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I Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты 

1. Пояснительная записка. 

1.Введение 

Программа «Народные художественные промыслы»  разработана в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, с учетом законодательства Российской Федерации, 

опираясь на Конвенцию ООН о правах ребенка. 

Программа «Народные художественные промыслы»  создана на базе интеграции 

обучения и воспитания на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей 

народной культуры.  

Качество реализации программы напрямую зависит от обеспечения и владения 

педагогом ИКТ, в частности готовностью разработать и использовать набор презентаций, 

комплект аудио - и видео - сопровождения учебного процесса. 

 

Организация учебного процесса в программе «Народные художественные 

промыслы» опирается на непосредственное общение ребенка с авторскими изделиями, 

созданными художниками народных художественных промыслов на основе традиций 

народного искусства. Изделия сложены в красиво расписанный Ларец, который является 

наглядным методическим материалом для освоения Программы. У каждого ребенка будет 

Свой Ларец. В этот Ларец будут отбираться лучшие творческие задания, выполненные 

обучающимся по Программе. Таким образом, будет формироваться портфолио каждого 

ребенка. 

В конце учебного года два занятия Программы посвящены ознакомлению 

обучающихся с многообразием узорного решения ларцов в художественных промыслах 

России, а также выполнение практического задания по декорированию Своего Ларца.  

Программой предусмотрено шести учебных модулей: «Жостовский букет», 

«Северные узоры. Мезенская роспись», «Волшебство из соленого теста», «Дымковская 

игрушка»,  «Сказочная Гжель», «Павлопосадские платки». 

Каждый модуль посвящен изучению одного художественного промысла. На 

изучение промысла отведено пять занятий. Каждое занятие состоит из теоретической и 

практической части. На этих занятиях дети знакомятся с историей промысла; с кратким 

(упрощенным) технологическим процессом изготовления изделий; с династиями мастеров 

народных художественных промыслов. Дети осваивают ассортимент и назначение 

изделий промысла, творчески перерабатывают основы формообразования и 

использования узора на поверхности изделия, учатся рисовать, лепить, расписывать, 

конструировать различные изделия. На лучших авторских 

изделиях народного промысла ребенок учится анализировать форму, сопоставлять 

простые пропорции, находить соотношения  (большой - маленький; сложный – простой; 

узкий - широкий и т.п.), выделять специфические черты, видеть особенности узора, 

понимать его значение. 

В течение года педагог, совместно с детьми, выбирает лучшие работы  для Отчетной 

выставки. Таким образом, формируется методический и выставочный фонд по 

Программе. 
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На каждое занятие разработана презентация или подготовлен видеосюжет, а их 

материал напрямую связан с тем творческим заданием, которое ребенок будет выполнять. 

В конце занятия предполагается организовать выставку всех работ детей и обсудить 

каждую композицию. Надо научить детей радоваться и гордиться теми работами, которые 

получилось. Но не менее важно научить ребенка признавать, что что-то не получилось, 

научить его принимать неудачу, как часть творческого процесса, как норму, т.е. не 

расстраиваться, и начинать работу заново. Неудавшуюся, некрасивую работу нужно 

утилизировать, как делают настоящие художники на промыслах. Каждое занятие 

завершается выставкой работ и краткой характеристикой достижений ребенка.  

Надо отметить творчество каждого ребенка: похвалить, сказать, над чем надо 

работать, что посмотреть, о чем спросить, над чем подумать, как проявятся творческие 

способности:  

будет он талантливым или заурядным, старательным или задумчивым. Анализ 

проявлений творческих способностей даст педагогу возможность ближе узнать ребенка, 

его характер, темперамент и т.п. По завершению выставки обязательно поблагодарить 

детей за плодотворную творческую работу! 

 

2. Направленность ДООП 

Дополнительная общеразвивающая программа «Народные художественные 

промыслы» художественной направленности. 

3.Новизна программы. 
 

1.Совершенствование системы патриотического воспитания на основе внедрения научно 

обоснованных инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях. 

В Программе просто и доходчиво до сознания обучающихся доводится идея о том, 

что в основе народного художественного промысла лежит любовь мастера, художника к 

своей Родине, приверженность к малому уголку России. Что в отрыве от родной земли 

уникальные произведения народной культуры мастер выполнить не может.  

Программой предусмотрено: 

 формирование патриотического мировоззрения через погружение обучающихся в 

мир народных художественных промыслов, обсуждение роли и места изделий 

промыслов в исторических событиях России;  

 использование наиболее эффективных форм, методов и всего многообразия 

педагогических средств и подходов к изучению народных художественных 

промыслов, как части народной культуры России;  

 активизация интересов обучающихся к изучению истории Отечества, 

формирования чувства уважения к мастерам и династиям народных 

художественных промыслов, их творчеству, основанному на глубоком знании 

художественных традиций и их преемственности; 

 формирование знаний о произведениях народных художественных промыслов как 

уникальных изделий высокого качества ручного производства, наделенных ярким 

художественным образом; 



 

5 
 

 педагогическое стимулирование и поддержка творческой активности обучающихся 

по созданию учебных композиций патриотической направленности.  

 

Программой предусмотрена работа обучающегося над созданием художественного 

образа изделий, основанного на положительных чувствах и эмоциях. Проработана и 

преемственность занятий, имеет место ярко выраженный накопительный эффект, 

поскольку в течение года копятся  работы, выполненные обучающимся. Обучающиеся 

получают запас позитивных чувств, запас усвоенных приемов работы, пополняемый на 

занятиях ресурс знаний.  

В Программе предложен неформальный подход к патриотическому воспитанию, 

который проявляется в виде гуманитарной направленности учебных заданий, в изучении 

опыта работы ветеранов народных художественных промыслов, использовании их опыта, 

нравственного и духовного потенциала для сохранения преемственности трудовых  

традиций. 

2.Непосредственное общение обучающихся с оригинальными произведениями народных 

художественных промыслов, выполненных художниками промысла. 

РАССМАТРИВАТЬ ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  

ПРОМЫСЛОВ  

ЧЕРЕЗ СТЕКЛО ПОЛКИ ИЛИ ВИТРИНЫ РЕБЁНКУ НЕ ИНТЕРЕСНО, поэтому 

произведения должны быть доступны для каждого ребенка, занимающегося по 

Программе.  

 Для ребенка важно тактильное восприятие – ему необходимо взять в руки вазу или 

чашу. Ощутить тяжесть и холодную гладкость керамической поверхности при 

поглаживании бока Гжельской вазы, тепло деревянной поверхности расписной ложки или 

рукотворную шероховатость Дымковской игрушки. Тактильное и визуальное изучение 

оригинального  

изделия промысла пригодится при выполнении задания по лепке рельефной или 

объемной вещи. 

Программой предусмотрено обучение обучающихся выделять специфические черты 

изделий, воспринимать форму, сопоставлять простые пропорции, находить соотношения 

(сложный - простой, узкий  - широкий и т.п.), видеть особенности ритма и динамики узора 

на оригиналах изделий народных художественных промыслов. 

Программа направлена на выявление способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка через мир народных художественных промыслов как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

 

3.Опора на самостоятельное творческое решение. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО ОБРАЗЦУ – НЕ ИНТЕРЕСНО РЕБЕНКУ.  Такие  

задания тормозят творческое развитие  обучающегося.  

Поэтому главное внимание обращено на непосредственность впечатлений и 

уникальность каждой творческой работы, выполненной обучающимся. Разнообразие 

произведений прикладного народного искусства, с которыми знакомятся обучающиеся в 

процессе освоения программы, развивают у них эстетическое отношение к 

действительности, способствуют развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей обучающихся. Задания направлены на развитие 
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творческой фантазии ребенка. В возрасте 7-10 лет ребенку доступны для исполнения 

любые композиции, но в своей интерпретации. Даже самые сложные композиции 

приобретают свое авторское прочтение и необычное исполнение. 

 

4.Организация образовательного процесса: «знакомство с промыслом – воспитание - 

обучение – применение в жизненной ситуации». 

Организация образовательного процесса по схеме:  

«ЗНАКОМСТВО С ПРОМЫСЛОМ  – ВОСПИТАНИЕ - ОБУЧЕНИЕ – 

ПРИМЕНЕНИЕ В  ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» способствует формированию 

коммуникативной деятельности  с опорой на традиции народных художественных 

промыслов. 

Произведения народных художественных промыслов уходят из современной 

повседневной жизни. А ведь это изделия, выполненные из натуральных природных 

материалов, экологически чистые, обладающие здоровьесберегающим эффектом. При 

этом надо учитывать высокую эстетическую ценность изделий народных художественных 

промыслов.  

Обращение ведущих модельеров России (Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин и 

др.) к традиционным Павлопосадским платкам показывает, насколько современны, 

актуальны могут быть изделия народных художественных промыслов в новой 

интерпретации. Изделие промысла из рядового, каждодневного изделия превращается в 

изделие модное, дорогое, в изделие роскошного гардероба или в изделие, украшающее 

уникальный интерьер. Поэтому встает задача перед дополнительным воспитанием: с 

детских лет прививать ребенку интерес к народной игрушке, к посуде, выпускаемой на 

промыслах, к одежде с вышивкой, аппликацией и т.п., развивать художественный вкус 

обучающегося. 

Ребенок, создавая композиции, использует изделия народных художественных 

промыслов в повседневную жизнь (в современной интерпретации), сначала в своих 

работах (виртуально), а потом в действительной жизни.  

Это будет способствовать сохранению его здоровья, как потребителя (например, 

заменить пластмассовые  изделия на изделия из дерева), сохранению экология среды.  

 

5.Интеграция общего и дополнительного образования. 

Программой предусмотрено: 

*  социально - коммуникативное развитие обучающегося: осваивая мир 

художественных образов народных промыслов, у ребенка идет освоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

* познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

* речевое развитие ребенка - включает владение речью как средством общения и 

культуры; 

* художественно - эстетическое развитие обучающихся, предполагает объяснение 

педагога художественного образа изделия народных промыслов, формирует развитие 

предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, изобразительного), мира природы;  
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* физическое развитие обучающихся - приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

физических качеств: 

- координация движений  (практическая работа с разными материалами: карандаши, 

фломастеры, краски, пластилин и др.),  

- работа инструментами и приспособлениями  (кисти, стеки, ножницы с 

закругленными концами, трафаретом, лекалом и др.). 

 

6.Материалоемкость и особое отношение к безопасности арт - материалов.  

Программой предусмотрено освоение работы и экспериментирование с доступными 

детям инструментами, современными и традиционными материалами. Для обучающихся, 

эксперименты с художественными материалами это своего рода сенсорная разведка. Они 

просто наслаждаются чувствами, которые испытывают от движения мелка по бумаге или 

видя, как краска растекается по бумаге. Многие ученые считают, что изучение 

художественных материалов очень важно, потому что именно через исследования дети 

строят знания о предметах в окружающем их мире. 

Занятия творчеством требуют от детей не только умений принятия решений и 

оценки своих действий, но правильного отношения к материалам, которыми они 

пользуются. Сегодня актуальной проблемой является формирование экологического 

мышления детей с дошкольного возраста. Дети должны понимать, что материалы для 

творчества часто являются изделиями химической промышленности и требуют 

правильного использования и бережной утилизации. Это позволит сформировать умения, 

позволяющие не нанести вред как собственному здоровью, так и окружающей среде. 

 

7.Раннее профессиональное просвещение. 

Знакомство обучающегося со спецификой профессий на промыслах позволяет 

ребенку понять, что только в результате трудовой деятельности мастера появляется 

художественное произведение. Обучающиеся получают краткую информацию о 

династиях мастеров промысла, начинают осознавать, что каждое изделие создали руки 

мастера, а в своей работе мастер придерживался традиционных для промысла приемов 

создания формы и декора. В конце обучения ребёнок может уже рассказать, как из 

поколения в поколение переходили традиции делать красивые, нужные изделия, 

передающие тепло рук мастера, приносящие радость детям и взрослым. 

 

8.Формирование портфолио каждого обучающегося. 

Уже на первых занятиях обучающиеся знакомятся с Ларцом, в котором на Руси было 

принято хранить самые ценные вещи. 

 У каждого ребенка будет Свой Ларец. В дальнейшем в этот Ларец будут отбираться 

лучшие творческие задания, выполненные ребенком по Программе. Таким образом будет 

идти формирование портфолио каждого обучающегося.  

В качестве итогового задания предлагается индивидуальная работа обучающихся по 

изготовлению Своего Ларца. Дети выполняют аппликацию из нарисованных узоров, 

характерных для тех промыслов, которые они изучили. 

 

9. Работа с родителями. 
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Линия воспитания и образования, которая намечена Программой «Народные 

художественные промыслы», должна иметь свое продолжение и в семье обучающегося. 

Родители должны знать, чему и как обучают ребенка, какие качества и умения 

развиваются.  

 

4. Актуальность ДООП. 

Актуальность программы заключается в создании условий для развития личности 

ребенка, для его творческой самореализации. 

Программа «Народные художественные промыслы»  направлена на приобщение 

обучающихся к уникальной народной культуре России, к многообразию народных 

художественных промыслов. Она позволяет детям развивать постоянную потребность в 

познании через художественное творчество, приобщает к культуре своего Отечества. 

