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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Паспорт программы 

  

Направленность образовательной 

деятельности 
Художественная 

Уровень освоения содержания 

предметной деятельности 
Базовая 

Уровень организации 

педагогической деятельности 
Учебная 

Форма организации детских 

формирований 
Групповая 

Возраст обучения детей 
Основное общее и среднее общее 

(полное) образование 

Срок реализации программы 1 год 

Масштаб реализации Учрежденческая 

По контингенту обучающихся Общая 

По степени творческого подхода Репродуктивно-творческая 

Степень реализации программы Реализована полностью 

Нормативный часовой объем за год   4 часа в неделю, 144 час. в год 

Количество детей в группе 1 – ый год обучения – не менее 20 чел. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет 

традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных 

вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной 

труд мастера. 

Народная культура и декоративно-прикладное искусство России донесли до 

наших дней древние традиции рукоделия, которые не должны быть утеряны. 

Искусство вышивки, вязания, изготовления мягких игрушек пришло к нам из 

глубины веков и оно не потеряло своей актуальности и в наши дни. Новые 

жизненные условия, в которые поставлены современные дети, вступающие в жизнь, 

выдвигают свои требования. Несмотря на прогресс индустрии и глобальный 

промышленный рост, изделие, выполненное своими руками, всегда будет цениться, 

и автор изделия не будет не замечен.  

Актуальность и новизна общеразвивающей программы «Мастерица» 

заключена в том, что содержание учебного материала на I году обучения 

представлено модулями, позволяющими увеличить еѐ гибкость и вариативность. 

Модульность, как и разноуровневость, позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности 

обучающихся. Модульная образовательная программа «Мастерица» даѐт 

обучающемуся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их 

изучения. 

Занимаясь, по общеразвивающей программе «Мастерица», дети приобретают 

навыки шитья, вязания, работы с ножницами, иглами, клеем, учатся терпению и 

настойчивости в достижении цели. Это очень важно для детей, внимание которых 

неустойчиво, а желание сделать быстро преобладает над желанием сделать 

правильно. Ребята очень восприимчивы, однако большую роль в их восприятии 

играет подражание, особенно при овладении теми или иными упражнениями. 

Восприятие у них поверхностное, недостаточно критичное. Более интенсивно, чем 

ощущение, восприятие и память в младшем и среднем школьном возрасте 

развивается мышление, что является важной основой обучения. Необходимым 
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условием правильного усвоения всякого знания является внимание. У детей 

младшего и среднего школьного возраста преобладает непроизвольное внимание – 

их привлекает все яркое, необычное, новое и интересное. В связи с этим необходимо 

избегать монотонности труда, вносить в учебный процесс больше эмоционального 

восприятия материала. 

В процессе реализации общеразвивающей программы «Мастерица» педагог 

выясняет, какие традиционные (классические) виды рукоделия популярны у 

современных мальчиков и девочек. На фоне этого знакомит с «новыми» видами 

рукоделия. Ведь очень важно развивать у детей стремление вносить красоту в 

будничную жизнь и получать большое удовлетворение от качественно выполненной 

работы. 

 

 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 
 

Наблюдение, свидетельствующее о том, что умственные возможности людей 

неравны, старо, как мир. И выдающиеся люди древности и современники хорошо 

понимали, сколь существенна разница между выдающимся творцом (гением) и 

простым смертным человеком. Также давно было замечено, что различия их часто 

проявляются уже в детстве. 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

реализации права личности на индивидуальность. А так как школа оказывается не 

очень хорошо приспособленной для тех, кто сильно отличается от среднего уровня в 

сторону больших способностей, то это право работы с одаренными детьми взяла на 

себя система дополнительного образования. В условиях учреждения 

дополнительного образования этого добиться реально, так как именно 

дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного ребенка. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выделять 

следующие составляющие: 

 Мотивация. Любая деятельность человека мотивирована, то есть в основе любых 

действий лежат самые разные мотивы. Но при этом исследователи отмечают, что 

сама потребностная сфера личности имеет структуру: одни мотивы занимают 
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относительно устойчивое доминирующее, другие – подчиненное положение. Это 

явление получило наименование «направленность личности». 

 Направленность. Это одна из основных характеристик творческой личности. 

Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности вне 

зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 

коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с 

содержанием деятельности. 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

 Наличие специфических стратегий деятельности. 

 Способы действий одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 

своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных уровня 

успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая 

стратегия ее осуществления: 

 Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения.  

 Использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения в данной ситуации. 

 Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее 

появление, на первый взгляд, неожиданных идей и решений. 

 Для поведения одаренного ребенка характерен, главным образом, третий уровень 

успешности: новаторство как выход за пределы требований выполняемой 

деятельности. 

 Индивидуальный стиль деятельности, выражающийся в склонности «все делать 

по-своему». Индивидуализация способов деятельности выражается в элементах 

уникальности ее продукта. 

 Высокая структурированность знаний, умений видеть изучаемый предмет в 

системе. 

