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1. Пояснительная записка 
 

Гончарное ремесло считается одним из древнейших ремёсел на земле. 

Оно зародилось еще в эпоху неолита, что подтверждают многочисленные 

находки археологических раскопок: вылепленные вручную глиняные изделия, 

примитивная посуда для приготовления пищи на огне, сосуды для воды и 

зерна. Сохранившиеся до сих пор, эти прочные изделия очень ярко рассказы-

вают, как развивалось это древнее ремесло, которое со временем превратилось 

в искусство. 

Соединяя навыки и сноровку с ловкостью рук, гончарное дело – одно из 

самых увлекательных занятий, которое действительно затягивает. Польза 

этого ремесла не только в нём самом, оно может также помочь в общении с 

другими людьми. Проявить себя в творчестве, показать близких и знакомых 

подарком ручной работы. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Юный гончар» (далее – программа) имеет художественную  направлен-

ность, относится к ознакомительному (стартовому) уровню реализации и  раз-

работана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12. 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 31.03.2022 года № 678-р, приказом  Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 27 июля 2022 года № 629 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам», Указом Президента Российской Фе-

дерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 

09.11.2022 года № 809, Стратегией развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительств  

Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 996-р, «Санитарно-эпидемиоло-

гическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования», утвер-

жденными постановлением Главного государственного врача Российской Фе-

дерации от 28.09.2020 года № 28, составлена на основе Методических реко-

мендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ, 

утвержденных Письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2015 г. N 09-3242. Программа составлена на основе методик преподавания Н. 

М. Конышевой «Лепка в начальных классах», Г. Я. Федотова «Послушная 

глина», Хоакима Чаварра «Ручная лепка». 

Программа предусматривает сетевую форму реализации на основе дого-

вора с общеобразовательными организациями. 

Актуальность данной программы состоит в обращении к народной 

культуре, попытке через прикосновение к народным ремёслам, традициям, со-
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здать микроклимат добра и взаимопонимания, воспитывать бережное отноше-

ние к труду и творчеству других людей. Глина – это благородный материал. 

На нём дети развивают мелкую моторику руки, творческое воображение, 

мышление, речь, фантазию, художественные способности, эстетические чув-

ства. 

Актуальность программы определена также развитием мотивации уча-

щихся к изготовлению глиняных изделий, эстетическим воспитанием детей, 

пониманием красоты и изящества. 

Отличительная особенность и новизна программы заключаются в 

том, что систематизирующей основой её содержания является интегрирование 

разных видов художественной деятельности (общая история искусства, эсте-

тика, археология, теория конструирования форм, теория цвета, основы неор-

ганической химии, основы теплотехники, материаловедение, теория орна-

мента, лепка и скульптура, декоративно-прикладное искусство, изобразитель-

ное искусство) с творческой проектной деятельностью. Для работы использу-

ются разные виды пластического материала: полимерная глина, гончарная ке-

рамика, фарфор, шамотная керамика, шликер, голубая глина. Такой комплекс 

изучаемых видов искусства позволяет всесторонне развивать творческие спо-

собности учащихся (воображение, пространственное мышление, колористиче-

ский вкус), а также даёт возможность приобрести умения и навыки работы с 

различными художественными материалами. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

детей и предоставляет им возможность работать на любительском уровне, раз-

вивая учебную мотивацию. Творческие работы, проектная деятельность детей 

основаны на их природной любознательности, которую и следует поддержи-

вать, развивать и направлять. 

Другой отличительной особенностью является модульный принцип по-

строения программы, который включает в себя два модуля: «Декорирование и 

моделирование керамических изделий», «Лепка изделий из глины».  