Программа «Народные художественные промыслы» позволяет: 

 создать условия для неформального гражданско - патриотического воспитания,  

формирования художественной культуры; 

 формировать образовательную среду и образовательное пространство, 

направленное на сохранение национальной идентичности, культурных традиций и 

преемственности поколений; 

 организовать непосредственное общение ребенка с оригинальными изделиями 

народных художественных промыслов; 

 способствовать сохранению национальной идентичности,  культурных  

            традиций и преемственности поколений; 

 поддерживать и сохранять народные искусства. 

Особенности Программы «Народные художественные промыслы» 

 непосредственное общение ребенка с оригинальными изделиями народных 

художественных промыслов, а не с их изображениями; 

 направленность на развитие художественной деятельности ребенка, на получение 

удовольствия от творчества; 

 организация образовательного процесса: «знакомство с промыслом – воспитание - 

обучение – применение в жизненной ситуации»; 

 развитие эстетического восприятия, импровизации и фантазии; воспитание 

художественного вкуса; 

 материалоемкие технологии и особое отношение к безопасности арт -материалов; 

 развитие мелкой моторики, пробуждение интереса ребенка к открытиям, к 

познанию, к творчеству; 

 вырабатывание коммуникативной деятельности. 

Особенностью программы является сетевая форма реализации дополнительной 

образовательной программы «Народные художественные промыслы» - деятельность 

одновременно двух организаций в реализации процесса дополнительного образования с 

использованием ресурсов этих организаций: МУ ДО «Центр детского творчества 

Прионежского района» и МУ «Прионежский районный центр культуры» - библиотека 

поселка Шуя. 

 Целью такого сетевого взаимодействия является создание целостного 

образовательного пространства для организации учебно–воспитательного процесса. 
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Основные исполнители программы: 

- МУ ДО «Центр детского творчества Прионежского района» - педагог 

дополнительного образования Краскова Людмила Анатольевна 

- МУ «Прионежский районный центр культуры» - библиотекарь Героева Марина 

Ивановна. 

5. Адресат программы. 
 Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного, младшего и 

среднего школьного возраста,  предусматривает обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление и поддержку одаренных детей, может быть 

использована для детей-инвалидов, так как работа по данной программе обладает 

психотерапевтическим эффектом. Ежегодно по данной программе занимаются  дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; талантливые дети, 

удостоенные призовых мест на Международных и Всероссийских конкурсах и 

фестивалях. 

Для одаренных детей, детей с ОВЗ на основе данной программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты,  которые учитывают индивидуальные 

особенности ребенка, уровень мотивации и зоны актуального и ближайшего развития 

конкретного ребенка. 

Индивидуальная образовательная программа (индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка) – это документ, он содержит в себе совокупность учебных курсов, 

разделов программы, форм и способов их освоения, которые позволяют создать условия 

для максимальной реализации творческих способностей одаренного ребенка, ребенка с 

ОВЗ в процессе обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

Таблица 1. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программе (за три предыдущих учебных года). 

Учебный год Количество детей, обучающихся по программе 

Дети-инвалиды Дети с ОВЗ 

2020 – 2021 1 - 

2021 - 2022 1 1 

2022 - 2023 2 - 

 

Таблица 2. Талантливые дети, удостоенные призовых мест на 

Международных и Всероссийских конкурсах и фестивалях. 

 

Учебный год Количество детей, 

удостоенных 

призовых мест 

Результат участия в конкурсах, фестивалях 

2020 – 2021 1 Призер III степени Всероссийского 

фестиваля детского творчества «Радужная 

мозаика» 
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2021 - 2022 2 Диплом II степени 

 II Всероссийского фестиваля творческих 

работ «Вдохновению – салют» 

2022 - 2023 2 - Диплом I степени 

 VII Всероссийский фестиваль творчества, 

посвящённый Международному дню 

защиты детей «Мир, в котором я живу!». 

- Диплом I степени 

Всероссийский фестиваль детского 

творчества «Рисуем, лепим, мастерим!». 

 

 В программе участвуют дети от 6 до 14 лет. 

Психо-эмоциональные и физические особенности развития детей данного возраста. 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет). В старшем дошкольном возрасте на 

фоне общего физического развития улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья. После пяти лет резко 

возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах 

совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

Проявления в психическом развитии  

  хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

 стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении с взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; 

 стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами). 

В общении со сверстниками выражены следующие проявления возраста: 

 инициирование общения; 

 первые привязанности; 

 потребности  друг в друге, в признании и уважении; 

 соревновательное подражание: 

 высокая чувствительность к отношению партнера (обидчивость, протест, ссора); 

 возникает дифференциация детей по их положению в группе. 

К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка. Основными навыками этого 

периода становятся: 

 освоение ребенком  мира вещей и предметов культуры человека, 

 способность позитивного общения с людьми, 
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 развивается половая идентификация, 

 формируется так называемая «внутренняя позиция школьника», то есть осознанное 

желание ребенка идти в школу, учиться, с полным пониманием того, что ему 

предстоит делать и чего от него ждут взрослые. 

Младший школьный возраст (7 – 10 лет) является наиболее ответственным этапом 

школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет 

большие потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. 

 Основная особенность этого периода – коренное изменение социальной ситуации 

развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет теперь социально 

значимые обязанности, за выполнение которых получает общественную оценку. 

Основные характеристики возраста: 

  дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, 

обеспечивающее возможность систематического обучения в школе  

  совершенствование головного мозга и нервной системы 

  неустойчивость умственной работоспособности, повышенная утомляемость 

  нервно-психическая ранимость ребенка 

  неспособность к длительному сосредоточению, возбудимость, эмоциональность 

  развитие познавательных потребностей 

  развитие словесно-логического, рассуждающего мышления 

  изменение способности к произвольной регуляции поведения. 

Основные задачи развития: 

 формирование мотивов учения, развитие устойчивых познавательных 

потребностей и интересов 

 развитие продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения учиться» 

 раскрытие индивидуальных способностей и особенностей 

 развитие навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции 

 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим 

 усвоение социальных норм, нравственное развитие 

 развитие навыков общения со сверстниками, установление прочных дружеских 

контактов. 

Подростковый период (10 – 14 лет) – это завершения детства и начальный период 

перехода к взрослости: 

Основная особенность этого периода – резкие, качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития. 

 Основные характеристики возраста: 

 формирование нового представления о себе, укрепление самооценки 
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 стремление к общению со сверстниками 

 развитие рефлексии 

 бурное и плодотворное развитие познавательных процессов 

 формирование абстрактного и теоретического мышления 

 становление избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого 

произвольного внимания и логической памяти 

 развитие самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого 

подхода к решению задач 

 бурный рост, физическое развитие, половое созревание. Повышенная активность и 

повышенная утомляемость одновременно. Значительный рост энергии и некоторое 

снижение работоспособности. 

Основные задачи развития: 

 овладение базовыми школьными знаниями и умениями 

 формирование умения учиться в средней школе 

 развитие учебной мотивации, формирование интересов 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умение соревноваться с 

другими, правильно и разносторонне сравнивать свои результаты с успешностью других 

 формирование умения добиваться успеха и правильно относиться к успехам и 

неудачам, развитие уверенности в себе 

 формирование представлений о себе, как об умелом человеке с большими 

возможностями развития. 

6.Уровень сложности ДООП. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования одним из 

принципов проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ является разноуровневость, т.е. соблюдение требований, позволяющих 

учитывать разный уровень развития учащихся и разную степень освоения ими 

содержания.  

Все это определило одну из проблем содержания современного образования: как 

развить познавательные, интеллектуальные, творческие способности детей в условиях 

учреждения дополнительного образования?  

Результатом поиска ответа на данный вопрос и явилась разноуровневая программа 

«Народные художественные промыслы». Каждый уровень – это образовательный модуль, 

предполагающий использование и реализацию определенных форм организации учебного 

материала и приобретение конкретных знаний, умений и навыков. 

 Содержание и материалы ДООП  разработаны по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 

 1. "Стартовый уровень" – 9 часов. Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 
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предлагаемого для освоения содержания программы, направленных на формирование 

начальных знаний в области декоративно-прикладного искусства. 

 2. "Базовый уровень" – 72 часа. Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. «Базовый уровень» предполагает 

освоение различных  технологий изготовления изделий, изучение основ промыслов, 

формирование умения применять полученные знания и комбинировать их при 

выполнении творческих проектов. 

7.Условия набора детей в объединение - принимаются все желающие. 

Наполняемость групп: "стартовый уровень" – 12-15 человек; "базовый уровень" – 8-14 

человек. 

8.Сроки реализации программы 
 

Объём программы – 81 час. 

Форма обучения – очная. 

Срок освоения программы – 1 год. 

 
Таблица 3. Объем программы, сроки реализаций и режим занятий. 

 

Год обучения Количество 

занятий в неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов в год 

"стартовый уровень" 1 1 9 

"базовый уровень" 1 2 72 

 

 

8.Цель программы 

 

Формирование целостной творческой личности средствами народных 

художественных промыслов, патриотическое воспитание ребенка на основе исторических, 

этнографических и культурных традиций народного искусства. 

 

9.Задачи программы 

предметные: 

1. познакомить с историей народных промыслов, с династиями мастеров народных 

художественных промыслов, с кратким (упрощенным) технологическим процессом 

изготовления изделий; 

2. обеспечить усвоение обучающимися основных понятий, относящихся к теме 

«Народные художественные промыслы»; 
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3. познакомить с основными  приёмами таких росписей, как: Гжельская, Дымковская, 

Мезенская, Павлопосадская, Жостово. 

4. научить выполнять основные приёмы росписей; 

5. научить основам формообразования и использования узора на поверхности 

изделия,  рисовать, лепить, конструировать различные изделия. 

6. дать общее представление об использовании произведений народных 

художественных промыслов как уникальных изделий высокого качества ручного 

производства, ассортименте и назначении изделий промысла; 

7. изготовить поделки по теме «Народные художественные промыслы» своими 

руками. 

метапредметные: 

1. привить интерес к истории народных промыслов; к данным видам творчества; 

2. воспитать аккуратность, терпение, трудолюбие, взаимовыручку при выполнении 

работ; 

3. привить основы культуры труда. 

4. развивать фантазию; внимание; творческие способности; моторные навыки и 

глазомер. 

5. развивать  предпосылки  ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного), мира природы; 

6. развивать социально – коммуникативные качества обучающихся, привить нормы и 

ценности, принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

7. развивать речевые навыки ребенка. 

личностные: 

1. формировать у обучающихся патриотическое мировоззрения через погружение их  

в мир народных художественных промыслов; 

2. активизировать интересы обучающихся к изучению истории Отечества, 

формировать чувства уважения к мастерам и династиям народных художественных 

промыслов; 

3. воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности, 

нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества,..); 

4. воспитывать и развивать художественный вкус. 

5. формировать эмоциональную отзывчивость на красоту и чувства творческого 

удовлетворения от проделанной работы. 

6. воспитывать любовь к традиционным народным художественным промыслам. 

10.Планируемые результаты. 
 

Личностные результаты. 

К концу обучения по данной общеобразовательной программе ребёнок будет: 

1) испытывать устойчивую потребность в творческой самореализации; 

2) обладать такими качествами, как: терпеливость, аккуратность, усидчивость; 
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3) настойчиво добиваться продуктивных результатов; 

4) испытывать устойчивый интерес к содержательному досугу и здоровому образу 

жизни; 

5) обладать опытом коллективной творческой деятельности; 

6) уважительно относиться к ручному труду и рукотворному предметному миру; 

7) активно стремиться к украшению окружающего его предметного мира; 

8) участвовать в обсуждениях и высказывать своё мнение; 

9) уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; 

10) проявлять терпимость к чужому мнению. 

 

Предметные результаты. 

К концу обучения по общеобразовательной программе ребёнок будет: 

1. Знать историю промысла, династии мастеров народных художественных 

промыслов; 

2. Освоит ассортимент и назначение изделий промысла; 

3. Последовательность изготовления изделий, краткий (упрощенный) 

технологический процесс изготовления изделий; 

4. Гармонично сочетать цвета при выполнении изделий 

5. Выполнять элементы вышеперечисленных росписей 

6. Правильно пользоваться кистями и красками 

7. Выполнять основные узоры, выделять специфические черты, видеть 

особенности узора, понимать его значение; 

8. Свободно пользоваться технологией росписей; 

9. Уметь лепить, конструировать; 

10. Выполнять заключительное оформление готовых изделий; 

11. Создавать законченные  композиции. 

 

Метапредметные результаты. 

К концу обучения поданной общеобразовательной  программе ребёнок будет: 

1) ставить цель и организовывать её достижение; 

2) находить различные варианты решения задач; 

3) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое заключение, 

делать выводы; 

4)уметь безопасно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

5) обладать достаточной произвольной памятью и развитым образным мышлением; 

6) уметь применять навыки дизайна предметов быта и украшений; 

7) уметь планировать свою деятельность и анализировать результаты своей работы; 

8) уметь работать с технологическими и инструкционными картами, создавать 

изделия пользуясь инструкционными картами и схемами; 

9) уметь подготавливать портфолио своих творческих работ. 

 

В результате обучения  по программе «Народные художественные промыслы» 

ребёнок: 

 узнает виды народных художественных промыслов России и сможет 

выразить свое эмоционально - ценностное отношение к многонациональной 

культуре России; 
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 будет обладать установкой на положительное отношение к миру народных 

промыслов; 

 научится ценить труд Мастера, труд педагога, свой труд и труд своих 

товарищей; 

 овладевает основными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах творческой деятельности (рисование, лепке, 

аппликации), игре, общении, конструировании и др.; 

 научится экспериментировать с различными материалами, работать с ними в 

разных техниках; 

 сможет выполнять творческие задания индивидуально и в коллективе; 

 научится активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

участвовать в совместной деятельности; 

 овладеет развитым художественным воображением, которое реализуется в 

разных видах творческой деятельности; 

 научится безопасному использованию материалов для творчества и 

правильным способам их утилизации; 

 сможет контролировать свои движения и управлять ими, поскольку на 

занятиях развивается крупная и мелкая моторика. 