 Особый вид обучаемости. Он может проявляться как в высокой скорости и 

легкости обучения, так и в замедленном темпе обучения, но с последующим 

резким изменением структуры знаний, представлений и умений. 
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Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

 Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цветам, техническим 

устройствам, т.д.) либо определенным формам собственной активности 

(физической, познавательной и т.д.), сопровождающаяся, как правило, 

переживанием чувства удовольствия. 

 Ярко выраженный интерес к тем или иным занятиям или сферам деятельности, 

чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то 

или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду 

деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

 Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за 

пределы исходных требований деятельности. 

 Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, 

неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

Особенности возрастного развития: 

 ранняя одаренность; 

 поздняя одаренность. 

Решающим показателем здесь выступают темп психологического развития 

ребенка, а также возрастные этапы, на которых одаренность проявляется в явном 

виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психологическое развитие, раннее 

обнаружение дарований далеко не всегда связано с высокими достижениями в более 

старшем возрасте. В свою очередь, отсутствие ярких проявлений одаренности в 

детском возрасте не означает отрицательного вывода, относительно перспектив 

дальнейшего психологического развития личности. 

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть оценен 

с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов 

одаренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным по своему 

характеру явлением. Для практика – это возможность и, вместе с тем необходимость 

более широкого взгляда на своеобразие одаренности конкретного ребенка. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы: 

 развитие творческих способностей и эстетическое воспитание обучающихся 

школьного возраста средствами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 сформировать у детей практических умений и навыков по обработке тканей; 

 сформировать начальные экономические и технологические знания; 

 развить умения правильно раскраивать и обрабатывать различные швейные 

изделия, производить расчѐт конструкции по меркам, подбирать детали и 

нитки по структуре и цветовой гамме, выполнять различные швы; 

 сформировать у детей умений и навыков по организации рабочего места, 

соблюдения правила техники безопасности. 

 развить и сформировать графических навыков преобразования ткань в 

изделие. 

Развивающие: 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей;  

 развить творческую активность обучающихся, пробуждение желания самим 

создать различные изделия. 

Воспитательные: 

 адаптировать детей к жизни в обществе; 

 воспитать аккуратность, наблюдательность, бережное отношение к труду 

усидчивости, терпения. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация образовательной программы направлена на: 

 Освоение содержания образовательной программы обучающимися – 

программа направлена на значительное качественное изменение их знаний, 

умений, навыков. 
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 Устойчивость интереса обучающихся – для поддержки и повышения 

устойчивого интереса обучающихся к выбранному направлению деятельности, 

стимулирования их творческой активности. 

 Творческие достижения обучающихся – программа реализуется в целях 

достижения ими высоких результатов в мероприятиях различного уровня 

(учрежденческого, районного, городского, областного). 

Знания и умения, приобретенные по окончании обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 последовательность соединения деталей при изготовлении швейных изделий; 

 назначение различных стежков; 

 правила составления простейших рисунков из лоскутов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать разные ткани по структуре, толщине, растяжимости; определять в 

них направление долевой нити, направление ворса; 

 хорошо владеть иглой, выполнять различные стежки; 

 выполнять выкройки для изготовляемых изделий, изменять их размер, 

правильно раскладывать их на ткани и раскраивать; 

 подбирать ткани и нитки по цветовой гамме. Иметь начальные навыки работы 

с молотком и гвоздями. Содержать в порядке своѐ рабочее место, выполнять 

правила безопасной работы с иглой, утюгом, молотком, ножницами; 

 самостоятельно составлять рисунки и выкройки для предполагаемых работ, 

строить основной чертѐж поясного изделия и изменять его в соответствии с 

предполагаемой моделью, красиво оформлять готовые работы. Хорошо 

владеть швейной машиной, 

 стачивать детали из разных тканей; 

 в совершенстве владеть техникой вышивки. 

Для проведения контроля при изготовлении различных изделий и повышения 

стимула работы, регулярно проводить экспертную оценку творческих работ детей, 

их коллективное обсуждение, выставки работ по окончании каждого раздела и в 

конце учебного года, лучшие работы представлять на районные выставки детского 

творчества. 
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В результате проведѐнных мероприятий ожидается: выявление положительных 

черт в самом подростке, формирование у детей нравственно-этических понятий, 

которые будут определять их поведение в условиях творческой конкуренции; 

оказание помощи при профессиональной ориентации.  

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

осуществляется по трем уровням: высокий  ( от 80 до 100% освоения программного 

материала, средний ( от 51 до 79% освоения программного материала), низкий ( 

менее 50% освоения программного материала). 

Уровни освоения Результат 

  

  

Высокий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы.  На итоговом 

тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт. 

  

  

Средний уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют 

достаточную  заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности, 

составляющей содержание программы. На 

итоговом тестировании показывают хорошее 

знание теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается  в продукт, 

требующей незначительной доработки.  

  

  

Низкий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не 
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соответствует требованиям. 

  

Диагностические методики, позволяющие определить достижения 

обучающимися планируемых  результатов, представлены в следующем разделе.  

КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ДИАГНОСТИКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Оценка результатов обученности осуществляется в процессе контрольно-

оценочной деятельности педагога, реализующего данную программу. 

Педагог по своему усмотрению может применять следующие формы и методы: 

зачеты, результаты выставок, тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 

Программа предусматривает тематический контроль усвоения знаний, умений 

и навыков через систему зачетных занятий на соревнованиях и практическую 

работу, охватывающую основной курс обучения. При участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, их достижения отмечаются в СМИ города, 

области др. регионах РФ. Таким образом, осуществляется постоянная социально-

педагогическая поддержка деятельности обучающихся, результатом которой 

является успешная социализация подростков и выявление наиболее одаренных из 

них для организации их дальнейшего профессионального самоопределения. 

Педагог, оценивая обученность обучающихся, в основном дает не 

количественные, а качественные характеристики, сравнивая достижения отдельного 

обучающегося на разных этапах обучения, оценивая рост и развитие каждого. 

Результаты контроля фиксируются в журнале, однако педагогические 

технологии анализа и обобщения результатов образовательного процесса могут быть 

различными. Это – зачетные и диагностические листы, характеристики, устные 

анализы деятельности обучающихся и т.д. 

Главные задачи, которые при этом ставит перед собой педагог: 

 Создание условий для персонифицированного контроля за реализацией 

образовательных программ в объединении; 

 Мониторинг индивидуального творческого роста обучающегося; 

 Учет посещаемости обучающимися занятий, массовых мероприятий, участия 

в выставках. 
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Контроль за продвижением в плане развития коммуникативных и 

организаторских навыков можно осуществить путем наблюдения за подростками во 

время проведения соревнований, участия в коллективном деле, проведения и 

обслуживания конкретного мероприятия. Педагог, по своему усмотрению, 

применяет в контрольно-оценочной деятельности следующие формы и методы: 

экспертизу и оценку самостоятельных творческих работ (проектов творческих дел) 

обучающихся, смотры-конкурсы, выставки, соревнования, тестирование, 

анкетирование, наблюдение, беседы. 

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется через следующие виды 

контроля: 

предварительный – проводится в первые дни обучения, имеет своей целью 

выявить тот уровень подготовки, с которым пришли дети, в форме дидактических 

игр и тестирования. 

текущий – осуществляется постоянно в процессе работы объединения в форме 

мини-выставок, самостоятельной работы. 

периодический – контроль позволяет определить степень усвоения детьми 

учебного материала и уровень подготовленности, повысить ответственность и 

заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Этот контроль проводится 

в форме: 

a) самостоятельной работы по темам; 

b) выставок; 

c) конкурсов. 

итоговый – контроль осуществляется в виде выставок, самостоятельных работ 

по чертежам, применяя все полученные ЗУН (знания, умения и навыки) за 

прошедший период работы. По результатам итогового контроля можно определить 

степень достижения результатов обучения, сориентировать обучающихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение и получить сведения для совершенствования 

обучающей программы и методах обучения. 

диагностирующий – контроль, с помощью которого устанавливается уровень 

развития у детей психических процессов (памяти, внимания, мышления, 

воображения) и формируются данные личностные качества. Этот вид контроля 

осуществляется с помощью тренингов и различных игр. 
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Результаты контроля служат основанием для корректировки обучающей 

программы, прогнозирования содержания обучения, поощрения обучающихся.  

Полученные ЗУН фиксируются с помощью педагогической оценки – это 

своеобразное выражение педагогом отношения к успеху ребенка и признание 

педагогом детских достижений. 

Диагностика качества образовательных услуг 
 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

 последовательность соединения 

деталей при изготовлении швейных 

изделий; 

 назначение различных стежков; 

 правила составления простейших 

рисунков из лоскутов. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и 

иметь навыки: 

 различать разные ткани по структуре, 

толщине, растяжимости;  

 определять в них направление долевой 

нити, направление ворса; 

 хорошо владеть иглой, выполнять 

различные стежки; 

 выполнять выкройки для 

изготовляемых изделий, изменять их 

размер, правильно раскладывать их на 

ткани и раскраивать; 

 подбирать ткани и нитки по цветовой 

гамме;  

 иметь начальные навыки работы с 

молотком и гвоздями; 

 содержать в порядке своѐ рабочее 

место, выполнять правила безопасной 

работы с иглой, утюгом, молотком, 

ножницами; 

 самостоятельно составлять рисунки и 

выкройки для предполагаемых работ, 

строить основной чертѐж поясного 

изделия и изменять его в соответствии 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 
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с предполагаемой моделью, красиво 

оформлять готовые работы; 

 хорошо владеть швейной машиной; 

 стачивать детали из разных тканей; 

 в совершенстве владеть техникой 

вышивки. 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение дополнительного 

образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая включительно. Количество часов 

занятий в году с обучающимися первого года обучения – 144, по 4 часа в неделю. 

При комплектовании учебных групп можно формировать разновозрастные и 

смешанные группы, учитывая при этом основную мотивацию обучающегося, 

послужившую стимулом к занятиям: желание закрепить знания, желание в 

перспективе получить профессию по данному направлению или просто пока быть в 

коллективе сверстников. 

