома. 

Приобщение детей к художественному вязанию – это и подготовка  к 

будущей семейной жизни, и формирование культуры быта, и развитие таких 

качеств, как настойчивость, терпение; формирование хорошего 

эстетического вкуса, обогащение собственного досуга старинным и таким 

молодым и современным рукоделием, каким является художественное 

вязание. 

 

1.2 Цели и задачи. 

 

Цель программы – способствовать формированию художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры у 

обучающихся, их творческой активности, способности эстетического 

восприятия произведений декоративно-прикладного искусства посредством 

обучения ручному вязанию. 

 

          Достижению данной цели способствует  реализация следующих задач: 
 

Образовательные: 

 познакомить детей с декоративно – прикладным творчеством, в 

частности, с ручным вязанием, с историей развития ремесла; 

 познакомить с основами материаловедения, цветоведения и 

композиции; 

 формировать, развивать и совершенствовать технические навыки 

вязания крючком и на спицах;  

 обучить свободному пользованию схемами из журналов и альбомов по 

вязанию и самостоятельному их составлению;  

 научить выполнять сборку и оформление готового изделия.    

Развивающие: 



 

 развивать навыки составления композиций, панно; 

 развивать коммуникативные способности учащихся;  

 развить внимание, память, образное мышление, творческие 

способности. 

Воспитательные: 

 привить основы культуры труда; 

 воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь, дружеские 

взаимоотношения, экономичное отношение к используемым материалам; 

 воспитывать, коллективизм, способность к саморазвитию, 

самовоспитанию. 

 

1.3 Специфика программы 
 

Программа «Вязание», являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер, направлена на овладение учащимися основными 

приёмами и техникой вязания крючком и на спицах. Обучение по данной 

программе  способствует адаптации учащихся к постоянно меняющимся 

социально-экономическим условиям, подготовке к самостоятельной жизни в 

современном мире, профессиональному самоопределению. Обучаясь по 

настоящей программе, учащиеся приобретают углублённые знания  и умения 

по данному виду творчества.  

В программе используются межпредметные связи с другими 

образовательными областями. Так, изучая тему «Основы материаловедения», 

учащиеся пользуются знаниями, полученными на уроках природоведения, 

естествознания, биологии, физики, химии. При выполнении схем вязания, 

эскизов изделий, работе над орнаментом, определении плотности вязания, 

расчёте петель применяются знания из областей черчения, рисования, 

математики. 

В объединение принимаются дети с разными данными, с разным 

уровнем подготовки. Главным критерием  приема детей является интерес к 

занятию ручным вязанием. Общая увлеченность этим видом рукоделия 

помогает преодолевать детям трудности в учебном процессе.  

Дифференцированный подход является  наиболее продуктивным  и 

позволяет каждому ребенку добиться максимально положительных  

результатов. 

Программа «Вязание» содержит в себе курс комплексного обучения 

ручному вязанию – и крючком и на спицах. Также в программе 

предусмотрено выполнение коллективных работ, что положительно влияет 

на взаимоотношения детей в коллективе, воспитывает их нравственные 

качества. 

           В программе отражены вопросы истории возникновения и развития 

ручного вязания и трикотажного производства, знакомство со свойствами и 

видами пряжи, экономии (безотходное производство), экологии 

(гигиенические свойства пряжи, уход за изделиями из трикотажа), основы 

техники безопасности, культуры труда, основы цветоведения и композиции. 



 

          На начальном этапе учащиеся знакомятся с основными приемами 

вязания крючком, с условными обозначениями для изображения схем узоров, 

учатся вязать по схемам несложные узоры и изделия. 

          На втором году обучения учащиеся знакомятся с более сложными 

приемами вязания крючком, осваивают основные приёмы вязания на спицах, 

выполняют в изделиях рельефные и ажурные узоры, работают с более 

сложными схемами. 

 

1.4 Режим занятий 

Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 8 до 13 лет.  

Срок реализации – 2 года. 

1 год обучения – 144 часов. 

2 год обучения – 216 часов 

Учебные занятия проводятся по 2 часа два раза в неделю для учащихся 

1 года обучения и по 3 часа два раза в неделю для учащихся 2 года обучения. 

Состав учебных групп 1 года обучения - 15 учащихся, 2 года обучения 

– 12 учащихся. 

         Условием перевода учащихся на следующий год обучения является 

усвоение программного материала.  

 
1.5 Прогнозируемый результат 

 

К концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

 историю возникновения и развития трикотажного производства; 

 различные виды декоративно – прикладного искусства; 

 основные способы вывязывания петель; 

 классификацию волокон, виды крючков, спиц; 

 правила техники безопасности и культуры поведения на занятиях и 

экскурсиях; 

 условные обозначения для изображения схем узоров, понятие 

«раппорт». 