 

11.Учебный план. 

Стартовый уровень (9 часов) 

На каждом занятии присутствуют теоретические знания – 20 – 25 % времени, остальное –

практические работы. 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем программы 

Количество часов Виды и формы аттестации/ 

контроля теор. практ. всего 

1 Вводное организационное 

занятие 

1 - 1 Входящая диагностика - 

диагностическая беседа 

2 Вводное занятие 

 

1 - 1 Тематическая (текущий 

контроль - устный опрос, 

практическая работа по 

изготовлению изделий) 

3 Жостовский букет. 0, 5 0,5 1 Тематическая (текущий 

контроль - устный опрос, 

практическая работа по 

изготовлению изделий) 

4 Северные узоры. 

Мезенская роспись. 

0, 5 0,5 1 Тематическая (текущий 

контроль - устный опрос, 

практическая работа по 

изготовлению изделий) 

5 «Волшебство из соленого 

теста» 

0, 5 0,5 1 Тематическая (текущий 

контроль - устный опрос, 

практическая работа по 

изготовлению изделий) 

6 Дымковская игрушка 0, 5 0,5 1 Тематическая (текущий 
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контроль - устный опрос, 

практическая работа по 

изготовлению изделий) 

7 «Сказочная Гжель» 0, 5 0,5 1 Тематическая (текущий 

контроль - устный опрос, 

практическая работа по 

изготовлению изделий) 

8 Павлопосадский платок 0, 5 0,5 1 Тематическая (текущий 

контроль - устный опрос, 

практическая работа по 

изготовлению изделий) 

9 Итоговое практическое 

зачетное занятие 

-     1 1 Итоговая - выполнение 

зачетной работы 

 ИТОГО: 5 4 9  

 

Базовый уровень (72 часа) 

№ Наименование разделов, 

блоков, тем программы 

Количество часов Виды и формы 

аттестации/ 

контроля 

Исполнитель 

программы теор. практ. всего 

1 Организационный 

период 

 

4 - 4  Краскова 

Л.А. 

2 Вводное занятие. 

Занятие №1 «Дело 

мастера боится. 

Деревенские профессии 

и занятия" 

 

2 - 2 Входящая 

диагностика - 

диагностическая 

беседа 

Героева 

М.И. 

Краскова 

Л.А. 

3 Жостовский букет. 3 7 10 Тематическая 

(текущий контроль 

- устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

Краскова 

Л.А. 

4 Северные узоры. 

Мезенская роспись. 

3 7 10 Тематическая 

(текущий контроль 

- устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

Краскова 

Л.А. 

5 «Волшебство из 

соленого теста» 

3 7 10 Тематическая 

(текущий контроль 

- устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

Краскова 

Л.А. 

6 Промежуточное - 2 2 Промежуточная - Краскова 
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практическое зачетное 

занятие 

 

тестирование и 

зачетная работа 

(выполнение 

изделий по 

предложенным 

схемам). 

Л.А. 

7 Дымковская игрушка 3 7 10 Тематическая 

(текущий контроль 

- устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

Краскова 

Л.А. 

8 «Сказочная Гжель» 3 7 10 Тематическая 

(текущий контроль 

- устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

Краскова 

Л.А. 

9 Павлопосадский платок 3 7 10 Тематическая 

(текущий контроль 

- устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

Краскова 

Л.А. 

10 Занятие №2  «Дело 

мастера боится. 

Деревенские профессии 

и занятия" 

- 2 2 Тематическая 

(текущий контроль 

- устный опрос) 

Героева 

М.И. 

11 Итоговое практическое 

зачетное занятие 

- 2 2 Итоговая - 

выполнение 

комплексной 

работы 

Краскова 

Л.А. 

 ИТОГО: 24 48 72   

 

12.Содержание учебного плана. 

Стартовый уровень (9 часов) 

№ Темы программы, краткое описание Количество часов 

теор. практ. всего 

1 Вводное 

организационное 

занятие 

Теория. Правила техники 

безопасности и противопожарной 

защиты. 

Организация рабочего места. 

Необходимые материалы и 

инструменты. Безопасность арт-

материалов. 

1 - 1 
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2 Вводное занятие. Теория. Народные 

художественные промыслы. 

Практика.  Знакомство с 

промыслами России. 

1 - 1 

3 Жостовский букет. Теория. Жостово. Знакомство с 

промыслом. Ассортимент. 

Живописное решение цветочных 

композиций.  

Практика.  Цветы Жостова. 

0, 5 0,5 1 

4 Северные узоры. 

Мезенская роспись. 

Теория. Мезенская роспись. 

История промысла. Смысловое 

значение. Особенности Мезенской 

росписи. Виды композиции. 

Основные элементы. 

Символическое изображение 

Мезенской росписи. Знакомство с 

техникой Мезенской росписи. 

Практика.  Элементы узора. 

0, 5 0,5 1 

5 «Волшебство из 

соленого теста» 

Теория. Инструменты и 

приспособления для работы с 

соленым тестом. Способы 

изготовления изделий. Основные 

приемы лепки из соленого теста. 

Изготовление фигурок на 

плоскости. Раскрашивание 

изделий. Сушка. Тесто для лепки 

«Пластишка». 

 Практика.  Панно «Цветы» 

0, 5 0,5 1 

6 Дымковская игрушка Теория. Дымковская игрушка. 

Знакомство с дымковской 

игрушкой. История промысла.  

Орнамент. Ритм и вариации 

орнамента дымки. 

Практика.   Узоры в дымковской 

игрушке. Значение элементов 

дымковской росписи.   

0, 5 0,5 1 

7 «Сказочная Гжель» Теория. «Сказочная гжель». 

Голубые цвета Гжели. История 

промысла. Ассортимент посудной 

группы. Как делают Гжельскую 

вазу. Использование голубого 

цвета в росписи Гжели.  

Практика.  Элементы гжельской 

росписи 

0, 5 0,5 1 

8 Павлопосадский платок Теория. Знакомство с искусством 

изготовления Павловопосадских 

платков. История промысла.  

«Красота павловопосадских 

платков».  

Практика.  Роспись на ситце.  

0, 5 0,5 1 

9 Итоговое практическое 

зачетное занятие 

Выполнение зачетной работы, 

включающей изготовление 

-     1 1 
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изделия по предложенной схеме 

 ИТОГО:  5 4 9 

Базовый уровень (144 часа) 

№ Темы программы, краткое описание Количество часов 

теор. практ. всего 

1 Организационный 

период. 

Сбор заявлений, формирование 

групп. 

4 - 4 

2 Вводное занятие. Теория. Правила техники 

безопасности и противопожарной 

защиты. 

Организация рабочего места. 

Необходимые материалы и 

инструменты. Безопасность арт-

материалов. 

2 - 2 

Теория. Народные 

художественные промыслы. 

Знакомство с промыслами России. 

   

3 Жостовский букет. Теория. Введение. Жостово. 

Знакомство с промыслом. 

Ассортимент. Живописное 

решение цветочных композиций. 

Назначение подносов. Профессии 

мастеров Жостова. Династии 

Жостова. Как делают жостовские 

подносы. 

 Практика.  Правила работы 

кистью. 

1 1 2 

Теория. Особенности Жостовской 

росписи. Основные формы 

подносов. Приемы Жостовской 

росписи: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, 

привязка. Техника Жостовской 

росписи: «двойной мазок», мазок 

«Зигзаг», мазок «Запятая» 

Практика.  Элементы росписи. 

1 1 2 

Теория. Жостовский букет. Какие 

бывают букеты. Усвоение 

названий цветов средней полосы 

России и их живописное решение. 

Практика.  Закладки «Цветы 

Жостова» 

1 1 2 

Практика.  Жостовский поднос. 

Форма подноса. Роспись. 

- 2 2 

Практика.  Жостовский поднос. 

Продолжение. Коллективное 

обсуждение по теме «Жостовский 

букет» 

- 2 2 

4 Северные узоры. Теория. Северные узоры 1 1 2 
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Мезенская роспись. (Пермогорская роспись, Борецкая 

роспись, Пучужская роспись, 

Ракульская роспись, Шенкурская 

роспись, Уфтюжская роспись, 

Новгородская роспись, Мезенская 

роспись). Введение. Рождение 

росписи, особенности росписи. 

Мезенская роспись. 

Практика.  Особенности 

Мезенской росписи. 

Теория. Мезенская роспись. 

История промысла. Смысловое 

значение. Особенности Мезенской 

росписи. Виды композиции. 

Основные элементы. 

Символическое изображение 

Мезенской росписи. Знакомство с 

техникой Мезенской росписи. 

Практика.  Элементы узора. 

1 1 2 

Теория. Орнамент. Приемы 

рисования.  Мезенская роспись – 

олени. Мезенская роспись – птицы. 

1 1 2 

Практика.  Мезенская роспись. 

Роспись разделочной доски. 

- 2 2 

Практика.  Роспись разделочной 

доски. Подведение итогов по теме 

«Северные узоры. Мезенская 

роспись» 

- 2 2 

5 «Волшебство из 

соленого теста» 

Теория. Введение. Соленое тесто. 

Рецепты соленого теста. 

Окрашивание теста. Порядок 

работы. Инструменты и 

приспособления для работы с 

соленым тестом. Способы 

изготовления изделий. Основные 

приемы лепки из соленого теста. 

Изготовление фигурок на 

плоскости. Раскрашивание 

изделий. Сушка. Тесто для лепки 

«Пластишка».  

Практика.  Панно «Цветы» 

1 1 2 

Теория. Тесто для лепки 

«Пластишка».Новогодние поделки 

из теста 

Практика.  Подвески  

1 1 2 

Практика.  Курочка из теста - 2 2 

Теория. Тесто для лепки 

«Пластишка». 

 Практика.  Панно «Бабочка» 

1 1 2 

Практика.  Сувенир «Клоун» из 

теста. Подведение итогов по теме 

«Волшебство из соленого теста» 

- 2 2 
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6 Промежуточное 

практическое зачетное 

занятие 

Тестирование и зачетная работа 

(выполнение изделий по 

предложенным схемам). 

- 2 2 

 

7 Дымковская игрушка Теория. Введение. Дымковская 

игрушка. Знакомство с 

дымковской игрушкой. История 

промысла. Династии мастеров. 

Практика.  Элементы росписи 

1 1 2 

Теория. Орнамент. Ритм и 

вариации орнамента дымки. Узоры 

в дымковской игрушке. Значение 

элементов дымковской росписи.  

Практика.  Приемы лепки птички. 

1 1 2 

Практика.  Узор росписи птиц. - 2 2 

Теория. «Лошадка» в дымковской 

игрушке. 

Практика.  Лепка и роспись 

фигурки. 

1 1 2 

Практика.  Узор росписи 

животных. Подведение итогов по 

теме «Дымковская игрушка». 

Выбор работы для Ларца. 

- 2 2 

8 «Сказочная гжель» Теория. Введение. «Сказочная 

гжель». Голубые цвета Гжели. 

История промысла. Ассортимент 

посудной группы. Как делают 

Гжельскую вазу. Использование 

голубого цвета в росписи Гжели. 

Профессии Гжели. Мастера и 

династии Гжели.  

Практика.  Элементы гжельской 

росписи 

1 1 2 

Теория. Волшебство превращений 

линий. Тематика гжельского 

рисунка. Технология гжельского 

рисунка. Элементы гжельской 

росписи: «Мазок с тенями», 

«Сеточка», «Капелька», «Усики и 

веточки». 

 Практика.   Геометрический 

орнамент. 

1 1 2 

Цветы Гжели. Декоративная 

переработка цветочных мотивов. 

Приемы рисования отдельного 

цветка, бутонов, листьев. 

Практика.  Рисование букета. 

- 2 2 
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Роспись тарелки. 

Практика.  Рисуем птицу в 

технике Гжели. 

- 2 2 

Теория. Подведение итогов по 

теме «Сказочная Гжель» 

Практика.  Декоративный пейзаж 

в технике Гжели 

1 1 2 

10 Павлопосадский платок Теория. Знакомство с искусством 

изготовления Павловопосадских 

платков. История промысла. 

Ассортимент Павлопосадской 

мануфактуры. Шаль. 

Павлопосадская школа платочного 

рисунка. Технология изготовления. 

Современное производство. 

Практика.  Перенос рисунка на 

ткань. 

1 1 2 

Теория. «Красота 

павловопосадских платков». 

Практика.  Роспись на ситце. 

Розочка в технике павлопосадских 

платков.  

1 1 2 

Практика.  «Красота 

павловопосадских платков». 

Продолжение темы. Музей 

Павлопосадского платка и шали. 

Роспись на ситце. 

- 2 2 

Теория. Рисунок 

Павловопосадского платка. 

Династии и мастера  

Павловопосадской платочной 

мануфактуры. Павлопосадские 

платки – цветы России.  «Мир 

красок в русских платках. Цветы 

на платках». 

 Практика.  Рисуем 

Павлопосадский платок. 

1 1 2 

Практика.  Рисуем 

Павлопосадский платок. 