 Модуль «Декорирование и моделирование керамических изделий» состоит из 

четырёх тематических блоков: «Ручное формирование», «Ленточно-жгутовая 

техника», «Работа на гончарном круге», «Способы декорирования керамиче-

ских изделий». Программный материал данного модуля предусматривает: 

 обучение замешиванию глины, выжимания влаги, центровке глины на 

круге, вытягивать, сужать, расширять глиняные формы;  

 выполнение работ из глины простой и сложной формы, пластическим, 

комбинированным, конструктивным способами; 

 декорирование гончарные изделия в технике тиснения, гравировки, 

налепными узорами; 

Модуль «Лепка изделий из глины» включает в себя декоративную лепку 

и лепку народной игрушки.  

Адресат программы. Программа разработана для учащихся в возрасте 

6 - 7 лет. Состав группы учащихся постоянный, разновозрастной, количество 

учащихся в группах 1 года обучения составляет не менее 12 человек. Приём в 
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коллектив осуществляется без предварительного отбора, на основании заявле-

ния родителей (законных представителей).   
В процессе реализации программы создаются равные условия получе-

ния дополнительного образования и творческого труда для всех категорий 

учащихся, в том числе для детей со средним уровнем физического, психиче-

ского и интеллектуального развития, одаренных детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации (опекаемых, из малообеспеченных и неполных се-

мей, из коррекционных классов). 

У детей младшего школьного возраста происходит функциональное со-

вершенствование мозга – развивается аналитико-систематическая функция 

коры; постепенно изменяется соотношение процессов возбуждения и тормо-

жения: процесс торможения становится всё более сильным, хотя по-прежнему 

преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени 

возбудимы и импульсивны. Основной деятельностью становится учение – 

приобретение новых знаний, умений и навыков, накопление систематических 

сведений об окружающем мире, природе и обществе. Младшие школьники от-

личаются остротой и свежестью восприятия, своего рода созерцательной лю-

бознательностью.  Развивающийся интеллект создает возможность устанавли-

вать связи между элементами воспринимаемого. Эти особенности необходимо 

учитывать при общении с ребёнком в его развитии. Младший школьный воз-

раст является наиболее важным для развития эстетического восприятия, твор-

чества и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни, кото-

рое закрепляется в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

Цель программы: освоение учащимися базовых навыков работы с гли-

ной и формирование умения реализовывать свои художественные идеи на 

практике. 

Поставленная цель достигается путем решения следующих задач: 

обучающие: 

 научить детей основным приёмам и навыкам работы с глиной на гончар-

ном круге, основам цветоведения; 

 сформировать умения видеть главное, сравнивать формы и размеры 

предметов, сохранять пропорции изображаемого объекта; 

 расширить знания учащихся в области применения различных материа-

лов для лепки: глина, шамот, фарфор и других; 

развивающие: 

 развить художественно-творческие способности учащихся в области 

лепки, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, образ-

ное мышление и творческое воображение; 

 развить коммуникативные качества личности ребёнка, творческого 

взаимодействия и позитивного общения при работе в парах, группах, 

коллективе; 

 стимулировать творческую активность каждого учащегося, развить 

индивидуальные   задатки и способности; 

воспитывающие: 
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 воспитать уважение к героическому прошлому, многонациональной 

культуре и традициям своего народа 

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения между детьми, ува-

жительное отношение к труду других учащихся;   

 сформировать потребность в творческом развитии и самообразовании, 

адекватно и объективно оценивать свои возможности. 

Объем и срок реализации. Срок реализации программы – 1 год. Объем 

учебных часов составляет 72 часа: объем учебных часов по каждому модулю 

обучения составляет 36 учебных часов. Общий объем учебных часов по про-

грамме составляет 72 часа. 

Форма обучения – очная. Основная форма организации образовательной 

деятельности – групповая, при необходимости возможна индивидуальная 

форма работы с учащимися. Процесс обучения строится на единстве активных 

и увлекательных методов и приёмов образовательной деятельности, при кото-

рой в процессе усвоения знаний и формировании умений у учащихся развива-

ются творческие начала. 