 основы цветоведения и композиции; 

 

и уметь: 

 освоить основные приемы вязания крючком; 

 различать нитки из натуральных и химических волокон; шерстяную и 

х/б; 

 соблюдать правила поведения на занятии правила ТБ при работе с 

вязальными крючками, ножницами, швейными иглами,  булавками, 

ПДД. 

 вывязывать простые узоры и изделия по схемам; 

 составлять несложные композиции и панно. 

К концу 2 года обучения учащиеся должны знать: 

 основы цветоведения и композиции; 

 историю возникновения и развития трикотажного производства; 

 свойства трикотажного полотна;  



 

 правила ухода за трикотажными изделиями: последовательность 

выполнения ВТО и заключительную отделку готовых изделий; 

 о безотходном производстве, выпрямлении пряжи бывшей в 

употреблении; 

 основы филейного вязания; 

 

и уметь: 

 освоить более сложные приемы вязания крючком: вогнутые и 

выпуклые   столбики, пышные столбики,  и на спицах -  длинные и 

короткие снятые петли; 

 освоить технику филейного вязания крючком; 

 обвязывать изделия каймой и кружевами; 

 вязать более сложные рельефные и ажурные узоры; 

 владеть техникой введения дополнительного цвета, гармонично 

сочетая цвета при выполнении изделий уметь на 2-х спицах; 

 освоить основные приемы вязания на спицах; 

 выполнять ВТО и заключительную отделку готовых изделий; 

 правильно определять плотность по горизонтали и вертикали; 

рассчитывать количество петель  и рядов для вязания деталей изделий. 

 свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов 

 по вязанию крючком, инструкционно-технологическими картами и 

составлять их самостоятельно. 

 вязать орнаментальные узоры; 

 владеть техникой кругового (трубчатого) вязания; 

 работать с индивидуальной выкройкой: снимать  и записывать мерки, 

составлять выкройки и вязать по ним изделия. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Первый год обучения 

2.1 Учебно-тематическое планирование 1-го года обучения 

 
№ 

п\п 
 

Тема  занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Теорет. 

Часы 

 

Практ. 

Часы 



 

 

1. Организационное занятие. «Введение в 

образовательную программу». 

2 1      1 

2. Материаловедение и инструменты. История 

возникновения и развития ручного вязания. 

2 1 1 

3. Основные приемы вязания крючком. Начальная петля, 

воздушные петли, столбики, полустолбики, «длинные 

петли». Сужение и расширение полотна. 

 

6 

 

2 

 

4 

4. Условные обозначения для изображения схем узоров. 
 

2 1 1 

5. Вязание круглого полотна.  
 

2 1 1 

6. Основы цветоведения. 
 

2 1 1 

7. Основы композиции. 
 

2 1 1 

8. Изготовление декоративного панно.  
 

6 1 5 

9. Мягкая игрушка.  I уровень сложности. 

 

12 2 10 

10. Вязание сувениров. Прихватки, кулончики, кошельки, 

цветы, новогодние сувениры. 

24 3 21 

11. Узорное полотно. Мотивы круглой и квадратной 

формы. 
 

8 2 6 

12. Салфетка. 1 уровень сложности. 

 

12 4 8 

13. Украшение вязаных изделий. Отделочные элементы. 
 

10 3 7 

14. Вязание изделий: Игрушки по выбору.  «Декоративная 

корзиночка» «Декоративная сумочка», «Модельная 

шапочка», «Сарафанчик, юбочка для кукол». 

50 8 42 

15. Участие в выставках, экскурсиях. 

 

2 2  

16. Итоговое занятие. 

 

2 2  

 ИТОГО: 
 

144 35 109 

 
2.2 Содержание программы I года обучения. 

 
1.  Вводное занятие: «Введение в образовательную программу»  

Теоретические сведения. Знакомство  учащихся с предметом, цель и задачи 

работы объединения на учебный год. План занятий. Демонстрация изделий. 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка Центра творчества. 

Организация рабочего места. Инструменты и материалы, необходимые для 



 

работы. Правила ТБ при работе с вязальными крючками, ножницами, 

швейными иглами, ПДД.  

2. Материаловедение и инструменты. История возникновения и 

развития ручного вязания.   

Теоретические сведения.  Вязание как вид прикладного искусства. Ручное 

вязание. Виды ручного вязания. История возникновения и развития вязания 

как жизненно необходимого промысла. Декоративность, самобытность 

трикотажных вещей ручной работы.   

Происхождение и свойства ниток, применяемых для вязания. Виды 

волокон (натуральные и химические), их применение. Качества и свойства 

изделия в зависимости от качества ниток и от плотности вязаного полотна. 

Понятие о волокне, видах волокон.        Знакомство со свойствами шерстяной 

пряжи. Выбор и обработка пряжи. Стрижка овец. Обработка шерсти. 