Продолжение. Платок и шарф в 

современной жизни. Подведение 

итогов по теме «Павловопосадский 

платок». Отбор работы для Ларца. 

- 2 2 

11 Оформление работ к 

выставкам, конкурсам, 

фестивалям, проектам 

– Обновление постоянно 

действующей экспозиции  

– Выездные выставки, конкурсы. 

- 2 2 

12 Итоговое практическое 

занятие 
Выполнение комплексной работы, 

включающей изготовление 

изделия по предложенной схеме и 

творческую работу по 

собственным эскизам. 

- 2 2 
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 ИТОГО  24 48 72 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Базовый уровень. 

№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1 сентяб

рь 

4 - 8  Беседа 2 Организационны

е мероприятия 

 

2 11 - 

15 
  

Беседа 

2 Организационны

е мероприятия 

 

3 18 - 

22 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Вводное 

занятие. 

Народные 

художественные 

промыслы. 

Знакомство с 

промыслами 

России. 

Входящая 

диагностика - 

диагностичес

кая беседа 

4 2 5 - 

29 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Жостовский 

букет. Вводное 

занятие. 

Знакомство с 

промыслом. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

5 октябр

ь 

 

2 - 6 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Особенности 

Жостовской 

росписи. 

Элементы 

росписи. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

6 9 - 13  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Жостовский 

букет. Закладки 

«Цветы 

Жостова» 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

7 16 - 

20 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

2 Жостовский 

поднос. Форма 

подноса. 

Роспись. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 
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занятие. работа по 

изготовлению 

изделий) 

8 23 - 

27 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Жостовский 

поднос. 

Продолжение. 

Коллективное 

обсуждение по 

теме 

«Жостовский 

букет» 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

9 ноябрь 30-3  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Северные узоры. 

Введение. 

Рождение 

росписи, 

особенности 

росписи. 

Мезенская 

роспись. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

10 6-10   Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Мезенская 

роспись. 

История 

промысла. 

Смысловое 

значение. 

Особенности 

Мезенской 

росписи. 

Элементы узора. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

11 13 - 

17 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Орнамент. 

Приемы 

рисования.  

Мезенская 

роспись – олени. 

Мезенская 

роспись – 

птицы. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

12 20 - 

24 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Мезенская 

роспись. 

Роспись 

разделочной 

доски. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 
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изделий) 

13 декабр

ь 

27-1  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Роспись 

разделочной 

доски. 

Подведение 

итогов по теме 

«Северные 

узоры. 

Мезенская 

роспись» 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

14 4-8  Занятие – 

защита 

творческой 

работы 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

2 Промежуточный 

контроль 

Тестирование и 

зачетная работа 

(выполнение 

изделий по 

предложенным 

схемам). 

Промежуточн

ая 

(тестирование 

и зачетная 

практическая 

работа) 

15 11-15  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Введение. 

Соленое тесто. 

Рецепты 

соленого теста.  

Панно «Цветы» 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

16 18-22  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Новогодние 

поделки из теста 

Подвески.  Тесто 

для лепки 

«Пластишка». 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

17  

 

 

 

 

 

 

 

январь 

25-29  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Панно 

«Бабочка» 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

18 9 - 12  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Сувенир 

«Клоун» из 

теста.  

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

19 15 - 

19 
 Беседа. 

Занятие – 

2 Курочка из 

теста. 

Тематическая 

(текущий 
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тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Подведение 

итогов по теме 

«Волшебство из 

соленого теста» 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

20  

 

 

 

 

 

 

 

феврал

ь 

22-26  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Дымковская 

игрушка. 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой. 

Элементы 

росписи 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

21 29 - 2  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Орнамент. Ритм 

и вариации 

орнамента 

дымки. Узоры в 

дымковской 

игрушке. 

Приемы лепки 

птички. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

22 2-9  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Узор росписи 

птиц. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

23 12-16  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2  «Лошадка» в 

дымковской 

игрушке. 

Лепка и роспись 

фигурки. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

24  19-22  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Узор росписи 

животных. 

Подведение 

итогов по теме 

«Дымковская 

игрушка». 

Выбор работы 

для Ларца. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

25 март 29 - 1  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2  «Сказочная 

гжель». Голубые 

цвета Гжели. 

История 

промысла.  

Элементы 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 
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гжельской 

росписи 

изготовлению 

изделий) 

26 4-7  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Волшебство 

превращений 

линий. 

Элементы 

гжельской 

росписи: «Мазок 

с тенями», 

«Сеточка», 

«Капелька», 

«Усики и 

веточки». 

 Геометрический 

орнамент. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

27 11 - 

15 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Цветы Гжели. 

Рисование 

букета. Роспись 

тарелки. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

28 18-22  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Рисуем птицу в 

технике Гжели. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

29  

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

25 - 

29 
 Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Подведение 

итогов по теме 

«Сказочная 

Гжель» 

Декоративный 

пейзаж в 

технике Гжели 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

30 1-5  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Знакомство с 

искусством 

изготовления 

Павловопосадск

их платков. 

История 

промысла. 

Перенос рисунка 

на ткань. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

31 8-12  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

2  «Красота 

павловопосадски

х платков». 

Роспись на 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 
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Практическое 

занятие. 

ситце. Розочка в 

технике 

павлопосадских 

платков.  

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

32 15-19  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Музей 

Павлопосадског

о платка и шали. 

Роспись на 

ситце. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

33 май 22-26  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2  «Мир красок в 

русских платках. 

Цветы на 

платках». 

 Рисуем 

Павлопосадский 

платок. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

34 26-10  Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

2 Платок и шарф в 

современной 

жизни. 

Подведение 

итогов по теме 

«Павловопосадс

кий платок». 

Отбор работы 

для Ларца. 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практическая 

работа по 

изготовлению 

изделий) 

35 13 - 

17 
 Занятие – 

защита 

творческой 

работы 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

2 Итоговый 

контроль 

Выполнение 

комплексной 

работы, 

включающей 

изготовление 

изделия по 

предложенной 

схеме и 

творческую 

работу по 

собственным 

эскизам. 

Итоговая - 

выполнение 

комплексной 

работы 

36 20-24  Выставка. 

Конкурс. 

Самостоятель

ная 

творческая 

работа. 

2 – Обновление 

постоянно 

действующей 

экспозиции  

–Выездные 

выставки, 

конкурсы. 

Подведение 

Тематическая 

(текущий 

контроль - 

устный 

опрос) 
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итогов года. 

 

Календарный учебный график на 2023 – 2024 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количе

ство 

учебны

х дней 

Количе

ство 

учебны

х часов 

Режим 

занятий 

Первый 

год 

обучения 

04.09.2023 04.09.2023* 31.05.2024 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

 
*04.09.2023 - 15.09.2023 –организационный период (набор обучающихся в объединение 

дополнительного образования, формирование групп). 

 

 

Примерный календарный учебный график. Стартовый уровень. 

 

Наименование 

разделов, блоков, 

тем программы 

Кол-

во 

часов 

2023 год – 16 недель 2024 год – 20 недель 

сент 

ябрь 

окт 

ябрь 

но 

ябрь 

де 

кабрь 

янва 

рь 

февр 

аль 

март апр 

ель 

май 

Вводное 

организационное 

занятие 

1 1         

Вводное занятие. 1 1         

Жостовский 

букет. 

1 1         

Северные узоры. 

Мезенская 

роспись. 

1 1         

«Волшебство из 

соленого теста» 

1  1        

Дымковская 

игрушка 

1  1        

«Сказочная 

Гжель» 

1  1        

Павлопосадский 

платок 

1  1        

Итоговое 

практическое 

зачетное занятие 

1   1       

 

Примерный календарный учебный график. Базовый уровень. 
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Наименование 

разделов, блоков, 

тем программы 

Кол-

во 

часов 

2023 год – 16 недель 2024 год – 20 недель 

сент 

ябрь 

окт 

ябрь 

но 

ябрь 

де 

кабрь 

янва 

рь 

февр 

аль 

март апр 

ель 

май 

Организационный 

период 

 

4 4         

Вводное занятие 

 

2 2         

Жостовский букет. 10 2 8        

Северные узоры. 

Мезенская 

роспись. 

10   8 2      

«Волшебство из 

соленого теста» 

10    4 6     

Промежуточное 

практическое 

зачетное занятие 

 

2    2      

Дымковская 

игрушка 

10     2 8    

«Сказочная 

Гжель» 

10       8 2  

Павлопосадский 

платок 

10        6 4 

Оформление работ 

к выставкам, 

конкурсам 

2         2 

Итоговое 

практическое 

зачетное занятие 

2         2 

 

II Конкурс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

1.Формы аттестации. 

 

Спрогнозировав ожидаемый результат, необходимо проверить, отражает ли он 

выполнение поставленных ранее задач. 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся. Для их проверки  используются 

следующие виды и формы контроля: 

- начальный (вводный) контроль (сентябрь); 

- текущий контроль (в течение всего учебного года); 

- промежуточный контроль (декабрь); 

- итоговый контроль (май). 
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Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки обучающихся. При его 

проведении используются такие формы, как собеседование и диагностическая беседа для 

выявления начальных знаний, навыков и умений. 

 

Текущий контроль осуществляется с целью проверки усвоения прошедшего 

материала и выявления пробелов в знаниях обучающихся. При его проведении 

используются такие формы, как теоретический диалог, фронтальный опрос, устный опрос, 

практическая и самостоятельная работа по изготовлению изделий. 

 

Промежуточный контроль осуществляется по мере прохождения темы, раздела и 

подготавливает обучающихся к зачетным занятиям. Здесь используются следующие 

формы – тестирование и зачетная работа. 

Данный вид контроля также предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме показателей за 

время обучения в объединении и предусматривает выполнение комплексной работы, 

включающей изготовление изделия по предложенной схеме и творческую работу по 

собственным эскизам. К формам данного контроля относят: открытое занятие для 

родителей, презентацию творческих работ, самоанализ. 

 

В процессе реализации программы учитываются следующие критерии оценок 

успешного её освоения: 

Почти каждая тема по программе завершается подведением итогов по данной теме. 

Это могут быть конкурсы, выставки, различные варианты опросов. 

При оценке готовых изделий необходимо обращать внимание на: 

1) оригинальность 

2) степень проявления мастерства, технологически верное исполнение, аккуратность, 

чистота исполнения 

3) подбор цвета 

4) социальная значимость. 

 

Промежуточная и итоговая диагностика предусматривают заполнение педагогом 

карт результативности освоения образовательной программы  

По окончании изучения каждого из разделов происходит просмотр работ, 

обсуждение, подведение итогов. Оценивание работ фиксируется в Картах контроля, 

анализ которых позволяет определить уровень освоения обучающимися содержания 

программы. 

 

2.Оценочные материалы. 

Карта контроля 

Уровень освоения учащимися общеобразовательной программы 

 «Народные художественные промыслы»  

Группа ________________________ 

Промежуточная диагностика (1 полугодие): ___________________  
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Цель: определение уровня творческого развития учащихся объединения «Народные 

художественные промыслы». 

 

№ ФИО 

обучаю

щегося 

Критерии Итого по 

каждому 

обучающ 

емуся 

Соответствие 

уровня развития 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Технологи

чность 

практическ

ой 

деятельнос

ти 

Аккуратно

сть и 

ответствен

ность при 

работе 

Оригинальн

ость, 

социальная 

значимость. 

1       

2       

3       

 

Карта контроля 

Уровень освоения учащимися общеобразовательной программы 

 «Народные художественные промыслы»  

Группа _______________________ 

Итоговая диагностика: _________________ (2 полугодие) 

Цель: определение уровня творческого развития учащихся объединения «Народные 

художественные промыслы». 

 

№ ФИО 

обуч

ающе

гося 

Критерии Итого 

по 

каждому 

обучаю

щемуся 

средний 

балл 

Соответств

ие уровня 

развития 

практическ

их умений 

и навыков 

программн

ым 

требования

м 

Техноло

гичность 

практич

еской 

деятельн

ости 

Аккурат

ность и 

ответств

енность 

при 

работе 

Качеств

о 

выполне

ния 

практич

еского 

задания 

Творчес

кое 

отношен

ие к 

выполне

нию 

практич

еского 

задания 

Оригина

льность, 

социаль

ная 

значимо

сть. 

1         

2         

3         

 

Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе.  

Уровень освоения обучающимися содержания программы: 

- высокий уровень – 7 – 10 баллов; 

- средний уровень – от 5 до 7 баллов; 

- низкий уровень – менее 5 баллов. 

 

Диагностическая карта 

мониторинга результатов обучения детей 

 по дополнительной общеобразовательной программе 

«Народные художественные промыслы» 
Педагог:                                              

 Сроки диагностики:  

 
№ ФИ Показатели 
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ребе

нка 

(оцениваемые параметры) 

Теоретич

еская    

подготов

ка 

Практическая 

подготовка 

Основные компетентности 

Теор

ет-е 
знан

ия 

по 
осно

вны

м 
разд

елам  

Влад

ение 
спец

. 

терм
ино 

логи

ей 

Практичес

кие умения 
и 

 навыки, 

предусмот
рен 

ные 

программо
й 

Владе

ние 
 спец. 