Основной вид организации образовательной деятельности - учебное заня-

тие. Кроме этого могут использоваться проектная деятельность, самостоятель-

ная работа, мастер-классы, выставки, экскурсии. 

На период реализации программы, в течение которого федеральными 

и/или региональными и/или местными правовыми актами устанавливается за-

прет и/или ограничение на оказание дополнительных образовательных услуг 

в очном формате, реализация учебного плана программы осуществляется с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий.  

При использовании электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

самостоятельное изучение учебного материала, учебные занятия, консульта-

ции, текущий контроль, промежуточная аттестация.  

Педагог осуществляет сопровождение программы в следующих режимах: 

тестирование онлайн, консультации онлайн, предоставление методических 

материалов на официальном сайте учреждения или другой платформе с ис-

пользованием различных электронных образовательных ресурсов, сопровож-

дение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

Для проведения онлайн занятий используются следующие ресурсы: соци-

альная сеть VKontakte, Телеграмм. Для осуществления обратной связи с уча-

щимися и родителями используются социальные сети, электронная почта. 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академиче-

ских часа с перерывом 10 минут между занятиями. Продолжительность акаде-

мического часа составляет 45 минут. 

Данная программа ориентирована на развитие творческого потенциала 

личности, и в итоге ее успешной реализации можно ожидать следующие ре-

зультаты:  
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учащиеся будут знать:  

 технику безопасности при работе с различными материалами; 

 историю возникновения гончарного искусства и искусства лепки и об-

работки глины; 

 технологию приготовления глиняной массы, материалы, инструменты, 

приспособления     для работы; 

 правила сушки и обжига готовых гончарных изделий; 

 правила «центрации» рук при работе на гончарном круге; 

 особенности изготовления сферических и цилиндрических форм, техни-

ческие приёмы   при работе на гончарном круге; 

 эстетические требования к качеству изделия 

учащиеся будут уметь:  

 различать виды керамики, такие, как: майолика, фаянс, фарфор; 

 выполнять из глины поделки пластическим, комбинированным, кон-

структивным   способами; 

 замешивать глину, выжимать влагу, центровать глину на круге, вытяги-

вать, сужать,        

 расширять глиняные формы;  

 выполнять цилиндрические формы с наращиванием объёма глины, со-

храняя   симметричность изделия; 

 выполнять сферические и цилиндрические формы, декоративные эле-

менты для готовых   изделий; 

 декорировать гончарные изделия в технике тиснения, гравировки, 

налепными узорами; 

 лепить предметы простой и сложной   формы; 

 выделять основные этапы и приёмы изготовления изделия; 

 работать со словарями, справочной литературой, художественной и 

научной   литературой; 

у учащихся будут воспитаны: 

 уважительное отношение к героическому прошлому, многонациональ-

ной культуре и традициям своего народа; 

 доброжелательные взаимоотношения в коллективе, уважительное отно-

шение к труду других учащихся;   

 потребность в творческом развитии и самообразовании, адекватно и объ-

ективно оценивать свои возможности. 
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2. Учебный план  
 

№ 

 

Дисциплина Количество часов Формы атте-

стации/кон-

троля 
Всего Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 Введение в образователь-

ную программу. Правила 

ТБ и ППБ 

2 2 - Промежуточ-

ная аттестация 

2 раза в год (де-

кабрь, май) в 

форме тестиро-

вания и творче-

ского проекта 

2 

 

 

2.1. 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

Модуль «Декорирование и 

моделирование керамиче-

ских изделий»:  

Керамика и ее свойства 

Ручное формирование. 