Прядение, выбеливание и крашение пряжи. 

          Виды крючков и спиц, правила подбора к пряже крючков и спиц. 

Правила техники безопасности при работе с крючком и спицами. 

Практическая работа. Определение видов волокон, состава ниток 

органолептическим путём и по цвету пламени. Составление коллекции ниток 

с подписями под ними (вида ниток и сырья, из которого они изготовлены). 

Подбор соответствующих инструментов к различным видам волокон.  

    3. Основные приемы вязания крючком.   

Теоретические сведения. Положение рук во время работы с крючком. 

Освоение основных приемов вязания: образование начальной петли, 

вывязывание цепочки из воздушных петель, петля для подъёма, столбик без 

накида, столбики, соединительный столбик. Изменение фактуры вязаного 

полотна в зависимости от изменения способа вывязывания одних и тех же 

элементов. Приёмы сужения и расширения полотна. 

Практическая работа. Отработка приемов вязания: начальная петля, 

воздушная петля, петли для подъёма, полупетля, столбик без накида, 

полустолбик, столбик с накидом. Вязание образцов. 

4. Условные обозначения для изображения схем узоров.   

Теоретические сведения. Знакомство и зарисовка условных обозначений 

основных приемов вязания: воздушных петель и столбиков. Зарисовка схемы 

для выполнения прихватки.  

Практическая работа. Вывязывание образца по схеме. Расчет петель для 

определения размера квадратной прихватки. Вязание и оформление 

прихватки или работа по выбору детей.  

 

5. Вязание круглого полотна.    

Теоретические сведения. Правила вязания круга, квадрата, пятигранника 

(многогранника).  Знакомство с техникой вязания по кругу. Знакомство со 

способами кругового вязания: вязание по непрерывной спирали, вязание по 

кругу с петлей подъема. Плотность вязания и её определение. Изменение 

фактуры вязаного полотна в зависимости от изменения способа вывязывания 

одних и тех же элементов. 

Практическая работа. Вязание трех образцов столбиками без накида: 

образцов круга, квадрата, пятигранника.  



 

6. Основы цветоведения. 

Теоретические сведения. Понятие о цвете. Свойства цвета: тон (светосила), 

цветовой оттенок, насыщенность. Теплые и холодные цвета, ахроматические 

и хроматические. Цветовой спектр. Колориметрический круг. Основные и 

дополнительные цвета. Символическое значение цвета.  

Практическая работа. Изображение колориметрического круга с 

обозначением основных, двойных (составных) цветов. Определение наиболее 

удачных цветовых сочетаний.  

7. Основы композиции. 

Теоретические сведения. Основные средства  композиции: формат 

(горизонтальный, вертикальный, квадратный), открытая и замкнутая 

композиция. Главное и второстепенное в композиции. Плоская и объёмная 

композиция. Орнамент: замкнутый, ленточный, сетчатый. Ритм – часть 

орнамента. Понятие мотива, раппорта. Геометрические, растительные, 

животные  орнаменты и др. 

Практическая работа: Упражнения в составлении композиции «Розы». 

«Цветы» 

8. Изготовление декоративного панно. 

 Теоретические сведения. Основные правила композиции. Понятие о 

цветовой гамме.  

Практическая работа. Анализ образцов. Подбор композиции для панно, 

зарисовка эскиза. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание 

картона тканью. Вывязывание  деталей и элементов для панно, составление 

из них композиции, оформление панно.»Сова». 

9. Мягкая игрушка.  I уровень сложности. 

Теоретические сведения. Анализ образцов игрушек, карандашниц. Выбор 

ниток. Правила вязания игрушек. Зарисовка схем вязания различных типов 

конечностей, деталей для оформления мордочки. Составление эскизов. 

Последовательность выполнения игрушек.  

Практическая работа. Вязание образца, расчёт петель. Упражнения по 

вязанию вытянутых петель «меха». Вывязывание деталей игрушки. Сборка и 

оформление изделий.  

10. Вязание сувениров. Прихватки, игольницы, кулончики, кошельки, 

цветы, новогодние сувениры.      

Теоретические сведения. Анализ моделей. Зарисовка схем выполнения 

изделия. Подбор крючка и ниток.  

Практическая работа. Расчет петель. Вязание деталей и оформление 

изделий.  

11. Узорное полотно. Мотивы круглой и квадратной формы. 

Теоретические сведения. Понятие мотива. Чтение несложных схем, условные 

обозначения на схемах.  

Практическая работа. Вязание образцов. Моделирование изделий из 

мотивов.»Бабушкин квадрат». 

12. Салфетка. I уровень сложности. 

Теоретические сведения. Работа с журналами. Умение читать схему.  

Практическая работа. Вязание салфеток  по схемам. 