оборуд

о 
ванием 

Твор

ческ
ие 

навы

ки 

Учебно-

интеллектуальные 
 

Коммуникативные 

 

Организационные 

Подбира

ть и 

анализир
овать 

специаль
ную 

литерату

ру 

Пользов

аться 

компьют
ерны 

ми 
источни

ками 

информа
ции 

Слуша

ть и 

слыша
ть 

педаго
га 

Высту

пать 

перед 
аудито

рией 
 

Участв

о 

вать в 
дискус

сии 

Организ

о 

вывать 
свое 

рабочее 
место 

 

Аккур

атно, 

ответс
твенно 

выпол
нять 

работу 

 

1 

 

             

 

2 

 

             

 

М О Н И Т О Р И Н Г  

результатов обучения  воспитанников по дополнительной образовательной 

программе 
 

Показате

ли 
(оцениваем

ые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Число баллов  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  
Теоретиче

ские 

знания по 

основным 

разделам 

учебно-

тематичес

кого 

плана 

программ

ы 

Соответствие 

теоретически

х знаний 

программным 

требованиям 

 практически не усвоил   теоретическое 

содержание программы; 

 овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за конкретный 

период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение 

специаль

ной 

терминол

огией 

Осмысленнос

ть и 

правильность 

использовани

я 

специальной 

терминологи

и 

 не употребляет специальные термины; 

 знает отдельные специальные термины, но 

избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  
Практичес

кие умения 

и навыки, 

предусмот

ренные 

программо

й (по 

основным 

разделам 

Соответствие  

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 практически не овладел умениями и навыками; 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений 

и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков 

составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными  программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 
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учебно-

тематич. 

плана 

программы

) 

Владение 

специаль

ным 

оборудов

анием и 

оснащени

ем 

Отсутствие 

затруднений 

в 

использовани

и 

специального 

оборудования 

и оснащения 

 не пользуется специальными приборами и 

инструментами; 

 испытывает серьезные затруднения при работе 

с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческ

ие навыки 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития 

креативности- ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие практические задания 

педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, 

выполняет задания на основе образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость 

принятия творческих решений, выполняет 

практические задания с элементами творчества 

с помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет 

практические задания с элементами творчества 

самостоятельно. 

0 

 

1 

   2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Учебно-

интеллек

туальные 
 

Подбират

ь и 

анализиро

вать 

специаль

ную 

литератур

у 

 

 

 

 

Самостоятель

ность в 

подборе и 

работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 учебную литературу не использует, работать с 

ней не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при выборе 

и работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога 

или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей.      

 
 

0 

1 

 

2 

3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 

детей 

Пользова

ться 

компьюте

рными 

источника

ми 

информац

ии 

Самостоятель

ность в 

пользовании 

компьютерны

ми 

источниками 

информации 
 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше           
 
 

 

Коммуни

кативны

е 

Слушать 

и 

слышать 

педагога, 

принимат

ь во 

внимание 

мнение 

других 

людей 

 
Адекватность 

восприятия 

информации 

идущей от 

педагога 

 

 

 

 

 
 объяснения педагога не слушает,  учебную 

информацию не воспринимает; 

 испытывает серьезные затруднения в 

концентрации внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает 

учебную информацию при  напоминании  

     и контроле, иногда принимает во внимание 

мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит 

педагога, адекватно воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

 
0 

1 

 

2 

 

3 
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Выступат

ь перед 

аудиторие

й 

 

Свобода 

владения и 

подачи 

ребенком 

подготовленн

ой 

информации 
 

 перед аудиторией не выступает; 

 испытывает серьезные затруднения при 

подготовке и подаче информации; 

 готовит информацию и выступает перед 

аудиторией при поддержке педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   

выступает перед аудиторией, свободно владеет 

и подает информацию. 

0 

1 

2 

3 

Участвова

ть в 

дискусси

и, 

защищать 

свою 

точку 

зрения 

Самостоятель

ность в  

дискуссии, 

логика в 

построении  

доказательств 

 участие в дискуссиях не принимает, свое 

мнение не защищает; 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации 

дискуссии, необходимости предъявления 

доказательств и аргументации своей точки 

зрения, нуждается в значительной помощи 

педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение 

при поддержке педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, 

логически обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно аргументирует 

свою точку зрения. 

0 

1 

 

 

2 

3 

      

Организа

ционные 
 

Организо

вывать 

свое 

рабочее 

(учебное) 

место 

 

 

 
Способность 

самостоятель

но 

организовыва

ть свое 

рабочее 

место к 

деятельности 

и убирать за 

собой 

 
 рабочее место организовывать не умеет; 

 испытывает серьезные затруднения при 

организации своего рабочего места, нуждается 

в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за 

собой  при  напоминании педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и 

убирает за собой 

 
0 

1 

 

2 

   3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратн

о, 

ответстве

нно 

выполнят

ь работу 

Аккуратность 

и 

ответственно

сть в работе 

 безответственен, работать аккуратно не умеет 

и не стремится; 

 испытывает серьезные затруднения при 

необходимости работать аккуратно, нуждается 

в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в 

напоминании и внимании  педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  

контролирует себя сам. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

 мониторинга развития качеств личности обучающихся 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Народные художественные промыслы» 
Педагог: 

Сроки диагностики:  

 
№ Фами

лия 

имя 

ребен

ка 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я 

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникатив

ные навыки, 

коллективизм 

Ответственнос

ть, 

самостоятельно

сть, 

дисциплини 

рованность 

Нравственн

ость, 

гуманность 

Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

 

1 

 

      

 

2 

 

      

 

МОНИТОРИНГ 

развития качеств личности обучающихся 

 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо 

проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

 

Активност

ь, 

организато

рские 

способност

и 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес,  целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается выдающихся 

результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других. 

Активен, проявляет 

стойкий 

познавательный 

интерес, трудолюбив, 

добивается хороших 

результатов. 

Мало активен, 

наблюдает за 

деятельностью 

других, забывает 

выполнить задание. 

Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, 

мешает другим. 

Коммуник

ативные    

навыки, 

коллектив

изм 

Легко вступает и 

поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает 

перед аудиторией. 

Вступает и 

поддерживает 

контакты, не вступает 

в конфликты, 

дружелюбен со 

всеми, по инициативе 

руководителя или 

группы выступает 

перед аудиторией. 

Поддерживает 

контакты 

избирательно, чаще 

работает 

индивидуально, 

публично не 

выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено,  

адаптируется в 

коллективе с 

трудом, является 

инициатором 

конфликтов. 
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Ответствен

ность,  

самостояте

льность, 

дисциплин

ированнос

ть 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 

часто по собственному 

желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила 

поведения, требует того 

же от других. 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от 

наличия или 

отсутствия контроля, 

но не требует этого от 

других. 

Неохотно 

выполняет 

поручения.  

Начинает работу, но 

часто не доводит ее 

до конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает правила 

поведения только 

при наличии  

контроля и 

требовательности 

преподавателя или 

товарищей. 

Уклоняется от 

поручений, 

безответственен. 

Часто 

недисциплинирован

, нарушает правила 

поведения, слабо 

реагирует на 

воспитательные 

воздействия. 

 

Нравствен

ность,   

гуманност

ь 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, заботится 

об окружающих, 

пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям,  

Доброжелателен, 

правдив, верен 

своему слову, вежлив, 

заботится об 

окружающих,  но не 

требует этих качеств 

от других. 

Помогает другим по 

поручению 

преподавателя, не 

всегда выполняет 

обещания, в 

присутствии 

старших  чаще 

скромен, со 

сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелателен, 

груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с 

товарищами и 

старшими, часто 

обманывает, 

неискренен. 

Креативно

сть, 

склонность 

к 

исследоват

ельско-

проектиро

вочной 

деятельнос

ти 

Имеет высокий 

творческий потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектировочные 

работы. Является 

разработчиком проекта, 

может создать 

проектировочную 

команду и организовать 

ее деятельность. Находит 

нестандартные решения, 

новые способы 

выполнения заданий. 

 

Выполняет 

исследовательские, 

проектировочные 

работы, может 

разработать свой 

проект  с помощью 

преподавателя. 

Способен принимать 

творческие решения, 

но  в основном 

использует 

традиционные 

способы. 

 

Может работать в 

исследовательско-

проектировочной 

группе при 

постоянной 

поддержке и 

контроле. Способен 

принимать 

творческие 

решения, но  в 

основном 

использует 

традиционные 

способы. 

 

В проектно-

исследовательскую 

деятельность не 

вступает. Уровень 

выполнения заданий 

репродуктивный. 

 

 

3.Диагностические материалы по программе «Народные 

художественные промыслы». 

Тестовый контроль. Тест №1. 

1.Яркая лаконичная роспись по дереву, в которой можно увидеть цветочные узоры, 

жанровые сцены, фигурки петухов, коней: 

А) хохломская Б) дымковская В) городецкая Г) филимоновская  

2. Для вязания оренбургских пуховых платков нужен особый пух оренбургских коз. Пух 

какого животного самый тонкий в мире? 

А) ангорской козы Б) гималайского горного козла  

В) верблюда Г) оренбургской козы 

3. Какие игрушки изготовлялись для праздника свистопляска (свистунья) в г. Вятка?  

А) Кукла-петрушка Б) дымковская игрушка  
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В) филимоновская игрушка Г) каргопольская игрушка 

4. В каком виде промысла используются в основном черный и красный цвета по 

золотистому фону? 

А) Хохлома Б) Гжель В) Палех Г) Городец 

5.Какой элемент периодической системы Д.И.Менделеева используется для росписи 

керамики Гжель? 

А) вольфрам Б) кобальт В) теллур Г) ванадий 

6. Для какого промысла характерно изготовление движущихся игрушек? 

А) Городецкая роспись Б) Семёновская игрушка 

В) Дымковская игрушка Г) Богородская игрушка 

7. К изделиям из глины НЕ относится: 

А) Семёновская игрушка Б) Гжельская керамика 

В) Дымковская игрушка Г) Филимоновская игрушка 

8. Продолжи фразу: 

А) Оренбургский… Б) Вологодское… В) Дымковская… 

Г) Жостовский… Д) Золотая… Е) Со своим … в Тулу не ездят. 

9. Найдите соответствие: 

1) Изделия из дерева  

2) Изделия из глины  

3) Изделия из других материалов  

А) Гжель Б) Жостово В) Хохлома Г) Вологодские кружева Д) Городецкая роспись            

Е) Дымковская игрушка Ж) Богородская игрушка З) Ростовская финифть                          

И) Филимоновская игрушка 

Ответы на тест: 

1. – В 

2. – Г 

3. – Б 

4. – А 

5. – Б 

6. – Г 

7. – А 

8. – А) пуховый платок Б) кружево В) игрушка Г) поднос Д) хохлома Е) самовар        

9. – 1) В, Д, Ж 2) А, Е, И 3) Б, Г, З 

Критерии оценивания 

 

1 балл за правильный, полный ответ. 

0,5 балла за неточный или неполный ответ. 

0 баллов за неправильный ответ. 

Оптимальный уровень – 7 -9 ответов; 

Удовлетворительный - 5-6 ответов; 

Критический уровень - 3-4 ответов. 

Тестовый контроль. Тест №2 

1. Из чего делают гжельскую посуду? 

А. глина  

Б. дерево 

В. Бумага 

2. Основные узоры хохломской росписи. 
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А. звери, птицы 

Б. растительные узоры, травка, ягоды 

В. геометрические узоры 

3.Краски гжели с каким временем года можем сравнить? 

А. осень 

Б. зима 

В. Весна 

4.Первая дымковская игрушка. 

А. кукла 

Б. свистулька 

В. лошадка 

5.Роспись по дереву золотым, красным, чёрным цветом. 

А. промысел жостово 

Б. промысел гжель 

В. промысел хохлома 

6.Основа Городецкого цветка. 

А. круг 

Б. овал 

В. Завиток 

7.Какие цвета любят использовать в работе дымковские мастера? 

А. красно-алый, малиновый, темно-синий, золотисто-желтый, фиолетовый, черный 

Б. белый, голубой, синий 

В. золотой, красный, чёрный 

8.Родина дымковской игрушки. 

А. Нижегородская область с. Хохлома 

Б. Кировская область с. Дымково 

В. Московская область с. Гжель 

9.Роспись в сине-голубых тонах. 

А. хохлома 

Б. жостово 

В. гжель 

10.Как называется фабрика, на которой расписывают подносы? 

А. Жостовский металлоподнос 

Б. ЗАО Фабрика «Городецкая роспись» 

В. Фабрика "Гжель" 

11. В современном производстве при лужении хохломской посуды используют: 

А. олово 

Б. серебро 

В.алюминиевый порошок 

12. Элемент росписи дымковской игрушки. 

А. геометрические узоры 

Б. звери, птицы 

В.. растительные узоры, травка, ягоды 

13. Из чего делали дымковскую игрушку? 

А. солома 

Б. глина 

В. дерево 

14.Из чего делают жостовские подносы? 

А. железо 

Б. дерево 

В. фарфор 

15. Этапы городецкой росписи включали: 
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А подмалёвок, оттенёвку, разживку 

Б подмалёвок, моделировку, оживку 

В подмалёвок, тенёвку, разбел, бликовку, чертёжку 

16.Традиционные цвета городецкой росписи. 

А. белый, голубой, синий 

Б. желтый, голубой, синий, розовый, красный, зеленый. 

В. золотой, красный, чёрный 

Ключ к тесту: 

1 А; 2 Б; 3 Б; 4 Б; 5 В; 6 А; 7 А; 8 Б; 9 В; 10 А; 11 В; 12 А; 13 Б; 14 А; 15 А; 16 Б. 

Критерии оценивания 

 

1 балл за правильный, полный ответ. 

0,5 балла за неточный или неполный ответ. 