Ленточно-жгутовая тех-

ника 

Работа на гончарном круге 

(центрование) 

Основные методы декори-

рования керамических из-

делий 

36 

 

 

6 

8 

 

 

12 

 

10 

8 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

28 

 

 

4 

6 

 

 

10 

 

8 

3 

 

Модуль «Лепка изделий из 

глины»: 

3.1.Декоративная лепка 

Дымковской игрушки 

3.2. Создание работ на ос-

нове народных праздников 

3.3. Орнаменты и узоры 

глиняных изделий 

3.4. Проектная деятель-

ность 

34 

 

6 

 

8 

 

9 

 

11 

7 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

27 

 

4 

 

6 

 

7 

 

10 

 Итого: 

 

72 17 55 
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3. Календарный учебный график на 2024/2025 учебный год 

 

Год обучения 

се
н

-

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р
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Всего учеб-

ных часов 

1 год 

обучения 
групповые 6 10 8 10 6 8 8 10 8 0 0 0 74 

Итого: 

 
6 10 8 10 6 8 8 10 8 0 0 0 74 

 

Промежуточная аттестация проходит в последнюю неделю декабря. 

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ 

Каникулярный период: 

- осенние каникулы (7 календарных дней) с 28.10.2024 года по 01.11.2024 года; 

- зимние каникулы (9 календарных дней) с 30.12.2024 года по 08.01.2025 года; 

- весенние каникулы (7 календарных дней) с 24.03.2025 года по 30.03.2025 года. 

Праздничные дни в 2024-2025 учебном году: 

04.11.2024 День народного единства;  

07.01.2025 Рождество; 

23.02.2025 День защитника Отечества; 

08.03.2025 Международный женский день; 

01.05.2025 Праздник Весны и труда; 

09.05.2025 День Победы 
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4. Рабочая программа (Содержание программы) 

4.1.Рабочая программа модуля «Декорирование и моделирование керами-

ческих изделий» 

Вводное занятие 
Тема: правила по технике безопасности, противопожарной безопасности. 

Теория: повторение правил по технике безопасности, беседа о плане эвакуа-

ции в случае возникновения пожара, знакомство с планом работы на учебный 

год и режимом занятий. Решение организационных вопросов. 

Тема: «Керамика и её свойства» 

Теория: Понятие «керамика», краткая история керамики и её свойства. Хими-

ческий состав. Полезные и вредные примеси. Живая и тощая глина. Основные 

месторождения глины. Глиняные массы (фарфор, фаянс, тонко - каменные из-

делия, майолика, терракота, гончарная керамика,шамотная керамика). 

Практика: Знакомство с материалом Приготовление глиняной массы. Формо-

вание различных предметов из глины разной толщины и размеров. Формиро-

вание чувств пластичности материала. 

Тема «Ручное формирование. Ленточно-жгутовая техника» 

Теория: Оборудование для приготовления глиняных масс. Конструкции пе-

чей: горновые (земляные, кирпичные, каменные, горшковые), газовые, элек-

трические и их основные показатели. 

Практика: Ознакомить технике формования жгутами и работе со шликером 

(связующим материалом для склеивания жгутов). Изготовление небольшой 

вазочки и кружки с ручкой из жгутов. 

Тема «Работа на гончарном круге (центрование)» 
Теория: Знакомство с гончарным кругом. Конструкции гончарных кругов: 

ручные, ножные (пинковые, педальные), электрические. Техника безопасно-

сти. Понятие «центрация рук» при работе на гончарном круге.  

Практика: Освоение технологических способов, приёмов: центрование глины 

на круге, поднятия глиняного цилиндра, поднятия глиняного конуса, вытяги-

вания изделий из глины, расширение, вытягивания изделий из глины, сужение, 

обтачивание глиняного изделия, придание изделию нужной формы. Особен-

ность изготовления и изучение технических приемов. Симметричность, ста-

тичность, пропорции. Изготовление набора вазочек и простейшие методы де-

корирования.  

Тема: «Основные методы декорирования керамических изделий» 

Теория: Правила декорирования изделий. Техники декорирования. Виды ор-

намента (геометрический, растительный, животный и т.д.), способы их состав-

ления. Изучение понятий «статика» и «динамика». Ритм в орнаменте. 