 

13. Украшение вязаных изделий. Отделочные элементы. 

Теоретические сведения. Ажурный край. Вышивка по трикотажному 

полотну.  

Роль отделочных элементов. Отделка различных видов одежды. Технология 

изготовления помпонов, кистей, вязания спиралей, цветов, листьев. 

Практическая работа. Изготовление помпонов, кистей, спиралей. Вязание  

по схемам цветов, листьев, отделка ими изделий.  

14. Вязание изделий: Амигуруми» «Декоративная корзиночка», 

«Декоративная сумочка», «Модельная шапочка», «Сарафанчик, юбочка 

для кукол». 

Теоретические сведения. Анализ моделей. Крючки и нитки для вязания 

изделий. Плотные и ажурные корзинки, сумки, шапки. Различные формы дна 

корзиночки и сумочки: круглая, овальная, квадратная, прямоугольная. Два 

способа вывязывания шапочки: с макушки и от ободка. Убавление и 

прибавление столбиков и мотивов Определение размера, зарисовка схем для 

выполнения изделий. Понятия «раппорт», «петли симметрии». Правила и 

последовательность вязания изделий. Способы ВТО готовых изделий: 

накрахмаливание, пропитывание сахарным сиропом.  

Практическая работа. Расчет количества петель, кратного раппорту 

обвязки, определение плотности вязания. Вязание  и оформление изделий.    

15.  Участие в выставках. 

Экскурсия на природу и участие в выставках и конкурсах различного уровня.  

     Тематические мини–выставки в объединении, полугодовая, итоговая 

выставка. 

16. Итоговое занятие. 

 Подведение итогов работы за год, анализ работы.  

 

 

 



 

3. Второй год обучения. 

3.1 Учебно-тематическое планирование 2-го года обучения 

 

№ п\п 

 

Тема  занятия 
 

Кол-

во 

часов 

Теорет. 

Часы 

Практ. 

Часы 

1. Организационное занятие. Инструктаж поТБ. 3 3  

2. 
Материаловедение и инструменты. История развития 

трикотажного производства. 
3 2 1 

3. 

Техника вязания крючком: простая скрещенная петля, 

скрещенная петля, пышный столбик, рельефные 

столбики, «рачьи петли». Условные обозначения для 

изображения схем узоров. 

9 2 7 

4. Основы цветоведения и композиции. 3 2 1 

5. 
Узорное полотно. Введение дополнительного цвета в 

образец вязки, вязание цветных работ по желанию. 
24 2 10 

6. Техника филейного вязания. 12 3 21 

7. Кружева и кайма. 18 3 15 

8. 
Вязание изделий по схемам. Сумочка. Пинетки. 

Перчатки. 
30 6 24 

9 
Техника вязания крючком. Отработка всех приёмов 

вязания на вывязывании игрушек по выбору. 
12 3 9 

10 Вязание рельефных и ажурных узоров . 9 3 6 

11 Мягкая игрушка.  II уровень сложности. 45 6 39 

12 Салфетки. II уровень сложности. 12 2 10 

13. Творческая работа. (Выбор обучающегося). 24 3 21 

14. Практическая  работа на звание «Подмастерье». 6  6 

15. Участие в выставках, конкурсах. 3  3 

16. Итоговое занятие. 3 3  

   ИТОГО: 216 43 173 

 

 

 



 

3.2 Содержание программы 2-го года обучения 

1. Организационное занятие. 

Теоретические сведения. Встреча с учащимися. Цель и задачи работы 

объединения на учебный год. План занятий. Демонстрация изделий. Правила 

внутреннего распорядка Центра  творчества. Организация рабочего места. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила ТБ при работе 

с вязальными крючками, ножницами, швейными иглами,  ПДД.  

2. Материаловедение и инструменты. История развития трикотажного 

производства. 

Теоретические сведения.      Виды крючков и спиц. Различия  по номеру, 

форме, материалу изготовления. Виды волокон: шерсть, мохер, пух, 

хлопчатобумажная, льняная, вискозная, синтетическая, буклированая, 

узелковая, пестрокрашеная пряжа, а также ее сочетания. Безотходное 

производство. Использование пряжи бывшей в употреблении.  

Развития трикотажного производства. История и современность. 

Свойства трикотажного полотна различного переплетения. Преимущества 

трикотажного полотна (Растяжимость, эластичность). 

Практическая работа. Определение видов волокон, состава ниток. Подбор 

соответствующих инструментов к различным видам волокон.  

3. Техника вязания крючком. 

Теоретические сведения. Положение рук во время работы с крючком. 

Освоение приемов вязания: простая скрещенная петля, скрещенная петля, 

удлиненные петли, «Пышные столбики». Рельефные петли: вогнутые и 

выпуклые столбики. Плотность изделия и её определение. 