Мероприятия по набору детей в группу начинаются в конце августа, чтобы в 

День знаний (1сентября) в парке, на школьной площадке уже можно было показать 

наглядно работы обучающихся объединения с привлечением наиболее активных 

обучающихся. 

При подборе группы желательно провести показательные занятия в классе на 

уроке труда, когда ученики фронтально выполняют одинаковые работы в течение 

урока. Одновременно, здесь же, в классе, можно организовать небольшую выставку 

работ. 

Большая часть занятий проводится в учебном кабинете, но часть календарно – 

тематического плана отводится на внеучебную и воспитательную работу. 

В дни школьных каникул работа в объединении проводится по обычному 

расписанию и включает в себя экскурсии, соревнования, выставки. 

Примерная структура занятия применяется педагогом с учетом особенностей 
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каждой работы, уровня подготовленности обучающихся. Если на изделие надо 

отвести два-три урока, нельзя на одном уроке выполнять только операции 

предварительного планирования, а на другом заниматься только обработочными 

операциями. Нужно так распределить и спланировать работу, чтобы на каждом 

занятии выполняли разметочные, чертежно-измерительные и трудовые 

исполнительские действия. 

На любом его этапе педагог должен предусматривать задания творческого 

характера, требующие самостоятельного решения, применения в новых условиях 

имеющихся у детей знаний и умений. 

При выполнении ребятами любого изделия, выбранного педагогом главным 

должно быть овладение всем комплексом ведущих программных знаний и умений, 

запланированных на соответствующие занятия. 

Старшие обучающие выполняют более сложные детали или операции, 

одновременно являясь хорошими помощниками педагогу, так как показывают своим 

товарищам знакомые операции и приемы работы. 

При работе по программе необходимо планировать экскурсии на швейную 

фабрику, в ателье, на прядильно-ткацкую фабрику для расширения сведений о труде 

людей, о разных профессиях, о работе машин, облегчающих человеческий труд, о 

том, как человек преобразует, охраняет и украшает природу. 

Для успешной реализации образовательной программы на всех этапах занятий 

важнейшее значение имеет использование точного, образного выразительного слова 

педагога, являющегося средством управления трудовыми действиями, активации 

технической мысли и творчества, расширения политехнического кругозора детей. 

Слово педагога – это система вопросов, сопровождающих анализ конструкции 

изделия, составление плана предстоящих трудовых действий, помогающих 

обнаружить и исправить ошибки и недостатки. Это краткие рассказы и беседы о 

труде и технике, помогающие связать свой трудовой опыт с трудом старших, с 

развитием техники. Это и беседы, опирающиеся на наблюдения во время экскурсии 

и обеспечивающие систематическую связь трудового обучения с работой с книгой и 

периодической печатью на занятии. 

Закрепление полученных знаний, умений и навыков эффективно 

осуществляется на занятиях по выполнению коллективных работ. Организация 
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совместной деятельности детей имеет большое воспитательное значение. У них 

формируется одна из важных черт – умение работать и творить в коллективе, 

руководствуясь не только личными интересами, но и интересами всего коллектива. 

В коллективном труде развиваются и совершенствуются такие черты личности, как 

требовательность к результатам своей работы товарищей, ответственность за 

порученное дело, доведение его до конца, дисциплинированность, взаимопомощь. 

Дети испытывают чувство радости при достижении положительного результата. 

Кроме работы с детьми, педагог, реализующий данную программу, уделяет 

особое внимание работе с родителями, чья помощь всегда очень ценна. Педагог 

изучает воспитательные возможности семьи, социального окружения обучающегося 

для дальнейшего построения взаимодействия и сотрудничества, изучает 

психологическую комфортность условий образовательного процесса для 

оптимального достижения образовательных результатов. Родители могут принимать 

участие и помогать в организации совместных мероприятий, посещений выставок и 

концертов. Задача педагога – пробудить в родителях интерес к любимому делу 

своего ребенка и постоянно его укреплять. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Программа «Мастерица» может быть реализована при условии согласованных 

действий в различных направлениях образовательного процесса. Главным и 

основным является учебный процесс. Но обучение в объединении предполагает 

тесную взаимосвязь учебного и воспитательного процессов, при котором возможно 

развитие у детей не только конкретных знаний, умений и навыков, но и достижение 

такой важной задачи, как формирование гармонично развитой личности ребенка, 

способной к созиданию и творчеству. 

Важным моментом в усвоении образовательной программы является создание 

благоприятной эмоционально-психологической атмосферы в детском коллективе, 

когда выполняются следующие правила: 

 принимать ребенка как особую индивидуальность; 

 использовать положительные эмоции в построении общения педагога и 

обучающихся. 

Такое общение учит детей понимать друг друга, считаться с мнением других, 
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отстаивать свою точку зрения, видеть и чувствовать красоту окружающего нас мира, 

сопереживать другим. Главным же является то, что каждый, занимающийся в 

объединении, имеет возможность почувствовать свою значимость, уверенность в 

своих силах. Приобщаясь в течение нескольких лет к творчеству, занимаясь в 

приятной, дружеской атмосфере сверстников, он сумеет выработать определенную 

жизненную позицию, которая поможет ему в дальнейшей взрослой жизни. 

