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Пояснительная записка 

            В системе эстетического воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит области художественных дисциплин. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности.  

         Современный уровень развития производства, техники немыслимы без 

художественного проектирования, обеспечивающего не только высокую 

технологичность, прочность конструкции, но и эстетичный вид предмета или 

изделия. 

         Дизайн – это органическое единство пользы и красоты, функции и 

формы. Он во многом определяет внешний и внутренний вид городов, 

построек, транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели 

и многого другого. Смысл дизайна заключается в комплексном, системном 

подходе к каждой вещи. 

        Актуальность программы обусловлена тем, что изучая способы 

преображения форм, учащиеся приобретают опыт выражения творческой 

мысли. Программа позволяет сформировать эстетическую культуру 

школьника – совокупность знаний о ее сохранении, передаче, 

преобразовании и использовании в науке, производстве, архитектуре и 

других сферах жизни общества. 

        Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения   школьники 

получают знания о простейших закономерностях строения формы , 

развивают  особый стиль мышления (дизайнерского мышления), для 

которого характерно понимание основных критериев гармонической вещи, 

чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей.    

        Основная цель программы:  

 формирование у детей особого стиля мышления, для которого характерно 

понимание дизайнерского проектирования как творческого процесса, 

направленного на преобразование окружающей среды, понимание основных 

критериев гармонической вещи, чувства стиля, эстетическое отношение к 

миру вещей (т.е. дизайнерское мышление).       

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  

- воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 

опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и 

самосозидания;  



- художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии 

и воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;  

- технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции).  

      Принцип построения программы:  

     На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и 

предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

   Образовательный процесс имеет ряд преимуществ:  

 занятия в свободное время;  

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся:  

1. Гражданское воспитание включает: 

 Формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно-значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности,  принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации и по социальным, 



религиозным, расовым, национальным признаками другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 Формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 Развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 



трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 Приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том 

числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

 Создание равных для  всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщениекклассическимисовременнымвысокохудожественнымотечествен

нымимировымпроизведениямискусстваилитературы; 

 популяризацияроссийскихкультурных,нравственныхисемейныхценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

 Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

5. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоционально

гоблагополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания; 



 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактикунаркотическойиалкогольнойзависимости,табакокуренияидруги

хвредныхпривычек; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 Воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 Формирования умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая  обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

 Развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

 Содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитаниечувстваответственностизасостояниеприродныхресурсов,умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе) 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

 Создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания. 

Метапредметные результаты освоения ДОП 



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 

 Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением 

как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

 При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 



решения. 

 Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

 В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 



требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 



 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности, 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 



способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: в архитектуре и дизайне; 

 приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках; 

 развитие потребности в общении с произведениями конструктивного  

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

      Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 13-14 лет. Дети этого возраста способны на высоком уровне 

усваивать разнообразную информацию о видах дизайна. 

     Формы работы: индивидуальная, самостоятельная, практические занятия 

тренировочного характера. 

     Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий. 

    Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 1 год 

обучения.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

           В процессе обучения ребята получат теоретические знания, которые 

помогут им  при выполнении творческих работ : написании  учебно-



исследовательских работ,   написании сочинений (часть С) на экзамене, по 

организации и проведению  выставок, тематических вечеров; 

Учащиеся, прошедшие курс кружка, более свободно и грамотно будут 

выстраивать свои устные выступления перед аудиторией, свободно 

комментировать прочитанные тексты, создавать отзывы и рецензии, а 

главное – понимать текст и создавать  собственные  тексты (поэтические) и  

тексты  статей, сочинений и т.д. 

Проверка знаний, умений, навыков проводится в виде тестов, практических 

заданий и других форм. 

 К концу учебного года обучения: 

ученик будет знать:  

- Закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции.  

-  Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью.  

-   Различные виды техник декоративно-прикладного творчества 

-  Базовые знания в сфере дизайна интерьера (основные понятия, виды, 

стили) 

- Технологии декорирования предметов интерьера технологии декорирования 

предметов интерьера. 

Ученик будет уметь:  

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи и 

композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, 

тональные и цветовые отношения;  

- правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции предметов 

и грамотно изображать их на бумаге;  

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту;  

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно 

выполнять наброски и зарисовки к сюжету;  

- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ. 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать подручный материал;  

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации;  

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам 

детей;  



- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к их мнению;  

- понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность 

перед ним. 

Ученик способен проявлять следующие отношения:  

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.  

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 

жизни, видеть красоту людей, их поступков.  