Практическая работа. Отработка приемов вязания: простая скрещенная 

петля, скрещенная петля, удлиненные петли, «Пышные столбики», вогнутые 

и выпуклые столбики. 

4. Основы цветоведения и композиции. 

Теоретические сведения. Свойства цвета: тон (светосила), цветовой оттенок, 

насыщенность. Теплые и холодные цвета, ахроматические и хроматические. 

Колориметрический круг. Основные и дополнительные цвета.  

Основные средства  композиции: формат (горизонтальный, 

вертикальный, квадратный), открытая и замкнутая композиция. Главное и 

второстепенное в композиции. Плоская и объёмная композиция. Орнамент: 

замкнутый, ленточный, сетчатый. Ритм – часть орнамента. Понятие мотива, 

раппорта. Геометрические, растительные, животные  орнаменты и др. 

Практическая работа. Определение наиболее удачных цветовых сочетаний. 

Упражнения в составлении композиции. 

5. Узорное полотно. Введение дополнительного цвета в образец вязки.   

Теоретические сведения. Изменение фактуры вязаного полотна в 

зависимости от изменения способа вывязывания одних и тех же элементов. 

Правила введения дополнительного цвета в образец вязки 

Практическая работа. Разбор и зарисовка схем. Вязание рельефных и 

ажурных узоров. Вывязывание двухцветных образцов узоров.      

 



 

6. Техника филейного вязания. 

Теоретические сведения. Знакомство с техникой филейного вязания. 

Основные принципы и правила. Сетка-образец. Расширение и сужение 

филейного полотна. Образцы.  

Практическая работа. Вязание по схемам изделий в технике филейного 

вязания. 

7. Кружева и кайма. 

Теоретические сведения. Виды кружев (продольное, поперечное). 

Демонстрация образцов кружев и каймы. Особенности кружевного полотна. 

Правила обработки изделий каймой и кружевами. 

Практическая работа. Разбор схем. Вязание кружев. Обвязывание носовых 

платков, салфеток из ткани каймой. 

8. Вязание изделий по схемам. Игрушки. Сумочка. Пинетки. Перчатки. 

Теоретические сведения. Моделирование вязаных изделий. Работа с 

журналами. Анализ и выбор моделей. Работа с образцами вязок. Правила 

обработки и декорирования изделий. 

Практическая работа. Составление эскизов вязаных моделей, анализ схемы, 

подбор материалов, определение плотности вязания, размера, работа над 

изделием.  

9. Техника вязания крючком. Отработка всех приёмов вязания. 

Теоретические сведения. Отработка приёмов вязания крючком. 

Практическая работа. Вывязывание всех видов столбиков: вязание 

столбиков с накидами, длинных столбиков, незаконченных столбиков с 

накидами, пышных столбиков, рельефных столбиков. 

10.Вязание образцов рельефных и ажурных  узоров. 

Теоретические сведения. Разбор схем, расчет петель. 

Практическая работа. Вязание  образцов  рельефных и ажурных узоров по 

схемам. 

11. Мягкая игрушка. II уровень сложности. 

 Теоретические сведения Анализ образцов игрушек. Подбор материалов. 

Правила вязания игрушек. Последовательность выполнения игрушек.  

Практическая работа. Выбор  игрушки. Зарисовка схем вязания различных 

типов конечностей, деталей для оформления мордочки. Составление эскиза. 

Расчёт петель. Вывязывание деталей игрушки. Сборка и оформление 

изделия.  

12. Салфетка. II уровень сложности. 

Теоретические сведения. Работа с журналами и схемами из интернета. Выбор 

модели. Разбор схемы.  

Практическая работа. Вязание салфеток  по схемам. 

13. Творческая работа.  

Теоретические сведения. Работа с журналами. Анализ моделей. Выбор 

изделия для творческой работы. Подбор материалов и инструментов. 

Практическая работа. Разбор схемы, определение плотности вязания. 

Расчет петель. Определение последовательности работы над изделием. 

Вязание изделия. Оформление и отделка изделия 



 

14. Практическая работа на звание «Подмастерье». 

          Выбор работы. Подбор литературы и схем. Выполнение работы на 

звание «Подмастерье". 

 

15. Участие в выставках, экскурсиях. 

         Тематические мини–выставки в объединении, полугодовая, итоговая 

выставка. Участие в дистационных  выставках.  

 

16. Итоговое занятие. 

        Анализ работы. Подведение итогов работы за год. 

 



 

4. Методическое обеспечение 

 

4.1 Принципы обучения. 

Реализацию данной программы предлагается осуществлять на основе 

следующих принципов: 

 гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

 приоритета интереса каждого учащегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 

 непрерывности образования и воспитания; 

 воспитывающего обучения; 

 обеспечение учащимся комфортной эмоциональной среды – «ситуации 

успеха» и развивающего общения. 