Практика: Отработка способов декорирования керамических изделий в тех-

нике тиснения, гравировки, ажура, лепниной, используя разные способы гео-

метрической орнаментации. Изготовление набора ваз, кружек или другой раз-

новидности посуды с применением различных декоративных элементов 
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4.2. Рабочая программа модуля «Лепка изделий из глины» 

Тема: «Декоративная лепка Дымковской игрушки» 
Теория: Знакомство с историей Дымковская игрушка и характерных для неё 

пропорций. Знакомство с терминами. 

Практика: Лепка фигур в стиле дымковская игрушка с соблюдением пропор-

ций. Использование приёмов, способов лепки, изученных ранее 

Примерный перечень работ: «Собачки», «Кошечки», «Олень», «Барышни», 

«Петушок», «Курочки» и другие 

Тема: «Создание работ на основе народных праздников» 

Теория: Знакомство с историей календарных праздников, их традициями и 

обычаями.  

Практика: Просмотр фото и видеоматериалов народных праздников. «Мас-

леница». Использование приёмов, способов лепки, изученных ранее и приме-

нение их в работе. 

Примерный перечень работ: женщина, мужчина, дети в национальной 

одежде, животные. Утварь для торговли на ярмарке. 

Тема: «Орнаменты и узоры глиняных изделий». 

Теория: Знакомство с традиционными орнаментами глиняной посуды и изде-

лий из глины. Знакомство с терминами. 

Практика: Роспись игрушек и изделий из глины традиционными орнамен-

тами. 

Тема: «Проектная деятельность» 
Теория: Что такое проект. Правила написания проекта. Виды проектов: твор-

ческий, социальный, исследовательский. Анализ возникновения проблемы и 

способы ее разрешения. Творческий подход к решению выявленной про-

блемы. 

Практика: работа   с банком проектных идей. Изучение планов, схем, мате-

риалов, составление «звездочки обдумывания», анализ предложенных вариан-

тов идей, конструкций, подбор материалов и инструментов. Выполнение эски-

зов будущего изделия. Выполнение и защита проекта. 

 

5. Формы аттестации и контроля. 
Для определения результативности освоения программы используются 

следующие виды контроля:  

 входной контроль (оценка исходного уровня знаний перед началом обу-

чения);  

 текущий контроль (оценка качества освоения учащимися учебного ма-

териала, отслеживание активности учащихся);  

 промежуточная аттестация (оценка качества освоения учащимися учеб-

ного материала по итогам учебного периода).  

Для входного контроля используются следующие формы: беседа, собе-

седование, практическое задание на определение умений и навыков.  
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Текущий контроль проводится по завершению разделов и тем. Формами 

текущего контроля являются: наблюдение, устный опрос, изготовление гото-

вого изделия.  

Промежуточная аттестация проходит 2 раза в год (декабрь, май) в форме 

тестирования и выполнения творческого проекта.  

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов явля-

ется также и участие учащихся в конкурсах и выставках декоративно-приклад-

ного творчества различного уровня.  

 

6. Оценочные материалы 
Для определения степени освоения программ используется: 

 достаточный уровень:0-2 балла (учащийся выполняет задачи, но де-

лает ошибки, для завершения работы ему необходима постоянная по-

мощь педагога); 

 средний уровень:2-3 балла (учащийся справляется с поставленными 

перед ним задачами, но прибегает к помощи педагога, работа выпол-

нена самостоятельно, но есть незначительные ошибки); 

 высокий уровень: 4-5 баллов (учащийся самостоятельно выполняет все 

задачи на высоком уровне, его работа отличается оригинальностью 

идеи, грамотным исполнением, творческим подходом). 

Оценка деятельности учащихся разделяется на три вида:  

 оценка теоретических знаний и умений;  

 оценка творческой работы; 

 оценка поведенческих навыков (коммуникации в группе) 

Оценивание производится при помощи методов наблюдения, анкетирования, 

тестирования, беседы, участия в выставках, конкурсах. 