0 баллов за неправильный ответ. 

Оптимальный уровень – 11 -16 ответов; 

Удовлетворительный - 8-10 ответов; 

Критический уровень - 5-7 ответов. 

4. Методические материалы. 
 

Методическое обеспечение 

- Методические разработки и планы-конспекты занятий, методические рекомендации к 

практическим занятиям, инструкционные и технологические карты; 

- Развивающие и диагностические процедуры: тесты, анкеты, дидактические и 

психологические игры, кроссворды, викторины. 

- Пополнение периодической литературы (книг и журналов по темам);  

- Методическая литература;  

- Разноуровневый дидактический материал (наглядный материал, образцы готовых 

изделий, иллюстрации из книг и журналов, технологические карты, схемы);  

- Консультации с педагогами;  

 
Педагогические идеи и принципы: 

     Процесс обучения основывается на правиле – работа ради детей, для детей, в интересах 

детей. 

Задача личностно-ориентированного обучения решается на основе нескольких принципов: 

опора на уже имеющийся социально-полезный опыт ребенка; учет индивидуально-

познавательных и реактивных особенностей учащихся; доверительные, гуманные формы 

и методы общения в процессе обучения, воспитания и развития детей. 

Задания в Программе группируются по следующим направлениям: 

 Индивидуальная или коллективная работа обучающихся. Например, выполнение 

индивидуальной работы: «Птичка» в дымковской игрушке. Коллективная работа – 

обсуждение смыслового значения элементов Мезенской росписи.  

 На развитие визуальной и ассоциативной памяти. Например, выполнение 

композиции на тему: «Цветы Жостова». Ребенок на основе жостовской росписи 

будет сочинять свои композиции – вариации росписи Жостова..  
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 На развитие творческой фантазии. Например, тема: «Соленое тесто.  Оберег». 

 На ознакомление с мастерами и династиями промысла, профессиями, которые 

участвуют в изготовлении изделий. Например, тема «Династии Жостова» 

 На создание рисунков по использованию изделий народных промыслов в 

повседневной жизни ребенка. Например, занятие «Что имеем – сохраняем! Чему 

научились – повторяем!». 

 На речевое развитие обучающихся. Например, развитие умения ребенка объяснить 

то, что усвоил из рассказа педагога, и описать предполагаемую творческую работу; 

обсуждение завершенной композиции. 

 На приобщение обучающихся к лучшим произведениям художников России. 

Например, знакомство с работами русских художников, на которых изображены 

изделия народных художественных промыслов (Б. Кустодиев, В. Суриков и др.) 

 На развитие мелкой моторики. Например, лепка дымковской игрушки.  

 На основы конструирования. Например, склеивание печатки («Дымковская 

игрушка»). 

Отличительными особенностями данной программы являются индивидуализация 

обучения, интеграция с общим образованием, свои принципы и современные технологии. 

В программе использованы следующие образовательные технологии: 

Личностно-ориентированная технология. Данная технология концентрирует к 

личности ребенка, к его индивидуальности и неповторимости, к его внутреннему миру, 

где таятся способности и возможности, желание свободы и справедливости, добра и 

счастья. Личностно-ориентированная технология базируется на принципах: 

доверительные отношения с ребенком; общение с ребенком на равных; уважение 

личности и достоинства ребенка; построение обучения таким образом, чтобы учитывались 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Игровая технология. Данная технология позволяет раскрыть личностные 

способности детей через актуализацию познавательного опыта в процессе игровой 

деятельности. Основная функция игры – развлечь, доставить удовольствие, пробудить 

интерес. Кроме этого игра выполняет другие функции: коммуникативная (освоение 

диалектики общения);  терапевтическая (преодоление возникающих в других видах 

жизнедеятельности трудностей); диагностическая (самопознание в процессе игры); 

коррекционная (улучшение личностных показателей); социализация (усвоение норм 

человеческого общежития). 

Технология проектной деятельности. Стержнем  данной технологии является 

самостоятельная деятельность детей, в процессе которой ребенок познает  окружающий 

мир и воплощает новые знания в реальные продукты, что влечет за собой развитие 

свободной творческой личности. 

Проблемно – диалогическая технология позволяет заменить традиционное 

объяснение материала педагогом на самостоятельное открытие новых знаний учениками. 

Вместо объявления темы занятия начинается с создания проблемной ситуации – детям 

предъявляются два противоречивых мнения, факта. Осознание противоречия вызывает 
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удивление, а вопросы педагога ориентируют детей на самостоятельное формулирование 

учебной проблемы – основного вопроса, вытекающего из противоречия. 

 

Технология коллективной творческой деятельности  

 В основе технологии лежат организационные принципы: 

социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых; 

сотрудничество детей и взрослых; 

романтизм и творчество. 

Цели технологии:  

- выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к 

многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который 

можно фиксировать (изделие, модель, макет и т.п.); 

- воспитание общественно-активной творческой личности и способствование 

организации социального творчества, направленного на служение людям в конкретных 

социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 

 

Групповые технологии (дискуссия; диспут; нетрадиционные занятия) 

 Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится 

на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого ребенка. Состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности. 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

1. Индивидуальная работа, обсуждение самостоятельно выполненных детьми работ. 

Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального подхода к каждому 

ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее полное выявление персональных 

способов развития возможностей ребенка, формирование его личности. Индивидуальный 

подход помогает отстающему ребенку наиболее успешно усвоить материал и стимулирует 

его творческие способности. 

2. Групповая работа. Групповые занятия помогают освоить детям теоретический 

материал, формировать определенные умения и навыки в области рукоделия. 

3. Работа в подгруппах. По подгруппам целесообразно проводить занятия по 

сложным темам, требующим многократного повторения и закрепления пройденного 

материала. 

 

Методы обучения. 

Словесные методы обучения: 

 беседа, 
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 анализ предмета, представленного детям 

Наглядные методы обучения: 

 показ видеоматериалов, иллюстраций, презентаций 

 показ, исполнение педагогом различных видов росписей 

 наблюдение 

 работа по образцу 

Практические методы обучения: 

  практические работы по выполнению изделий. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения (дети воспринимают и 

усваивают готовую информацию)  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности)  

3. Частично – поисковые (участие детей в коллективном поиске)  

4. Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами познания, 

самостоятельной творческой работы) 

Предусматривается проведение «дня открытых дверей», оформления выставок после 

прохождения каждой темы (рисунки или фотографии). 

 

Учебно-методическое обеспечение по разделам программы. 

Стартовый уровень 

№ 

п/

п 

Названия 

разделов и тем 

Формы 

проведения 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Дидактические 

материалы 

1 Вводное 

организационно

е занятие 

 

Беседа 

Словесные методы 

обучения. 

Фотографии, 

видеозаписи 

демонстрационный 

материал. 

2 Вводное 

занятие. 

Беседа Словесные методы 

обучения. 

Фотографии, 

видеозаписи 

демонстрационный 

материал. 

3 Жостовский 

букет. 

Беседа. 

Занятие – 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 
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тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

4 Северные 

узоры. 

Мезенская 

роспись. 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

5 «Волшебство из 

соленого теста» 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

6 Дымковская 

игрушка 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

7 «Сказочная 

Гжель» 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

8 Павлопосадски

й платок 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 
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Практическое 

занятие. 

наглядный метод 

обучения. 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

9 Итоговое 

практическое 

зачетное 

занятие 

Занятие – 

защита 

творческой 

работы 

Самостоятельная 

творческая 

работа. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения, проектно-

конструкторские 

методы. 

Дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал. 

 

Базовый уровень. 

№ 

п/

п 

Названия 

разделов и тем 

Формы 

проведения 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса в рамках 

занятия 

Дидактические 

материалы 

1 Вводное 

организационно

е занятие 

 

Беседа 

Словесные методы 

обучения. 

Фотографии, 

видеозаписи 

демонстрационный 

материал. 

2 Вводное 

занятие. 

Беседа Словесные методы 

обучения. 

Фотографии, 

видеозаписи 

демонстрационный 

материал. 

3 Жостовский 

букет. 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

4 Северные 

узоры. 

Мезенская 

роспись. 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 
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Практическое 

занятие. 

наглядный метод 

обучения. 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

5 «Волшебство из 

соленого теста» 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

6 Промежуточное 

практическое 

зачетное 

занятие 

Занятие – 

защита 

творческой 

работы 

Самостоятельная 

творческая 

работа. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения, проектно-

конструкторские 

методы. 

Дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал. 

7 Дымковская 

игрушка 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

8 «Сказочная 

Гжель» 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

9 Павлопосадски

й платок 

Беседа. 

Занятие – 

тематическое 

задание. 

Практическое 

занятие. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 
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материал. 

10 Оформление 

работ к 

выставкам, 

конкурсам, 

фестивалям, 

проектам 

Выставка. 

Конкурс. 

Самостоятельная 

творческая 

работа. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод игры, 

проектно-

конструкторские 

методы. 

Таблицы, плакаты, 

картины, фотографии, 

дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал, 

демонстрационный 

материал. 

11 Итоговое 

практическое 

зачетное 

занятие 

Занятие – 

защита 

творческой 

работы 

Самостоятельная 

творческая 

работа. 

Словесные методы 

обучения. Методы 

практической 

работы: метод 

наблюдения, 

наглядный метод 

обучения, проектно-

конструкторские 

методы. 

Дидактические 

карточки, 

раздаточный 

материал. 

 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 
 

- Школьная и сельская библиотеки – экскурсии, внеклассные мероприятия; 

- Центр культуры пос. Шуя, Дом культуры ст. Шуйская - участие в конкурсах, выставки 

детского творчества. 

- МОУ «Шуйская средняя общеобразовательная школа №1» – участие в выставках, 

конкурсах, фестивалях, проектах. 

 

Наличие кадровых работников  
- Педагог дополнительного образования.  

 

Организационно-педагогические условия  
- Проведение установочных родительских собраний в начале каждого учебного года с 

целью ознакомления с программой, обсуждением образовательного заказа;  

- Сотрудничество с другими коллективами;  

- Участие в общешкольных мероприятиях;  

- Совместные занятия с родителями;  

 

5. Информационное обеспечение. 

Составной частью дидактических материалов является разработанный и подобранный к 

программе презентационный фонд, видео – фонд. 

Презентационный фонд, видео – фонд. 
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Название темы Название презентации, видеосюжета. 

Народные художественные промыслы. 

Знакомство с промыслами России. 

1.Видеосюжет «Презентация. 

Народные художественные промыслы 

России» 

2.Видеосюжет «Мастера. Промыслы 

России» 

3.Видеосюжет «Телепроект Народные 

промыслы России» 

4.Презентация «Народные промыслы» 

5. Видеосюжет «Мастера. Промыслы 

России» 

Введение. Жостово. Знакомство с промыслом. 

Ассортимент. Живописное решение цветочных 

композиций. Назначение подносов. Профессии 

мастеров Жостова. Династии Жостова. Как 

делают жостовские подносы. 

1.Презентация «Жостово. Роспись по 

металлу» 

2.Видеосюжет «Жостовский поднос» 

3.Видеосюжет «Жостовский букет» 

Особенности Жостовской росписи. Основные 

формы подносов. Приемы Жостовской росписи: 

замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка. Техника Жостовской 

росписи: «двойной мазок», мазок «Зигзаг», мазок 

«Запятая» 

1.Видеосюжет «Как рождается 

Жостовская роспись» 

2.Презентация «Жостовская роспись» 

Жостовский букет. Какие бывают букеты. 

Усвоение названий цветов средней полосы 

России и их живописное решение. Закладки 

«Цветы Жостова» 

1.Презентация «Жостовские цветы» 

2 Видеосюжет «Мастер-класс для 

детей «Жостовские узоры»». 

Жостовский поднос. Форма подноса. Роспись. 1.Видеосюжет «Как рождается 

Жостовская роспись» 

Северные узоры (Пермогорская роспись, 

Борецкая роспись, Пучужская роспись, 

Ракульская роспись, Шенкурская роспись, 

Уфтюжская роспись, Новгородская роспись, 

Мезенская роспись). Введение. Рождение 

росписи, особенности росписи. Мезенская 

роспись. 

1.Презентация «Роспись народов 

Севера» 

2.Видеосюжет «Народные промыслы 

России» 

2.Видеосюжет «Мезенская роспись» 

3.Видеосюжет «Ремесло 60 – 

Мезенская роспись» 

Мезенская роспись. История промысла. 

Смысловое значение. Особенности Мезенской 

росписи. Виды композиции. Основные элементы. 

Символическое изображение Мезенской росписи. 

Знакомство с техникой Мезенской росписи. 

Элементы узора. 

1.Презентация «Мезенская роспись» 

2. Видеосюжет «Народные промыслы 

России. Мезенская роспись по дереву» 

Орнамент. Приемы рисования.  Мезенская роспись 

– олени. Мезенская роспись – птицы. 
1.Видеосюжет «Мезенская роспись – 

олени» 

2. Видеосюжет «Мезенская роспись – 

птицы» 

3. Видеосюжет «Видео-урок. 

Символы, элементы и знаки» 

Мезенская роспись. Роспись разделочной доски. 1.Презентация «Роспись разделочной 

доски» 
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Введение. Соленое тесто. История появления 

лепки из соленого теста как вида декоративно-

прикладного искусства. Рецепты соленого теста. 

Окрашивание теста. Порядок работы. 

Инструменты и приспособления для работы с 

соленым тестом. Способы изготовления изделий. 