 
4.2 Методы обучения: 

 

1. По дидактическим целям: 

 Приобретения знаний 

 формирования умений и навыков 

 применения знаний 

 закрепления и проверки знаний, умений, навыков (методы контроля) 

2. По источнику знаний: 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

3. По характеру познавательной деятельности учащихся: 

 объяснительно-иллюстративный 

 репродуктивный 

 метод проблемного изложения 

 частично-поисковый (эвристический) 

 обучение через опыт и сотрудничество 

 фасилитация, т.е. лидерство, основанное на совместной деятельности, 

направленное на достижение общей образовательной цели. 

4.Психологические  и социальные методы и приемы: 

 анкетирование 

 психологические тесты 

 интервьюирование (опрос по телефону) 

 создание и решение различных ситуаций (общение, социальное  

     окружение). 

  

4.3Формы занятий. 

 

На занятиях предусмотрены следующие формы работы: 

 коллективная и индивидуально–групповая работа; 

 проведение сюжетных, ролевых, деловых игр, конкурсов;  

 просмотр и обсуждение видеоматериалов, сайтов по вязанию ; 



 

 участие в мини-выставках и итоговой выставке 

Художественная деятельность учащихся на занятиях находит 

разнообразные формы выражения при изготовлении различных изделий. 

Творческое развитие детей осуществляется через знакомство с 

произведениями мастеров, традициями народных ремёсел, образцами 

дизайнерских разработок. Большое значение имеет обсуждение 

художественных выставок и работ учащихся. Художественные изделия могут 

выполняться как индивидуально, так и коллективно. При выполнении 

практических работ учащиеся, кроме освоения технологических приёмов, 

должны включаться в решение задач, направленных на создание целостного 

изделия, отвечающего как функциональным, так и эстетическим 

требованиям. 

Художественное вязание требует серьёзных знаний и умений в 

обращении с ручным инструментом. Одновременно с этим оно представляет 

уникальную возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим 

воспитанием, без которого невозможно добиться высокой культуры труда. 

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами 

труда, возбуждает желание к последующей деятельности. 

Основная форма обучения – коллективные занятия, на которых 

происходит формирование у учащихся теоретических знаний и практических 

умений. За основу взято поэтапное обучение вязанию крючком и на спицах 

от простого к сложному. Учебный процесс может быть ускорен  или 

замедлен по отдельным его направлениям. Ритм обучения зависит от 

одарённости и способностей детей. 

Надо иметь в виду, что каждый учащийся имеет разный темп обучения 

и разный уровень подготовки. Это требует дифференцированного подхода к 

обучению. У детей среднего возраста хорошо развита механическая память, 

произвольное внимание, наглядно-образное мышление, зарождается 

понятийное мышление на базе жизненного опыта, неподкреплённое 

научными данными, развиваются познавательные и коммуникативные 

умения и навыки. В социальном плане  свойственны высокая самооценка 

(часто адекватная), стремление к самоутверждению (зачастую через 

негативные поступки), культ силы в дружбе, критическое отношение к 

взрослым. Это период формирования групп, большое значение приобретают 

взаимоотношения со сверстниками. На данном возрастном этапе существует 

опасность возникновения смысловых барьеров и мотивационного кризиса 

(школьной дезадаптации). Таким образом, важнейшее требование к занятиям 

– дифференцированный подход к обучающимся с учетом их возрастных 

физических и психологических особенностей. Обучение на занятиях 

основано на личностно-деятельностном и субъект субъектном подходе, т.е. с 

учетом внимания к личности учащихся, равноправного взаимодействия 

педагога и ученика. 

Такая форма работы позволяет педагогу обратить внимание на 

восприятие и индивидуальные особенности каждого ребёнка, а затем на 

основании проведённого анализа работы, с учётом перечисленного, строить и 

проводить каждое последующее занятие. 



 

Все они позволят обеспечить серьезную мотивацию на дальнейшее 

обучение, поддержать устойчивый интерес ребенка к рукоделию, создать 

лишенный духа соперничества, конкуренции, доверительный 

психологический климат, в основе которого - взаимообучение, 

взаимопомощь, сотрудничество. 

На занятиях  наряду с традиционной (репродуктивной) технологией 

обучения, суть которой состоит в обучении по схеме: изучение нового – 

закрепление – контроль – оценка, используется педагогическая технология  

игрового обучения, которая включает в себя обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно – 

познавательной направленностью. 

Игровая  форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

происходит по таким основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства, в 

учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит 

дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Игровая технология строится как целостное образование, 

охватывающее определенную часть учебного процесса и объединенное 

общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно игры и упражнения, формирующие умение выделять 

основные, характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих 

умение владеть собой, быстроту реакции на слово, смекалку и др. При этом 

игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных 

элементов. 