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;  

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;  

- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела Общее 

количество 

часов 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Вводный инструктаж. Введение  

в образовательную программу. 

1 1,2,3,4,5,6,7,8, 

2.  Теоретические основы дизайна 1 1,2,3,4,5,6,7,8, 

3. Основы дизайн - композиции 5 1,2,3,4,5,6,7,8, 

4.  Цвет в дизайне 5 1,2,3,4,5,6,7,8, 

5. Дизайн интерьера 4 1,2,3,4,5,6,7,8, 

 Всего: 16  



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы Элементы содержания Дата 

план факт 

1. Вводный инструктаж. Введение  в 

образовательную программу(1ч.) 

Ознакомление с работой  на  занятиях , содержание и 

порядок работы.  Правила техники безопасности  и личной 

гигиены при работе в кружке .Оборудование и 

художественные материалы, необходимые для занятий  . 

  

2. Теоретические основы  дизайна 

(1ч.) 

Вводная беседа о  дизайне. Объяснить , что сегодня дизайн 

это – комплексная междисциплинарная проектно –

художественная деятельность, интегрирующая  естественно 

научные , технические, гуманитарные знания, инженерное и 

художественное мышление, направленная на формирование 

на промышленной основе предметного мира в чрезвычайно 

обширной «зоне контакта» его с человеком во всех баз 

исключения сферах жизнедеятельности. 

  

3. Основы дизайн – композиции  

(5ч.) 

   

3.1. Основы композиции в  дизайне Знакомство с главными приёмами композиции в дизайне   

3.2. Точка зрения в  композиции. Создание образной выразительности  различных линий, 

выполнение различных вариантов творческих заданий ( по 

желанию  школьника). 

  

3.3. Пространственная композиция. 

Приемы построения композиции.  

 Использование техники работы тушью и пером ( острота 

контраста белого пространства листа и черной линии, с 

также острота самого инструмента работы).   

  



3.4. Декоративная « формальная» 

композиция 

Композиция построена на сочетании абстрактных 

элементов(точка, линия, пятно, цвет) и лишена предметного 

содержания 

  

3.5.  Средства построения формальной 

декоративной композиции 

Основные элементы в построении формальной 

декоративной композиции( симметрия, асимметрия, 

равновесие, ритм, динамика, статика) 

  

4 Цвет в дизайне ( 5ч.)    

4.1. Правила цвета в дизайне Изучение цветового круга   

4.2. Категории цветов 

 

Цветовой круг представляет основные, вторичные, 

третичные цвета, а также их оттенки, тени и тональности. 

Он выступает в качестве ориентира, позволяя дизайнерам 

создавать уникальные и привлекательные цветовые 

палитры.   

  

4.3.  Цветовые палитры   Изображение  тематической композиции в различных 

сочетаниях  в соответствии с характером взаимоотношений   

техники и приемов.  

  

4.4. Виды цветовых палитр Изображение  тематической композиции в различных 

сочетаниях  в соответствии с характером взаимоотношений   

техники и приемов- монохромная и аналоговая палитры 

  

4.5. Виды цветовых палитр   Изображение  тематической композиции в различных 

сочетаниях  в соответствии с характером взаимоотношений   

техники и приемов- комплементарная  палитра 

  

5 Дизайн интерьера ( 4 ч.)    

5.1. Определение дизайна интерьера Создание функциональной и эстетически приятной среды,   



 адаптированной к потребностям и предпочтениям человека. 

Дизайнеры интерьеров уделяют особое внимание 

планировке, расстановке мебели, цветовым решениям, 

осветительным приборам, напольным покрытиям и другим 

декоративным элементам, которые помогают создать 

нужную атмосферу и настроение. 

5.2.  Эскиз интерьера Зарисовка эскиза. Эскиз гостиной. Детализация рисунка.   

5.3. Декор предметов интерьера. Декор предметов интерьера. Правила декора. Составление 

композиции. Предметы  интерьера своими руками. 

  

5.4. Декор предметов интерьера. Создание декоративного панно   



Методическое обеспечение 

 

        Формы занятий.  

       Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Общественное положение результатов 

художественной деятельности школьников имеет большое значение в 

воспитательном процессе.  

      Методы:  

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

- Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем;  

- Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучащимися;  

- В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент;  

- Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия;  

- Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности;  

- Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества.  

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна 

«золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить 

только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением 

работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, 

традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии.  

        Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

          Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве. Применяются 

такие методы, как беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а 



также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. Некоторые 

занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов, пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам 

прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением.  

. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог 

вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым 

путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 
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