Таким образом, основные пути для успешной организации воспитательной 

работы в творческом объединении следующие: 

 непосредственное общение обучающихся с педагогом во время занятий на 

основе взаимного уважения и интереса к личности друг друга; 

 организация совместного досуга взрослых и детей, направленного на 

повышение культурно-нравственного уровня обучающихся (посещение 

выставок, музеев); 

 проведение викторин и познавательных игр с учетом профиля занятий; 

 развитие навыков общения ребенка в социуме (совместные прогулки, 

экскурсии, встречи с интересными людьми, праздники, вечера). 

Выбор содержания массовых мероприятий осуществляется с учетом 

направленности объединения, а также с учетом интересов, психологических и 

возрастных особенностей детей. Это способствует развитию у ребят творческой 

инициативы и более полному раскрытию их индивидуальности. Активное участие 

обучающихся в жизни объединения помогает формированию сплоченного детского 

коллектива на протяжении нескольких лет.  

Важным элементом воспитательной работы является четкая организация всего 

образовательного процесса с использованием социально-значимой программы 

«Личность» по формированию единой воспитательной системы в рамках ЦДТ и 

социума Железнодорожного района городского округа Самара. 

Процесс направлен на воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, 

талантливой личности, обогащенной знаниями, эстетически развитой, готовой к 

созидательной, трудовой и творческой деятельности и нравственному поведению. 

Основными воспитательными задами  
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 формирование чувства национального достоинства, толерантности и культуры 

общения через развитие творческого мышления и освоение связи традиций с 

трудом и историей своей страны; 

 развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого 

отношения к труду, наблюдательности, пытливости и инициативы; 

 воспитание у обучающихся потребности в самообразовании, самооценке и учете 

своих реальных возможностей. 

Организация воспитывающих мероприятий для более полной и успешной 

работы с коллективом обучающихся должна быть построена на сотрудничестве с 

другими педагогами дополнительного образования, педагогами школы, на работе с 

родителями, социумом.  

Педагог может использовать следующие методы воспитания: 

 методы формирования сознания личности (взглядов, убеждений, идеалов): 

лекции, беседы, рассказы, доклады, диспуты… 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: педагогические требования, поручение, создание воспитывающих 

ситуаций… 

 методы стимулирования деятельности и поведения: поощрения, порицания, 

соревнование... 

Основные направления воспитательной деятельности педагога: 

 организация коллективных творческих мероприятий с обучающимися: 

соревнования, творческие вечера, отчеты, выставки и пр.; 

 работа с родителями: групповые и индивидуальные беседы, методические 

рекомендации, консультации, организация участия в проведении совместных 

мероприятий с детьми. 

Общение со взрослыми, с педагогом, включенность в совместную с ним 

деятельность помогает познавать себя и других, активно включаться в социальную 

жизнь, формировать собственную линию поведения. Воспитание ребенка мы 

рассматриваем как систему профессиональной деятельности, состоящую из 3-ех 

ключевых моментов: воспитывающая среда, воспитательная деятельность, 

осмысление мира и себя в этом мире. 
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Таким образом, ребенка воспитывают и предметная среда объединения, и 

непосредственное общение с педагогом, и участие в разнообразных видах 

деятельности, не связанных конкретно с учебным процессом. 

В ходе такого построения воспитательной работы в объединении успешно 

решаются не только учебные, но и воспитательные задачи, а именно: 

 обеспечение процесса развития юной личности; 

 воспитание достоинства ребенка; 

 нивелирование негативных (отрицательных) влияний окружающего мира; 

 создание условий для формирования в объединении единого коллектива. 

Воспитательная работа строится по 4 направлениям: 

 мировоззренческое; 

 ценностно-ориентационное; 

 нравственно-правовое; 

 эстетическое. 

План воспитательной работы в творческом объединении разрабатывается с 

учетом общего плана воспитательной работы ЦДТ, который включает в себя 

организацию и труда, и отдыха. Чтобы данная работа была более эффективной, 

необходимо максимально учитывать интересы обучающихся. 

Основные формы организации досуга обучающихся: 

 конкурсы, фестивали, дворовые праздники; 

 ролевые игры; 

 экскурсии; 

 викторины. 

Наиболее удобным временем для проведения данных мероприятий являются 

каникулярные и традиционные выходные дни. 

По окончании обучения по образовательной программе обучающийся 

должен иметь ясное и конкретное представление о значимых личностных качествах 

современного человека, нравственных нормах, активно-положительно относиться к 

ним. Устойчиво проявлять в своем поведении следующие личностные качества: 

 адекватная самооценка, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

целеустремленность; 

 бережное отношение к окружающему миру; 
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 гуманность, доброжелательность, толерантность; 

 трудолюбие; 

 коллективизм,взаимопомощь. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Обучение по программе строится по типовым и авторским учебным пособиям 

практического курса с применением наглядных пособий. Это образцы моделей, 

изготовленных как самим педагогом, так и ребятами старшего возраста, шаблоны, 

схемы, чертежи и т.д. Для визуального изучения предмета педагог использует показ 

видеокассет с записями красочных мероприятий различного уровня. 