Кроме этого, в образовательном процессе можно эффективно 

использовать и  элементы педагогической технологии проблемного обучения. 

Она предполагает организацию под руководством педагога самостоятельной 

поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем, в ходе 

которой у обучаемых формируются новые знания, умения и навыки, 

развиваются способности, познавательная активность, любознательность, 

эрудиция, творческое мышление. 

 



 

      4.4  Формы и методы контроля. 

 

Для оценки результативности и учебных занятий применяются 

вводный, текущий, тематический, промежуточный и  итоговый виды 

контроля. 

Вводный контроль осуществляется  на первом году обучения в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень ЗУН учащихся, 

определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – тесты, 

упражнения, контрольные задания. 

          Текущий контроль происходит на каждом занятии и осуществляется 

методом наблюдения за правильностью выполнения работы. Формы оценки – 

диагностическое анкетирование, тестирование, устный опрос, собеседование 

с учащимися, игровые задания. 

    Тематический контроль происходит после изучения основных тем по 

программе. В практической деятельности результативность оценивается 

качеством выполнения работ при организации мини-выставок, 

анализируются положительные и отрицательные стороны работы, 

корректируются недостатки. Контроль теоретических знаний осуществляется 

с помощью тестов, опросников, игровых, творческих заданий. Они 

активизируют, стимулируют работу учащихся, позволяют более полно 

проявлять полученные знания, умения, навыки. 

    Промежуточный (годовой) контроль осуществляется два раза в год - в 

конце I полугодия учебного года и в конце учебного года . Формы оценки: 

диагностическое анкетирование, тестирование, участие  в полугодовой и 

итоговой выставке, дистационных  конкурсах, выставках декоративно-

прикладного искусства различного уровня. 

          Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года с 

учащимися 2 года обучения. Формы оценки ЗУН выпускников: 

диагностическое анкетирование, тестирование, устный опрос, обязательное 

участие  в итоговой выставке работ, участие в конкурсах, выставках  

декоративно-прикладного искусства различного уровня. 

 

4.5 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 Материалы и инструменты. 

       Нитки и инструменты для выполнения работ учащиеся объединения  

приобретают самостоятельно. Руководителю нужно иметь запасные 

инструменты и материалы. При необходимости они могут служить 

наглядным материалом  на занятиях, а также использоваться кружковцами. 

 Учебно-методические материалы: 

 

1.  Учебные пособия: 

 М.М.Максимова, М.А. Кузьмина. Школа вязания/ ЭКСМО – пресс, 2000 

 Р.В. Раскутина. Вязание на спицах./ Петрозаводск, Карелия,   1998 

Рукоделие: Популярная энциклопедия / гл. ред. И.А. Андреева, М.  

 Энциклопедия рукоделия / пер. с анг., М: Ниола Пресс, 1997 

 Периодические издания журналов по вязанию: «Валя-Валентина» 



 

     Рукоделие. Энциклопедия. 

 

2. Демонстрационный материал. 

 Таблица «Условные обозначения схем узоров» крючком и на спицах 

 Образцы  рельефных и ажурных узоров 

 Схемы узоров 

 Чертежи, выкройки изделий, образцы изделий 

 

3. Дидактические игры. 

 «Назови правильно» 

 «Чудесный мешочек» 

 «Угадай на ощупь» 

 «Назови узор» 

 «Прочитай схему» 

 Подборка игр на знакомство, на развитие внимания, памяти, воображения, 

на развитие коммуникативных умений. 

 

4. Материал по мониторингу результативности образовательного 

процесса. 

 Тест «История вязания» 1, 2г.о. 

 Тест «Материалы и инструменты» 1, 2 г.о. 

 Тест «Основные приемы вязания крючком», 1-2 г.о.. 

 Подборка анкет по выявлению личностных качеств учащихся 

 

5.Группы по вязанию в интернете. 

      

    Рукоделие 

 

    Амигуруми 

 

    Вязанные игрушки 

 

    Вязанные цветы 

 

    Клубок.ru 

 

 

 



 

5.Воспитательная работа .  
 

          Воспитательная работа   в объединении строится в соответствии с 

годовым планом Центра. Цели и задачи воспитательной работы в 

объединении соответствуют общим целям всего учреждения. 

                        Формы воспитательной работы: 

 Учебные занятия 

 Часы общения 

 Массовые мероприятия объединения 

 Массовые мероприятия ЦТ 

 Участие в выставках и конкурсах 

 Мероприятия с родителями 

 

Основная часть воспитательной работы проводится на занятиях.  

Знакомство с декоративно-прикладным творчеством несет огромный 

потенциал для эстетического воспитания учащихся. Занятия рукоделием 

имеют неоценимое значение в нравственно – волевом воспитании детей. Под 

влиянием педагога  формируются взгляды детей, их отношение  к   занятиям,  

к окружающим, складывается  их моральный облик. 