Основные приемы лепки из соленого теста. 

Изготовление цветов. Изготовление фигурок на 

плоскости. Раскрашивание изделий. Сушка. 

1.Презентация «Искусство 

тестопластики» 

2. Видеосюжет «Поделки из соленого 

теста» 

3. Видеосюжет «Лепка из соленого 

теста. Полезные инструменты с 

Алиэкспресс для работы с тестом» 

Супер тесто различного цвета. Панно «Цветочная 

полянка» 

1.Презентация «Цветочная полянка 

(тестопластика)» 

2.Видеосюжет «Цветы из соленого 

теста своими руками. Видео урок» 

Фигурки из соленого теста: «Котик» и «Зайка» 1.Видео урок «Котик и Зайка за 10 

минут» 

Предназначение фигурок из соленого теста в 

древние времена и сейчас. Обереги своими 

руками. 

1.Презентация «Обереги своими 

руками» 

2. Видеосюжет «Обереги. Мастер – 

класс» 

«Волшебство из соленого теста» Видеосюжет «Поделки из соленого 

теста» 

Видео «Клоун из теста» 

Видео «Курочка из теста» 

Видео «Как слепить Деда Мороза из 

теста» 

Видео «Симпатичные котята из 

соленого теста» 

Презентация «Соленое тесто» 

Введение. Дымковская игрушка. Знакомство с 

дымковской игрушкой. История промысла. 

Династии мастеров. 

1.Видеосюжет «Дымковская игрушка. 

Вчера, сегодня, завтра» 

2.Видеосюжет «Дымковская игрушка. 

(Презентация – видео – фильм – 

Киров)» 

3.Презентация «Дымковская игрушка» 

Дымковская игрушка Видео «Дымковские игрушки из 

глины» 

Видео «Дымковские игрушки. 

Барыня». 

Презентация «Дымковские игрушки». 

Орнамент. Ритм и вариации орнамента дымки. 

Узоры в дымковской игрушке. Значение 

элементов дымковской росписи. Приемы лепки 

птички. 

1.Видеосюжет «Знакомство с 

дымковской игрушкой для детей» 

2.Видеосюжет «дымковская игрушка 

из глины. Птица» 

Узор росписи птиц. 1.Презентация «Дымковский 

петушок» 

«Лошадка» в дымковской игрушке. 1.Видеосюжет Глиняная лошадка» 

2. Видеосюжет «Лепим лошадку» 



 

51 
 

Введение. «Сказочная гжель». Голубые цвета 

Гжели. История промысла. Ассортимент 

посудной группы. Как делают Гжельскую вазу. 

Использование голубого цвета в росписи Гжели. 

Профессии Гжели. Мастера и династии Гжели. 

1.Видеосюжет «Сказочная Гжель». 

2.Познавательный фильм «Как делают 

Гжель» 

3.Видеосюжет «Музей – история 

Гжель» 

Волшебство превращений линий. Тематика 

гжельского рисунка. Технология гжельского 

рисунка. Элементы гжельской росписи: «Мазок с 

тенями», «Сеточка», «Капелька», «Усики и 

веточки».  Геометрический орнамент. 

1.Видеосюжет «Синие розы на белом 

снегу». 

2. Презентация «Гжель». 

Цветы Гжели. Декоративная переработка 

цветочных мотивов. Приемы рисования 

отдельного цветка, бутонов, листьев. Рисование 

букета. Роспись тарелки. 

1.Презентация «Роспись тарелки» 

2.Видеосюжет «Роспись под гжель 

красками TURY Desiqh» 

Рисуем птицу в технике Гжели. 1.Видеосюжет «Гжель. Птица и 

пейзаж» 

Декоративный пейзаж в технике Гжели. 

Подведение итогов по теме «Сказочная Гжель» 

1.Видеосюжет «Декоративный пейзаж 

в технике Гжели» 

2. Видеосюжет «Декоративный 

пейзаж. Часть 2» 

Знакомство с искусством изготовления 

Павловопосадских платков. История промысла. 

Ассортимент Павлопосадской мануфактуры. 

Шаль. Павлопосадская школа платочного 

рисунка. Технология изготовления. Современное 

производство. 

1.Видеосюжет «Паволпосадские 

платки. Народные промыслы России». 

2.Презентация «Павлопосадская 

платочная мануфактура» 

«Красота павловопосадских платков». Роспись на 

ситце. Розочка в технике павлопосадских 

платков.  

1.Презентация «Красота 

павловопосадских платков. Роспись на 

ситце. Розочка в технике 

павлопосадских платков» 

«Красота павловопосадских платков». 

Продолжение темы. Музей Павлопосадского 

платка и шали. 

1.Видеосюжет «Экскурсия в музей 

Павлопосадского платка и шали» 

2.Видеосюжет «Павлопосадские 

платки – цветы России на ваших 

плечах» 

Рисунок Павловопосадского платка. Династии и 

мастера Павловопосадской платочной 

мануфактуры. Павлопосадские платки – цветы 

России. «Мир красок в русских платках. Цветы 

на платках». Рисуем Павлопосадский платок. 

1.Презентация «Мир красок в русских 

платках. Цветы на платках. Рисуем 

Павлопосадский платок». 

Рисуем Павлопосадский платок. Продолжение. 

Платок и шарф в современной жизни. 

Подведение итогов по теме «Павловопосадский 

платок». Отбор работы для Ларца. 

1.Видеосюжет «Павлопосадские 

платки и Звезды» 

2.Видеосюжет «Как носить модные 

Павлопосадские платки» 

3.Видеосюжет «Павлопосадские 

платки – вещи из платков от Юлии 

Шваб» 

4.Видеосюжет «Платья из 
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Павлопосадских платков от Лены 

Зариныш» 

5. Видеосюжет «Павлопосадские 

платки в коллекции Славы Зайцева. 

Истоки женская коллекция». 

Декоративная роспись по дереву сувениров. Видеосюжет «Калейдоскоп росписей 

Русского Севера» 

Видео «Роспись по дереву». 

Видео «Роспись по дереву плоской 

кистью». 

Видео «Роспись по дереву. Техника 

одного мазка». 

Видео «Урало-Сибирская роспись» 

Видео «Роспись сувениров» 

Презентация «Роспись по дереву» 

Многообразие узорного решения ларцов в 

художественных промыслах России. 

1.Видеосюжет «Ларцы, шкатулки» 

2.Видеосюжет «Роспись шкатулки 

(пошаговый видео – урок)» 

3 Видеосюжет «Сундучок городецкой 

росписью» 

4 Видеосюжет «Сундук с секретом» 

Видеосюжет «Роспись шкатулки. 

Пошаговый видео-урок» 

Презентация «Роспись шкатулки» 

  

6.Материально-техническое обеспечение программы 
 

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, оборудованное 

мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно переставлялась 

(при смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также необходимо разделить 

пространство кабинета на учебную зону (места для работы, выставочные шкафы, 

выставочные и информационные стенды, места для хранения материалов) и зону отдыха. 

Необходимо общее и индивидуальное освещение рабочих мест (особенно в осеннее и 

зимнее время, когда ограниченно естественное освещение), соблюдение теплового 

режима и требований пожарной безопасности.  

 

 

Список необходимых материалов и инструментов 

1. беличьи или колонковые кисти для рисования различных номеров; 

2. кисти для клея; 

3. бумага для рисования А4, А3; 

4. цветной картон А4, А3; 

5. клеенка для стола; 

6. баночки для воды; 

7. ножницы; 

8. фломастеры; 

9. простые карандаши; 

10. копировальная бумага; 
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11. набор гуаши (Гуашь 12 цв., Луч Престиж, в карт. упак. 310 гр ) 

12. глянцевые акварельные художественные краски DECOLA; 

13. акриловые краски; 

14. палитра; 

15. лак бесцветный; 

16. акриловый грунт; 

17. масляные краски; 

18. клей ПВА; 

19. супер тесто различных цветов или тесто для лепки «Пластишка» 12 цветов; 

20. шпатель; 

21. скалка для соленого теста; 

22. штампы-прессы; 

23. формочки для вырезания; 

24. модели для раскрашивания «блюдце», «тарелка»,  «ложка»; 

25. глина; 

26. деревянная лопатка; 

27. ткань (белый ситец); 

28. тесьма; 

29. мешковина; 

30. пакля; 

31. рамка10*15, 15*15, 20*30, 30*40, 14*14 

32. разделочная доска; 

33. маленький ларец; 

34. большой ларец. 

 

7.Список литературы. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 16.04.2022). 

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 11.04.2022) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» 

4. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем развития дополнительного образования детей» 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 27.07.2022 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

Книги. 
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1.Пальмина Л.Н. Северные узоры. Учебное пособие /Л. Н. Пальмина. – М.: Народное 

образование, 2003. – 48 с. 

2.Фирсова А. В. Чудеса из соленого теста / Анна Фирсова. – М..: Айрис – пресс. 2008. – 32 

с.: цв. ил. – (Чудесные фантазии) 

3.Пации Л. Фантазии из соленого теста [Текст]: пер. с ит. / Лучия Пации. – М.: Мой мир. 

2008. – 112 с.: ил. 

4.Величко Н. К. Русская росрись: Энциклопедия. – М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. – 224 

с.: ил. – (Золотая библиотека увлечений). 

III Приложения к программе 

Приложение I. 

Знакомство с народными художественными промыслами России 

Цели и задачи:  

 познакомить обучающихся с народными промыслами России и их особенностями; 

 развивать нравственные и эстетические чувства; 

 способствовать развитию интереса к народным художественным промыслам и 

воспитанию чувства любви к Родине. 

Оборудование:  

 образцы изделий и иллюстраций – «жостовские подносы», игрушки из глины, 

«гжель», павлопосадские платки, северная роспись, изделия из соленого теста; 

 таблицы, рисунки, выставка книг и пособий; 

 презентация «народные промыслы России». 

Методы:  

 метод образного видения; 

 метод исследования; 

 метод рефлексии. 

Эпиграф к занятию: «Не то золото, что дорого и блестит, а то дорого, что руками 

мастера создано». 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

Полюбить Россию можно лишь тогда, когда увидишь всю прелесть русской 

природы, сквозь душу пропустишь трагическую и героическую историю русского народа, 

удивишься красоте архитектурных ансамблей, послушаешь прекрасную музыку, 

прикоснешься к истинным творениям русского народа. 

Земля наша испокон веков славилась своими добрыми мастерами, людьми, 

которые создавали и создают своими руками сказочную красоту. Мастеров, славящихся 

своими золотыми руками, на Руси издавна было немало. Их ремесло становилось 

семейным промыслом, а округу, где проживали мастера, делало знаменитым на весь свет. 
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Целые деревни занимались одним видом промысла: плели кружева, расписывали 

платки, делали ложки, самовары или же отраду для детей и взрослых: игрушки. 

Для того чтобы любить, необходимо все это видеть и знать. 

В России народных художественных промыслов великое множество, на наших 

занятиях мы познакомимся с некоторыми из них 

В старину люди зарабатывали на хлеб насущный, занимаясь различными 

ремеслами. – Что такое «ремесло»? 

Справочное бюро:  

Ремесло – это мелкое производство готовых изделий, где основу составляет ручной труд. 

Одним из характерных признаков является производство изделия по заказу потребителя. 

– Сохранились ли ремесла сегодня? 

Ремесла сохранились и приобрели одну из форм художественного народного творчества. 

– Откуда пошло это название «промыслы»? 

Наро́дные  худо́жественные  про́мыслы (народное ремесло) — изделия, 

изготовленные из простых подручных материалов при помощи несложных инструментов. 

Этот традиционный вид промысла разнообразен творческими видами деятельности, где 

вещи создаются собственноручно. 

Русские народные промыслы — форма народного творчества, в которой 

отчетливо прослеживаются русские традиционные нравы, зародившиеся много веков 

назад. Изделия русских промыслов сочетают в себе неповторимость русской 

традиционной культуры. 

Народное ремесло берёт некоторые начала от сельского ремесла, благодаря 

которому создавались предметы первой необходимости, включая сложные конструкции. 

Сельские ремесла известны ещё с древних времён, фактически, появившись в тот момент, 

когда человечеству потребовались новые инструменты и предметы для быта. 

Современные народные художественные промыслы – это собственно художественные 

производства, в отличие от народного искусства прошлого. Уже само их название, 

заменившие ранее признанное – «кустарные промыслы», характеризует их 

направленность на первоочередное решение художественных задач. 

Мастер народного художественного промысла – физическое лицо, которое 

изготавливает изделия определенного народного художественного промысла в 

соответствии с его традициями. 

Искусство народных промыслов – это связующее звено прошлого с настоящим, 

настоящего с будущим. 

  Очень  давно, когда еще сельскохозяйственная техника была слишком проста, и 

малоплодородные земли не давали хороших урожаев зерновых, население вынуждено 

было заняться созданием промысловой продукции, которую можно было обменять на 

продукты питания, одежду, другие необходимые предметы. Люди наблюдали за природой 

и отражали эти наблюдения в своих произведениях. Наиболее активное развитие 

народных промыслов во всех регионах России пошло во второй половине XIX века; 
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наряду с ними возникло художественная промышленность, где вещи производят в 

большом количестве. Богата земля российская разнообразными народными промыслами.  

Сегодня я хочу воспеть и восславить  

«Сердце доброе, щедрость да разум, 

Руки искусные народа русского» 

Работа хороша, если в ней польза и душа! 

– Народы России славятся своими мастерами талантливыми и трудолюбивыми. 