Критерии оценки теоретических знаний: 

 Навыки работы с глиной 

 Знание особенностей народных игрушек 

 Знание алгоритма лепки и росписи народных игрушек 

 Навыки применения инструментов. 

Критерии оценки творческой работы: 

 Владение материалом (глиной, красками) 

 Воображение 

 Оригинальность исполнения 

 Творческая активность 

 Декоративность, красочность, орнаментальность 

 Стилизация, трансформация форм, пропорций, масштабов; плоскостность 

изображения 

 Эмоциональное воздействие 

 Цветовая гармония 

 Аккуратность 

 Самостоятельность исполнения 
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Критерии оценки поведенческих навыков: 

 Организация рабочего пространства 

 Уважение к работам других учащихся 

 Оценка результатов своей работы 

 Знание и выполнение техники безопасности труда 

 Работа в коллективе 

 Творческая инициативность 

 

7. Воспитательная деятельность 

7.1. Цель, задачи, целевые ориентиры воспитания детей 

Цель воспитания: развитие личности, самоопределение и социализация детей 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отече-

ства, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению; взаим-

ного уважения; бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», ст. 2, п. 2).  

Задачи воспитания: 

 усвоение детьми знаний норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций; организация общения между ними на содержательной основе целе-

вых ориентиров воспитания;  

 формирование и развитие личностного отношения детей к ценностям и 

нормам социокультурного опыта поведения, к собственным нравствен-

ным позициям и этике поведения в коллективе;  

 приобретение детьми опыта поведения, общения, межличностных и со-

циальных отношений в составе группы и коллектива объединения в це-

лом, применение полученных знаний, ответственного поведения детей, 

создание, поддержка и развитие среды воспитания детей, условий физи-

ческой безопасности, комфорта, общения, социализации, самореализа-

ции, творчества при освоении предметного содержания программы.  

Целевые ориентиры воспитания: 

 воспитание интереса к художественной деятельности, истории искусств 

в России и мире, к достижениям российской и мировой культуры; 

 понимание значения скульптуры в жизни российского общества; инте-

рес к личностям скульпторов;  

 понимание важности учащимися профессиональной ориентации;  

 отношение к влиянию художественно культурных процессов на при-

роду; отношение к угрозам технического прогресса, к проблемам связей 

художественного развития России и своего региона; 



14 
 

 уважение к достижениям в искусстве своих земляков; воли, упорства, 

дисциплинированности в реализации проектов; опыта участия в художе-

ственных проектах и их оценки.  

7.2. Формы и методы воспитания 
Решение задач информирования детей, создания и поддержки воспитыва-

ющей среды общения и успешной деятельности, формирования межличност-

ных отношений на основе российских традиционных духовных ценностей осу-

ществляется на каждом из учебных занятий.  

Ключевой формой воспитания детей при реализации программы является 

организация их взаимодействия в процессе выполнения творческих заданий и 

игровых упражнений, при   подготовке к конкурсам, при посещении выставок 

и дальнейшем обсуждении увиденного, при участии в традиционных меропри-

ятиях отдела декоративно-прикладного творчества и МБУ ДО «Дворец дет-

ского творчества», при организации и проведении мероприятий внутри кол-

лектива, посвящённым различным календарным датам.  

В воспитательной деятельности с детьми по программе используются ме-

тоды воспитания:  

 метод убеждения (рассказ, разъяснение, внушение),  

 метод положительного примера (педагога и других взрослых, детей); ме-

тод упражнений (приучения);  

 методы одобрения и осуждения поведения детей,  

 метод педагогического требования (с учётом преимущественного права 

на воспитание детей их родителей (законных представителей), индиви-

дуальных и возрастных особенностей детей младшего возраста) и сти-

мулирования,  

 метод поощрения (индивидуального и публичного);  

 метод переключения в деятельности;  

 методы руководства и самовоспитания, развития самоконтроля и само-

оценки детей в воспитании;  

 методы воспитания воздействием группы, в коллективе. 