В процессе занятий также возникает необходимость постоянно 

затрагивать разнообразные области воспитательной работы. Этические 

беседы-минутки, игры и игровые упражнения также способствуют решению 

воспитательных задач. 

Помимо учебных занятий  большое значение в воспитательной работе 

имеют массовые мероприятия. Важной формой воспитательной работы 

является проведение различных  тематических часов общения, в которых 

непосредственное участие принимают дети. Это приносит, несомненно, 

пользу самим участникам. Разнообразие форм проведения таких 

мероприятий, использование различных методов и приемов способствует 

успешному и результативному решению воспитательных задач. Массовые 

мероприятия  способствуют нравственно – эстетическому, 

интеллектуальному развитию учащихся, развитию у них  познавательных 

интересов, творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Общение со сверстниками в ученическом коллективе и взрослыми очень 

сильно влияет на развитие личности  учащегося, на формирование его 

личностных качеств. 

Воспитательную работу нельзя рассматривать  как некое дополнение к 

процессу обучения. Она должна стремиться к тому, чтобы обучение стало 

воспитывающим. Это один из важнейших принципов педагогической 

методики. 

Участие детей  в общих делах объединения и ЦТ благотворно влияют 

на развитие коммуникативных способностей, способствуют более полному 

раскрытию и реализации интеллектуального и творческого потенциала 

каждого ребенка. 

. 

6. Работа с родителями. 



 

 
В успешной реализации данной Программы большое значение играет 

сотрудничество с родителями. От заинтересованности родителей во многом 

будет зависеть успех занятий с детьми. Для организации учебного процесса 

необходимо обеспечение учащихся необходимыми материалами и 

инструментами. В этом помощь родителей просто неоценима. Но особенно 

детям нужна  моральная поддержка: чувствуя интерес со стороны   своей 

семьи,  дети  с большим старанием и настойчивостью будут заниматься 

данным видом  рукоделия. Педагог должен постоянно информировать 

родителей о ходе занятий с их ребёнком, о его успехах или возникающих 

трудностях, а также совместно обсуждать пути их устранения. 

Для повышения интереса родителей к успехам своих детей, а также для 

создания общего впечатления об уровне успеваемости учащихся 

используются следующие формы работы с родителями: 

 

 консультирование родителей  

 творческие встречи с родителями 
 совместные мероприятия для родителей и учащихся 
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1. Программа МБУ ДО Самарский центр творчества. 

2. Программа воспитательной работы МБУ ДО Самарский центр 

таорчества. 
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программ в учреждениях дополнительного образования детей». 

5. Требования к содержанию образовательных программ / «Дополнительное 

образование» № 3/05 

6. Современные требования к программам и учебным планам 

/«Дополнительное образование» № 10/04 

7. «Схема разработки образовательной программы» / «Народное 

образование №7\01 

8. Модель образовательной программы. 

9. Энциклопедия для детей. Искусство. Архитектура. Изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство XVII – XX в. / гл. ред. М.Д. Аксёнова. 

М: Аванта +, 2003. 

10.  Е.В. Данкевич, О.В. Жакова. Большая книга поделок для девочек и 

мальчиков. С.-Петербург СПб ООО Изд-во «КРИСТАЛЛ». М. ЗАО  

«Издательский дом ОНИКС», 2000. 

11.  Т.Кейси. Потрясающая прикольная одежда для кукол./ пер. с англ. А.  

Брядинский – М: ООО «Издат. Дом «ОНИКС 21 в.» 

12. . «Дом и хозяйство от А до Я . Рукоделие» ВЕЧЕ. Москва 1997 
 

Рекомендуемая литература для учащихся: 

 

1. Периодические издания журналов: «Анна», «Диана», «Сабрина», «Диана- 

креатив», «Наука и жизнь», «Мода и модель», «Чудесные мгновения»,  

«Вязание для взрослых», «Наталья» и др. 

2. Е.К.Захарова. Её Величество- САЛФЕТКА, Издательство  «ЕЛДИ», 1995 

3. М.М. Максимова, М.А. Кузьмина. Девичьи хлопоты – М. Изд-во ЭКСМО, 

2004 

4. М.М. Максимова, М.А. Кузьмина. Азбука вязания– М. Изд-во ЭКСМО, 

2004 

5. М.А. Кузьмина, Н.Ю. Кузьмина, М.В. Максимова. Такие разные куклы.- 

М: Изд-во ЭКСМО, 2005. 

6. «Узоры вязания», С.С.Павлович, Минск, ХЭЛТОН, 1998, 

7. И. Агапова, М. Давыдова. Мягкая игрушка своими руками. 
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