– Народным называют искусство народных масс. Главной определяющей чертой 

народного искусства является коллективный характер. Это, прежде всего, проявляется в 

преемственности многовековых традиций. Народные мастера на протяжении веков 

использовали секреты мастерства, художественные образы, сюжеты, передаваемые ими 

их родителями, односельчанами. Старые мастера обучали молодежь искусству, как 

вырезывать ложку, расписывать прялку, ткать узорные полотна, шить одежду, плести 

кружево. Из поколения в поколения сохранялись традиции художественного творчества. 

За каждым народным мастером стоит, таким образом, коллективный опыт многих 

поколений людей, которые являются как бы соавторами в изготовлении того или иного 

предмета.  

Отражая коллективное мировоззрение, произведение народного искусства в то же время 

несут на себе отпечаток личности мастера. Не выходя из рамок традиций, мастер 

творчески относится к своей работе: он не создает точной копии с уже готового изделия, а 

хоть в чем-то видоизменяет его. Это вариантность в работе мастера – одна из характерных 

черт народных художественных промыслов.  

Современные художественные промыслы развиваются на основе традиций 

декоративно-прикладного искусства. Создавая работы, мы сохраняем традиции, используя 

таланты и способности, что не в малой степени является следствием развития нашей 

культуры, ответом на проблемы современной предметной среды. 

Презентация «Народные художественные промыслы России» 

 

Приложение II. 

Красота Павловопосадских платков. 

Роспись на ситце Розочки из орнамента Павловопосадских платков. 

Цели и задачи: 

 Ознакомление с историей и технологией развития производства Павловопосадских 

платков и их художественными особенностями. 
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 Овладение необходимыми умениями и навыками исполнения традиционной 

Розочки из орнамента павловопосадских платков. 

 Воспитание художественного вкуса и эстетической культуры. 

Ход занятия. 

1. Приветствие педагога: сообщение темы и цели занятия. 

2. Всё о павловопосадских платках. 

3. Практическая работа: роспись на ситце Розочки из орнамента павловопосадских 

платков. 

4. Анализ работы. 

1. Приветствие педагога. Слайд 1 презентации. 

2. Слайд 2 презентации. Павловские платки получили своё название от имени 

небольшого города Павловский Посад, расположенного в Московской области. Район 

Павловского Посада – один из старейших российских текстильных центров. Местные 

мастерицы занимались изготовлением павловских платков ещё в 18 веке, когда село 

Павлово становится центром шелкоткацкого и парчового производства, а с 1860-х годов 

начался выпуск шерстяных и полушерстяных платков, украшенных красочным набивным 

орнаментом. 

Постепенно производство разрасталось и приобретало ярко выраженный 

национальный характер. 

Здесь на ярмарке большими партиями закупались и распространялись по России 

знаменитые павловские платки  

В Павлове шумели богатые ярмарки. Приезжали сюда за товаром из самых дальних 

уголков. Торговали тканями, хлебом, гжельской сине – белой посудой. И, конечно же, 

знаменитыми набивными павловскими платками. Расходились они по всей России. Да 

разве можно не купить такую красоту?! Платки яркие, нарядные – глаз не отвести! 

Красные розы, букетики полевых цветов, зелёные листья и травы сплетаются в узоры, и 

всё это на разноцветном фоне: чёрном, белом, красном, золотистом, васильковом, 

коричневом… Есть платки с кистями и бахромой, большие и поменьше. Всем павловские 

платки и шали к лицу! 

 Массовое производство павлово-посадских платков и шалей было организовано 

павлово-посадскими купцами. Основой будущей промышленности стали крестьянские 

хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станками.  

Рисунок набивался на ткань с помощью резных деревянных досок. Учитывая 

многоцветье павло-вопосадского узора, неудивительно, что для одного платка 

использовалось более десятка досок. Для каждого цвета – своя доска. 

Позднее стали внедряться паровые двигатели, ситценабивные машины, станки 

Жаккара для узорного ткачества. Русский текстиль стал завоёвывать высокие награды на 

международных выставках, пришла слава к русским платкам и шалям. Среди шерстяных 

платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. 
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–На протяжении 1920–1930-х годов в Павловском Посаде выпускались 

хлопчатобумажные ткани с набивным и печатным узором. Искусство нарядного 

набивного платка было возрождено в послевоенные годы. В 1954году в Павловском 

Посаде открывается платочно-набивная фабрика. Со временем в городе начинают 

работать десятки ткацких и красильно-набивных предприятий. «Набойка», издавна 

известная в России, превратилась в народный художественный промысел. С конца 1950-х 

годов машинное производство стало вытеснять ручное, технология производства этих 

платков модернизировалась: набивной рисунок стали наносить с помощью специальных 

шаблонов, что позволило существенно упростить процесс изготовления. 

–Однако, создавая образцы для тиражирования с применением современных методов 

печати, художники стремятся сохранить традиционные для Павловопосадских шалей 

приемы декоративного обобщения цветочных мотивов, характер композиции и 

особенности композиции. 

Слайд 3 презентации. Посмотрите на репродукцию: И. Куликов. «Баба в платке». 

Настоящая слава, пришедшая к павловопосадским платкам и шалям, шерстяным и 

полушерстяным, с ярким цветочным узором во второй половине 19 века, живёт и ныне. В 

наши дни используют способ фотопечати. Ткань называется набивной. Живописные, с 

дивным рисунком, павловопосадские платки хорошо знают не только в России, но и во 

многих странах мира.  

 Уникальность павловопосадского платка в его актуальности: узорные платки и шали 

носили и в городах, и в деревнях. Красовались в них молоденькие девушки и почтенные 

матери семейства. Платок на Руси был самым желанным подарком.  

Слайд 4 презентации. 

Стихотворение неизвестного автора «Павлово-посадский платок» 

– Я вчера разбиралась в шкафу, 

И нашла мамин павловопосадский платок. 

Что-то важное вспомнила сразу душа, 

Как свободы глотнула глоток. 

А в платке-то самом: поле, поле цветёт! 

А цветы в нём безумно красивы... 

В каждой нитке Россия родная живёт!.. 

Реки… горы… дороги и нивы! 

В каждой нитке небесная тянется высь! 

Домотканым, цветастым узором. 

На платке уместилась – работа и жизнь, 

Старый домик с прогнившим забором. 

А с платка, улыбаясь, ткачиха глядит: 

Одевай и носи на здоровье! 

Он теплом и любовью тебя защитит, 

Когда станет промозгло и больно! 



 

59 
 

Не смогла удержаться, надела, кручусь 

Возле зеркала как лепесток!.. 

Опускаюсь, да нет, окунаюсь я в Русь – 

В мамин павловопосадский платок… 

Слайд 5 презентации. Предшественник платка на Руси – урбус, которым женщины 

покрывали голову.  

С конца 17 века он уступает место платку, а спустя век, в русском языке появляется слово 

«шаль» – большой узорный платок. Огромную роль играет платок в ансамбле народного 

костюма как завершение головного убора или украшение, как повседневного так и 

праздничного наряда.  

 Понятие «русский платок» признано в мире благодаря кропотливому труду 

талантливых российских художников и мастеров по ткацкому и красильному делу. Они 

создали оригинальный художественный образ, истоками для которого были традиции 

народного искусства и творческое заимствование из культур других народов. Красочные 

композиции на платке вторят резным узорам на наличниках домов, вышивках на 

домотканых полотенцах и рубахах, росписи икон и прялок тесно вплетаются в 

повседневный быт простого народа. Павловопосадские платки, богато украшенные 

цветочными, растительными узорами, пышными розами и восточным орнаментом 

«турецкий огурец», заимствованным у индийских кашемировых шале. 

В платке гармонично сочетается ромашка и персидский лотос, образы лебедя и 

павлина, иранские «бобы» и французские букетики «мильфлёр», солнечные розетки и 

античные вазы. Преобладает молочно-белый, чёрный, красный, тёмно-синий, вишнёвый 

фон. Композиционное и цветовое великолепие павловопосадского платка основано на 

виртуозном мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается на ткани рисунок, 

а также мастерстве колористов – набойщиков. Каждый цвет печатается с отдельной доски, 

число которых достигает нескольких десятков. Русская шаль не только согревает, но и 

подчёркивает привлекательность женщины. Красота павловопосадских шалей 

удивительно сочетается с картинами русской природы. 

Поэт Александр Блок посвятил России такие строки: 

– А ты всё та же – лес да поле. 

Да плат узорный до бровей… 

Наверное, «плат узорный», который воспел поэт, был изготовлен мастерами из 

старинного города на реке Клязьма. Имя города – Павловский Посад.  

Раньше многие женщины носили платок не только на голове, но и на плечах, 

иногда даже сложенным на руке, как украшение. 

Платки на голове или на плечах придают женщине красоту, величавость, 

защищают от холода, сохраняя тепло и здоровье. 

Платок – не просто головной убор, а символ любви и красоты. Накинет на плечи 

праздничный платок девушка, посмотрит в зеркало и улыбнётся. Красавица! 

Павловопосадские платки и шали вот уже более двух веков радуют наших женщин 

своими неповторимыми красками. В наши дни искусство древних мастеров переживает 
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настоящий бум: интерес к павловопосадским платкам растёт. Об этом свидетельствуют 

журналы мод, где можно увидеть, как актуально выглядят традиционные русские платки, 

шали и косынки на известных моделях. Правда, сегодня ношение павловопосадских 

платков изменилось: особенно интересны в этом плане эксперименты юных красавиц. 

Помимо традиционного использования, девушки носят павловопосадские шёлковые 

платки, повязывая их на манер банданы, небрежно накидывая на одно плечо или 

завязывая вокруг талии. 

 Последний «писк» моды – павловопосадские платки с «огурцовым» орнаментом 

моментально стали любимцами русских девушек и женщин. И уже сегодня на улицах 

российских городов можно увидеть стильных модниц с павловопосадским «бобом» на 

плечах. 

Резюме педагога: Уникальность павловопосадского платка – в его непреходящей 

актуальности: платок украшал головы и плечи русских простолюдинок и дворянок, его с 

удовольствием носили наши бабушки и мамы, а сегодня он стал одним из остромодных 

аксессуаров наших современниц. Как предмет истинного народного искусства, 

павловопосадский платок не знает ни временных, ни возрастных границ: он одинаково 

подходит к лицу, как взрослым, солидным дамам, так и юным красавицам.  

3. Практическая часть. Слайды 6 – 15 презентации. 

Сегодня мы с вами выполним мини-картину с изображением розочки в технике 

павловопосадских платков. Розочку мы будем расписывать на ситцевой ткани, размером 

15х15. Получившуюся работу мы поместим в рамку 14х14, здесь же имеется картон, 

размером 12х12,стекло, размером с картон, и белая бумага. 

1 этап –  Возьмём лежащий перед вами рисунок розочки на бумаге и переведем его на 

ситцевую ткань через копировальную бумагу, Рис 1(копирование рисунка). 

2 этап – Цветовые решения на Павлово-Посадских платках очень яркие, и поэтому мы её 

будем тонировать в двух оттенках красного и зелёного цветов. 

К светло-розовому оттенку мы добавим белый и в итоге получим нежно– розовый цвет. 

Этим цветом мы с вами будем тонировать лепестки, как показано на рисунке 2 

(тонирование). 

3 этап – Далее мы будем тонировать тёмно-красный цвет, как показано на рисунке № 3 

(тонирование).  

4 этап – Переходим к зелёным листьям, они так же имеют 2 оттенка-салатовый, и тёмный 

зелёный цвет. Возьмём средний желтый и к нему добавим немного изумрудного зелёного 

цвета, получим салатовый оттенок, и этим цветом мы затонируем самые светлые места на 

листьях, смотри  Рис.2(тонирование).  

5 этап – Затем мы затонируем тёмный зелёный цвет из набора красок, добавим немного 

воды и раскрасим тёмные места, Рис. 3 (тонирование). 

6 этап – Следующий этап работы – подчёркивание контура темнее по тону. а) Мы 

подчеркнём лепестки вишнёвым цветом. б) А листья мы будем подчёркивать так: к тёмно-
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зелёному цвету из набора мы добавим лазуро-железный цвет и получим тёмно-зелёный , и 

подчеркнём этим цветом все листья (подчёркивание). Рис.4. 

7 этап – Покажем тычинки у нашей розочки средним жёлтым цветом из набора (роспись 

тычинок). Рис.5.  

8 этап – И последнее, покажем блики на лепестках. Возьмём темперный белый и разбавим 

её водой. Этим цветом мы закрасим бликовые части, как показано на Рис. 5(роспись 

бликов). 

Вот и завершили цветовое решение. 

9 этап – Самый последний этап, это помещение нашего рисунка в рамку. Это делается 

так: берём стекло, на него ложем ситец, затем, белый лист бумаги, размером 12х12, далее 

накладываем картон и вставляем в рамку, на обратной стороне закрепляем зажимы. Вот 

работа и готова! (Оформление работы). Рис. 6. 

У нас получился фрагмент из орнамента павловопосадского платка. Полюбуемся на свои 

работы! – Фото мастер-класса. 

4. Анализ работы 

Сегодня мы познакомились с красотой павловопосадских платков, с историей промысла, 

его технологией, с сохранением традиции и современным звучанием промысла.  

А самое главное – мы выполнили мини-картину на ткани в технике павловопосадских 

платков – подарок для себя и память об этом мастер-классе. 

Презентация «Красота Павлопасадских платков» 

 Роспись на ситце Розочки из орнамента Павловопосадских платков». 

 
 