7.3. Условия воспитания, анализ результатов 
Воспитательный процесс осуществляется в условиях организации деятель-

ности детского коллектива на основной учебной базе в МБУ ДО «Дворец дет-

ского творчества» (учебный кабинет, театральный и выставочный залы, биб-

лиотека) в соответствии с нормами и правилами работы Дворца (согласно 

установленному расписанию занятий и плана воспитательных мероприятий), 

а также на выездных мероприятиях. 

Анализ результатов воспитания проводится в процессе педагогического 

наблюдения за поведением детей, их общением, отношениями детей друг с 

другом, в коллективе, их отношением к педагогу, к выполнению своих заданий 

по программе. Косвенная оценка результатов воспитания, достижения целе-

вых ориентиров воспитания по программе проводится путём опросов родите-

лей в процессе реализации программы (отзывы родителей, интервью с ними) 
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и после её завершения (итоговые исследования результатов воспитания за 

учебный период, учебный год).  

Анализ результатов воспитания по программе предусматривает определе-

ние персонифицированного уровня воспитанности, развития качеств личности 

конкретного ребёнка, а также получение общего представления о воспитатель-

ных результатах реализации программы, продвижения в достижении опреде-

лённых в программе целевых ориентиров воспитания, влияния реализации 

программы на коллектив в целом: что удалось достичь, а что является предме-

том воспитательной работы в будущем. Результаты, полученные в ходе оце-

ночных процедур — опросов, интервью — используются только в виде агре-

гированных усреднённых и анонимных данных.  

7.4. Календарный план воспитательной работы. 

№  

Мероприятие 

 

 

Сроки 

Форма прове-

дения/ форма 

участия 

Практический ре-

зультат и инфор-

мационный про-

дукт 

1 Пробный день «Дворец 

встречает увлеченных» 

Сентябрь Организаци-

онное собра-

ние 

Фотоматериалы с 

участием учащихся 

2 Арбузник ДДТ- «Осень со-

бирает друзей» 

 

Сентябрь 

Игра-путеше-

ствие 

Фотоматериалы с 

участием учащихся 

3 Конкурс «Лучший символ 

года» 

 

Октябрь 

Конкурс  Фотоматериалы с 

участием учащихся 

4 Соревнование на лучшую 

клаузуру 

 

Ноябрь 

Соревнование  Фотоматериалы с 

участием учащихся 

5 Мастер класс «Новогодняя 

елочка» 

декабрь Мастер класс Фотоматериалы с 

участием учащихся 

6 «95 – лет назад» к дню го-

рода Дзержинска 

март Экскурсия Фотоматериалы с 

участием учащихся 

7 «Отчетная выставка 

Дворца детского творче-

ства» 

апрель экскурсия Фотоматериалы с 

участием учащихся 

8 «Юбилей Великой По-

беды» 

май викторина Фотоматериалы с 

участием учащихся 

 

8. Методическое обеспечение 
Программный материал рассчитан на последовательное и постепенное 

расширение теоретических знаний и практических умений и навыков. Обучая 

техническим приемам декоративной обработки глины постоянно необходимо 

отслеживать результаты усвоения программы. Каждое занятие по обучению 

гончарному делу строится в виде маленькой игры, что позволяет детям чув-

ствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивать воображение. 
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Обучение сочетает в себе теоретические и практические занятия. Теоре-

тический материал излагается в форме бесед и содержит сведения об истории 

развития различных видов искусств и народных ремёсел.  