Освоению программы обучающимися способствуют авторские методические 

рекомендации, технологические карты изготовления экспонатов и моделей. Это 

способствует быстрому формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей у обучающихся, позволяет осуществить особый индивидуальный 

подход в обучении. 

Методические объединения, авторские семинары, мастер-классы, издание 

программно-методической продукции основные формы взаимодействия с другими 

программами, направленные на развитие сотворчества детских объединений на 

уровне подведения итогов результативности образовательной деятельности. 

Дидактический материал имеется на большую часть программы. 

Педагогический опыт позволяет педагогу качественно осуществлять 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Ведется 

систематическая работа по достижению единых требований к образовательному 

процессу, по формированию программно-методического обеспечения нового 

поколения, в структурных подразделениях отработан механизм разработки и 

коррекции программ и учебно-методических пособий к ним. 

Педагог для эффективной реализации данной программы на занятиях 

использует весь арсенал педагогических форм и методов обучения: 

 лекционные занятия, сообщения, беседы, экскурсии, которые нацелены на 

создание условий для развития способности слушать и слышать, видеть и 

замечать, концентрироваться, наблюдать и воспринимать; 
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 диалог, дискуссия, обсуждение, конференция помогают развивать способности 

говорить и доказывать, логически мыслить; 

 организация игровых ситуаций, состояний с активным движением помогают 

приобретать привычки здорового образа жизни, опыт взаимодействия, принимать 

решения, брать на себя ответственность; 

 различные конкурсы и смотры достижений помогают доводить образовательную 

деятельность до результата, фиксировать успех, демонстрировать достижения 

обучающихся, учат их достойно воспринимать достижение других людей и т.д. 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Форма организации образовательного процесса первого года обучения является 

модульной. Содержание учебного материала состоит из 3 модулей: «Работа с 

фетром» «Лоскутное шитье», «Вязание изделий крючком». Каждый из модулей 

имеет свою специфику и направлен на решение своих собственных целей и задач. 

Обучение рассчитано на полную реализацию в течение одного года. Модуль 

разработан с учѐтом личностно – ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план «Мастерица» 

 

№ 

п/п 
Тема 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. Работа с фетром. 4 60 64 

2. Лоскутное шитье. 4 60 64 

3. Работа с пряжей. Изготовление экспонатов. 4 12 16 

 Итого: 12 132 144 
 

 

Содержание программы 

 

1. Модуль «Работа с фетром»  

Цель модуля:  
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Создание условий для развития интереса обучающихся к народному творчеству, его 

традициям и наследию, работы с нитью и с тканью посредством. 

Задачи модуля:  

 сформировать умения и навыки работы с нитью; 

 познакомить детей с нетрадиционной работой с нитью; 

 научить основам дизайна, ознакомить с понятиями об орнаменте, цвете, 

композиции; научить самостоятельно составлять орнаменты; 

 отработать навыки закрепления рабочей нити, ходу рабочей нити при 

выполнении швов; 

 познакомить обучающихся с историей фетровых игрушек. 

Форма контроля: 

 изготовленные игрушки в разных технологиях (ниточных, тряпичных); 

 итоговая выставка. 

 

Календарно – тематический план модуля 

 «Работа с фетром» 

№ 
п/п 

Наименование тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 
1 Вводное занятие. Техника 

безопасности . 

2 2 - 

2 Поделки из фетра и войлока. 

Материаловедение. 

2 - 2 

3 Основные ручные швы. 

Способы закрепления нити. 

2 - 2 

4 Основные цвета. Сочетание 

цветов. 

2 - 2 

5 Выбор простейшего изделия 

для формирования навыка и 

умений фетрового шитья. 

2 - 2 

6 Изготовление игольницы. 2 - 2 

7 Комбинация фетра с другими 

материалами. 

2 - 2 

8 Новогодний венок из фетра. 

Выбор изделия, материалов. 

2 - 2 

9 Венок из фетра. Изготовление 

основы (круга). 

2 - 2 
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10 Венок из фетра. Изготовление 

шаблонов деталей. 

2 - 2 

11 Раскрой фетра, пошив деталей 

венка. 

2 - 2 

12 Изготовление основных деталей 

новогоднего венка. 

2 - 2 

13 Соединение деталей венка с 

основой. 

2 - 2 

14 Декорирование новогоднего 

венка из фетра. 

2 - 2 

15 Фетровые игрушки. Идеи для 

вдохновения. Изготовление 

шаблонов. 

2 - 2 

16 Раскрой фетра, изготовление 

основных деталей. 

2 - 2 

17 Игрушки из фетра. Пошив 

деталей игрушки. 

2 - 2 

18 Изготовление мелких деталей 

игрушек из фетра. 