Практические занятия и развитие художественного восприятия представ-

лены в программе в их содержательном единстве (общая история искусства, 

теория конструирования форм, теория цвета, теория орнамента, лепка и скуль-

птура, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусств). По 

мере освоения ребёнком теоретического материала происходит наращивание 

спектра художественных приёмов, усложнение (расширение) техник. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета исполь-

зуются следующие методы обучения: 

 словесный: объяснение, беседа, рассказ (этот метод активизирует логи-

ческое мышление учащихся); 

 наглядные: показ, наблюдение, демонстрация игры на окарине; 

 практический: лепка, работа на гончарном круге, формование глины, 

(этот метод развивает моторику пальцев, зрительные и теоретические 

представления учащихся, улучшаются практические навыки при формо-

вании глины); 

 аналитический (этот метод учит сравнивать и обобщать изучаемый ма-

териал, развивается логическое мышление); 

 эмоциональный (этот метод помогает осуществлять подбор ассоциаций, 

образов, художественных впечатлений); 

 развития творческих способностей (этот метод помогает научиться вы-

полнять творческие задания на основе предложенного наглядного мате-

риала); 

 проблемного изложения в обучении (этот метод помогает педагогу об-

наружить проблему и вместе с учащимся найти способы решения этой 

проблемы). 

Главные требования к учебному занятию: 

 четкость и ясность основных учебно-воспитательных целей, которые 

должны быть достигнуты в результате занятия, исходя из общих целей, 

конкретного содержания занятия; 

 правильный подбор учебного материала для занятия в целом и каждой 

его части; 

 выбор наиболее целесообразных методов обучения для каждого этапа 

занятия; 

 организационная четкость занятия, своевременное его начало и оконча-

ние; 

 грамотноераспределение времени на каждый этап занятия; 

 достижение цели занятия и освоение учебного материала всеми учащи-

мися; 

 выполнение развивающей и воспитательной функций занятия; 

 обеспечениебезопасных условий учебной деятельности. 
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Дидактические принципы программы: 

 принцип связи теории с практикой в обучении; 

 принцип доступности и дифференциация в подборе заданий и учет ин-

дивидуальных познавательных возможностей учащихся; 

 принцип системности; 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип наглядности в обучении. 

При обучении обязательной является демонстрация приемов и достиже-

ний самим педагогом. Кроме того, процесс обучения опирается на образное 

представление тех продуктов деятельности, которые учащиеся уже произво-

дили ранее. 

Воспитывающий характер обучения обеспечен неуклонным требованием 

дисциплины, ответственности, прилежания, организации рабочего места. 

Успешной реализации программы способствуют разнообразные формы и 

виды деятельности, применение современных педагогических технологий. 

Так, применение мультимедийных технологий усиливает наглядность для бо-

лее доступного объяснения сложного нового материала. Благодаря мультиме-

дийным технологиям, знакомство с любой темой можно сопровождать пока-

зом видеофрагментов, фотографий, репродукций произведений искусства с 

одновременным прослушиванием музыкальных произведений. 

Эффективным стимулом для создания оригинальных творческих произ-

ведений являются выставки и конкурсы детского творчества. Участие в них 

позволяет учащимся заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость 

успеха. Повышению самооценки и статуса учащихся способствует размеще-

ние широкой информации о достижениях на официальном сайте учреждения, 

в социальных сетях, в СМИ.  
 

9. Организационно-педагогические условия реализации ДООП 

Для успешной реализации программы имеются все необходимые условия: 

 материально-технические: 

 оборудованный учебный кабинет (столы, стулья, компьютер в ком-

плекте, шкафы); 

 необходимое оборудование (муфельная печь, шкаф сушильный, гон-

чарный круг, полимерная глина, шликер, миски для воды, краски, ки-

сти, проволока, нож скульптурный, односторонний, набор стеков дере-

вянный, набор для моделирования, стеки, акриловая краска, гуашевая 

краска, альбомы) 

 кадровые: 

 педагог дополнительного образования;  

 информационные: 

 постоянно обновляемая страничка коллектива на официальном сайте 

Дворца; 

 учебно-методическая литература для детей и педагога; 

 видеоматериалы 
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