2 - 2 

19 Фетровые игрушки. Набивка 

деталей игрушки, соединение 

их с туловищем. 

2 - 2 

20 Фетровые игрушки. 

Оформление игрушки. 

2 - 2 

21 Декорирование игрушки 

другими материалами. 

2 - 2 

22 Фетровые игрушки. 

Окончательная обработка 

изделия. 

2 - 2 

23 Выполнение фантазийных 

брошей  из фетра. 

2 - 2 

24 Изготовление шаблонов. 

Раскрой заготовок. 

2 - 2 

25 Выполнение заготовок для 

броши. 

2 - 2 

26 Пошив деталей броши. 2 - 2 

27 Изготовление деталей броши. 

Элементы отделки. 

2 - 2 

28 Набивка деталей броши. 2 - 2 

29 Соединение деталей броши. 2 - 2 

30 Декорирование отделочными 

материалами. 

2 - 2 

31 Крепление фурнитуры на 

брошь. 

2 - 2 

32 Заключительное занятие по 

модулю. 

2 2 - 

 ИТОГО: 64 4 60 
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Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 ознакомились с техникой работы с тканью; 

 научились изготовлять фетровые игрушки, венки и броши из фетра; 

 научились трудиться в коллективе, помогать друг другу, обращаться за 

помощью к сверстникам, радоваться совместным успехам. 

 
 

 

2. Модуль «Лоскутное шитье»  

Цель модуля:  

Создание условий обучающимся для повышения художественно-эстетической 

культуры, получению знаний и умений по конструированию и пошиву 

оригинальных изделий из лоскута. 

 Задачи модуля:  

 расширить и углубить знания обучающихся на основе межпредметных связей 

между такими образовательными областями как технология, ИЗО, история, 

литература; 

 предоставить возможность обучающимся реализовать свой интерес в области 

художественного лоскутного шитья;  

 приобретать специальные знания по гармоничному сочетанию цветов; 

 формировать понятия о современных формах традиционного лоскутного 

шитья. 

 Форма контроля: 

 выполненная самостоятельная работа по предложенной теме. 

 

Календарно – тематический план модуля 

 «Лоскутное шитье» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 
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1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2 - 

2 Композиции и варианты 

цветового решения в лоскутной 

технике 

2 - 2 

3 Техника «спираль». 

Особенности выполнения. 

2 - 2 

4 Подставка под горячее в 

технике «спираль». 

2 - 2 

5 Раскрой деталей будущего 

изделия. 

2 - 2 

6 Изготовление верхней части 

подставки. ВТО изделия. 

2 - 2 

7 Варианты изготовления нижней 

части подставки под горячее. 

2 - 2 

8 Соединение деталей подставки. 2 - 2 

9 Обработка срезов изделия. 

Окончательная обработка 

изделия. 

2 - 2 

10 Узоры лоскутной мозаики. 2 - 2 

11 Модульная сетка блоков и 

квилта. 

2 - 2 

12 Разметка деталей на ткани. 2 - 2 

13 Технологии соединения 

треугольников. 

2 - 2 

14 Технологии соединения 

квадрата и треугольников. 

2 - 2 

15 Притачивание полос 

вкруговую. 

2 - 2 

16 Прихватка в лоскутной технике. 

Выбор модели изделия и узора. 

2 - 2 

17 Раскрой деталей прихватки. 2 - 2 

18 Изготовление верхней части 

прихватки. 

2 - 2 

19 Соединение деталей узора  

прихватки. ВТО изделия. 

2 - 2 

20 Изготовление нижней части 

прихватки. Раскрой деталей.  

2 - 2 

21 Пошив нижней части 

прихватки. 

2 - 2 

22 Варианты обработки срезов. 

Изготовление петельки. 

2 - 2 

23 Соединение деталей прихватки. 

Обработка срезов. 

2 - 2 

24 Окончательная обработка 

изделия. 

2 - 2 

25 Аппликация в лоскутном 2 - 2 
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шитье. 

26 Изделие с лоскутной 

аппликацией. 

2 - 2 

27 Особенности обработки срезов 

деталей аппликации. 

2 - 2 

28 Изготовление аппликации. 2 - 2 

29 Изготовление изделия с 

аппликацией. 

2 - 2 

30 Декорирование аппликации 

бисером, вязаными элементами. 

2 - 2 

31 Окончательная обработка 

изделия. 

2 - 2 

32 Заключительное занятие по 

модулю. 

2 2 - 

 ИТОГО: 64 4 62 

 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 получили знания об истории, культурных традициях, современных возможностей 

лоскутного шитья; 

 приобрели опыт в поиске необходимой информации, оценки и анализа; 

 приобрели опыт изготовления лоскутных изделий и возможности 

самостоятельного применения. 

 

3. Модуль «Вязание изделий крючком» 

Цель модуля:  

Создание условий для развития художественного эстетического вкуса у 

обучающихся и обучения их навыками работы с пряжей. 

Задачи модуля:  

 ознакомить с историей и основами художественного вязания спицами и 

крючком; 

 ознакомить с видами и свойствами пряжи, уходом за вязаными изделиями; 

 научить оформлять поделки вязанными деталями: цепочкой из воздушных 

петель, мотивами; 
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 научить вязать игрушки, тапочки, диванные подушки; 

 научить вязать небольшие изделия по текстовому описанию и схемам; 

 научить выбирать изделия с использованием компьютера. 

Форма контроля: 

 изготовленная самостоятельно игрушка по заданной теме; 

 изготовленный и оформленный самостоятельно сувенир по заданной тематике. 

Учебно – тематический план модуля «Вязание изделий крючком» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2 - 

2 Основные виды петель. Вязание 

полотна. 

2 - 2 

3 Вязание по кругу. 2 - 2 

4 Вязаная игрушка. Вязание по 

схемам. 

2 - 2 

5 Вязание основных элементов 

игрушки. 

2 - 2 

6 Соединение деталей игрушки. 

Набивка изделия. 

2 - 2 

7 Оформление изделий. 2 - 2 

8 Заключительное занятие по 

модулю. 

2 2 - 

 ИТОГО: 16 4 12 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 узнали инструменты и материалы для вязания, способы вязания лицевых и 

изнаночных петель; 

 научились выполнять упражнения, по набору петель, вязать цепочки из 

воздушных петель, столбики с накидом, без накида, записывать и зарисовывать 

схемы упражнений; 
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 научились определять плотность вязания и подсчѐт количества петель для 

первого ряда; 

 получили навыки изготовления игрушек, сувениров, открыток, помпонов из 

пряжи. 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Непременным условием эффективной реализации программы является 

достаточное соответствующее материально-техническое обеспечение программы и 

подготовленный педагогический кадровый состав, обладающий профессиональными 

и педагогическими знаниями. 

Четкое следование целевому назначению выделяемых на реализацию 

программы средств позволяет создать необходимые материально-технические 

условия для организации педагогической деятельности. 

Помещения, учебные кабинеты для занятий по программе находятся в 

структурных подразделениях ЦДТ и на базе школ района. 

В целом деятельность по реализации данной образовательной программы 

обеспечивается посредством создания и дальнейшей эксплуатации 

специализированной материально-технической базы, формируемой в строгом 

соответствии с целями, задачами, финансами, организационными и кадровыми 

возможностями учреждения. 

Необходимо отметить, что в работе педагога дополнительного образования 

очень важным моментом является обеспечение полного соблюдения правил охраны 

труда детей, норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, правил 

электрической и пожарной безопасности. Педагоги регулярно знакомят детей с 

различными инструментами, материалами, способами их рационального применения. 

 

Перечень материально-технических средств обучения 

1. Ножницы канцелярские  

2. Линейка 

3. Карандаш простой 
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4. Нитки мулине цветные 

5. Набор иголок 

6. Калька  

7. Распарыватель  

8. Лекало  

9. Мелок чертежный 
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V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА 
 

1. Утюг надо ставить на специальную подставку. 

2. Нельзя оставлять включенный утюг без присмотра. 

3. Необходимо следить за исправностью шнура; во время работы шнур не должен 

перекручиваться. 

4. При выключении утюга брать за вилку, а не за шнур. 

5. При замеченной неисправности утюга брать за вилку, а не за шнур. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ: 

1.  Пользуйся ножницами с закругленными концами. 

2.  Клади ножницы на стол так, чтобы они не выступали за край крышки стола. 

3.  Не работай тупыми ножницами и ножницами с ослабленным гарнирным 

креплением. 

4.  При работе внимательно следи за линией разреза. 

5.  Во время резания придерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвий ножниц. 

6.  Не держи ножницы в раскрытом виде. 

7.  Не держи ножницы концами вверх. 

8.  Не режь ножницами на ходу. 

9.  Не подходи к товарищу во время резания. 

10.  Передавай ножницы только в закрытом виде, держа за рабочую часть. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НОЖОМ: 

1.  Нож держи без усилия, но крепко, чтобы во время работы рука не соскользнула 

на лезвие. 

2.  Пользуйтесь ножом с закругленным концом. 

3.  Режь ножом картон или бумагу по специальной линейке с высоким фланцем. Не 

применяй складной нож. 

4.  При резке бумаги и картона ножом не пытайся сразу прорезать весь материал, 

режь со слабым нажимом постепенно. 

5.  При обстругивании реек держи руку выше лезвия. Резать нужно только от себя. 
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6.  Не работай тупым или неисправным ножом. 

7.  Не держи нож лезвием вверх. 

8.  Храни нож в указанном месте с закрытым лезвием. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ШИЛОМ: 

1. Держи прокалываемый предмет на подкладной доске. 

2. Прокалывая отверстие, будь осторожен, не применяй излишних усилий. 

3. Не прокалывай шилом твердые предметы с гладкой поверхностью (пересохшие 

желуди, шишки, ореховую скорлупу и т.д.). 

4. Не пользуйся шилом не по назначению.  

5. Следи за исправностью инструмента: шило должно иметь плотно пригнанную 

ручку с предохранительным кольцом.
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