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Пояснительная записка 

У отечественной педагогической теории и практики эстетического воспитания 

богатые традиции. Сложился ряд оригинальных и глубоких подходов к эстетическому 

воспитанию: системный, интегративный, диалоговый. 

В то же время в массовом эстетическом воспитании господствующее положение 

продолжает занимать парадигма «приобщающей» передачи культурных норм и образцов, 

молчаливо признающая художественную культуру внешней по отношению к 

воспитаннику. 

Реальная альтернатива данной парадигме – воспитание у школьника способности к 

эстетическому самоопределению. И главным здесь становится художественное творчество 

подростков. Создавая художественные произведения, они прямо выходят в пространство 

эстетического выбора: высокое или низкое, канон и отрицание канона, прекрасное и 

безобразное. 

Основная идея программы «В мире искусства» в сфере художественного 

творчества состоит в том, что кружковая художественная деятельность нацелена на 

духовно-нравственное развитие и воспитание школьника, а уже потом на развитие 

специальных предметных способностей художественного творчества. Именно поэтому 

внеурочная деятельность подростков в сфере художественного творчества строится 

вокруг синтетических видов художественного творчества и изобразительных видах 

искусства. 

Синтетические виды художественного творчества – любительский театр, 

видеотворчество, фотография, дизайн и т.п. – позволяют вывести подростка на проблему 

управления социокультурным пространством своего существования за счет таких 

инструментов как сценирование, философия и технология дизайна. Изобразительные 

виды искусства позволяют реализовать художественные идеи в различных проектах 

синтетических видов искусства. 

Направленность дополнительного образования в форме кружковой работы 

 «В мире искусства» является художественной, предполагает кружковой уровень освоения 

знаний и практических навыков, по функциональному предназначению - учебно-

познавательной, по времени реализации – в течение профильной смены.. Новизна 

программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 

простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 

цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 

аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, 

красоте природы и человеческих чувств. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия 

и развития личности в целом. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Занятия искусством являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют 

своим сверстникам, выставляя свои работы. 
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Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству. 

Основная цель программы «В мире искусства»: 

Знакомство школьников с наследием мировой художественной культуры, 

формирование у них способности управления социокультурным пространством своего 

существования в процессе создания и представления (презентации) художественных 

произведений. 

Задачи: 

воспитательная  – формировать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 - формировать способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона управления 

своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения способов 

создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных 

способностей. 

художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазии и 

воображения, образное мышление, используя игру, нестандартные приемы и решения в 

реализации творческих идей; 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Принцип построения программы: 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого 

развития воспитанников 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. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более 

сложном творческом уровне. 

Принцип природосообранности предполагает, что процесс художественного 

творчества школьников должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также 

формировать у него ответственность за развитие самого себя. 

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться 

в соответствии с ценностями и нормами тех или иных национальных культур, 

специфическими особенностями, присущими традициям тех или иных регионов, не 

противоречащих общечеловеческими ценностями. Необходимо, чтобы художественное 

творчество помогало растущему человеку ориентироваться в тех изменениях, которые 

постоянно происходят в нем самом, в сфере искусства, в окружающем мире. 

Принцип коллективности предполагает, что художественное воспитание и 

образование, осуществляясь в детско-взрослом коллективе дает юному человеку опыт 

жизни в обществе, взаимодействия с окружающими, может создавать условия для 

позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения, художественно-

творческой самореализации. 
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Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культурой (в том числе художественной), природой родного края. 

Использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, 

этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по 

отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют младшего 

подростка на действия, приносящие благо Отечеству. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное 

проектное действие. В программе предусмотрены художественные, эстетические, 

социальные проекты. 

Принцип диалога культур предполагает: 

• Рассмотрение художественного творчества как диалога культур поколения современных 

подростков с поколениями предшествующих эпох; 

• Рассмотрение самодеятельного коллективного художественного творчества как диалога 

культур всех участников коллектива; 

• Рассмотрение ситуаций представления зрителям продуктов художественного творчества. 

Принцип поддержки самоопределения младшего подростка. Самоопределение в 

художественном творчестве – процесс формирования личностью собственного и 

ответственного эстетического отношения к действительности. Все это происходит в ходе 

взаимного, открытого друг для друга эстетического восприятия, переживания, понимания, 

создание творческого «продукта». 

А также: 

принцип доступности; принцип межпредметных связей; принцип наглядности; 

принцип системности и преемственности, обеспечивающий взаимосвязь и 

последовательность всех компонентов программы, определяющий соблюдение установок 

«от простого – к сложному», « от частного – к общему»; 

принцип дифференциации и индивидуализации предусматривающий создание 

условий для максимального развития способностей и задатков каждого ребенка, 

предполагающий реализацию индивидуальных потребностей школьников. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, форму работы, дополнять практические занятия новыми 

приемами и т.д.) 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

− обучение организовано на добровольных началах  

− детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

− допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по возрасту). 

Срок реализации образовательной программы рассчитан на профильную 

смену 

Формы и методы 

На занятиях используются методы: 

• Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

• Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

• Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

• Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

• Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

•Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы 

самоконтроля). 

• Эвристические 
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Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); 

индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра). 

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 

целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется 

дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения программы: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько 

его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата. 

Ученик будет знать: 

- Отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего. 

• Особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства. 

 • Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью. 

• Знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного языка. 

• Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опыт предыдущих поколений. 

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; 

- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и пространственное 

положение предметов средствами перспективы и светотени; 

- наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние воздушной 

перспективы; 

- в сюжетных работах передавать движение; 

- искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно выполнять 

наброски и зарисовки к сюжету; 

- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения выполненных работ. 

Личностные результаты 

- 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. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать.  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме: 

- конкурсы; 

- выставка детских работ; 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2 Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка 

1  1 

3 Основы цветоведения.  Живопись – 

искусство цвета. 

1 0,5 0,5 

4 Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира  

1  1 

5 Жанры изобразительного искусства: 

бытовой, исторический, 

мифологический 

1  1 

6 Тематическая картина  1 0,5 0,5 

  6 1,5 4,5 

 

Содержание программы 

 

№  

п/п 

Тема занятия Цель занятия Приемы и методы Формы 

занятий 

1 Вводное занятие 

 

Введение в программу 

дополнительного образования 

«В мире искусства». 

Познакомиться с различными 

материалами и 

принадлежностями для 

творчества, уметь их 

классифицировать. 

наглядный, 

иллюстрированный 

Игра-

диспут 

2 Основы рисунка. 

Изобразительные 

средства рисунка 

. Знакомство с творчеством 

художников-графиков 

Графика. Рисунок. 

Графические материалы и 

средства выразительности 

графики 

Знать виды рисунка и 

различные графические 

материалы. 

Уметь работать различными 

графическими материалами 

словесный, 

наглядный, беседа, 

игровой 

Беседа 

3 Основы 

цветоведения.  

Живопись – 

Знать основы цветоведения, 

понятие «колорит» 

живописные материалы и 

наглядный, 

иллюстрированный 

игровой 

Игра. 
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искусство цвета. средства выразительности 

живописи. 

Уметь работать различными 

живописными материалами, 

передавать объем с помощью 

цвета. Изучать свойства цвета, 

научиться создавать рисунок 

различными живописными 

материалами. 

4 Изображение 

растительного 

мира. 

Изображение 

животного мира 

Виды рисунка. Набросок как 

средство познания 

окружающего мира. 

Особенности изображения 

животных. Метод обобщения 

в линейном и тоновом 

рисунке. 

Графические средства 

выразительности в наброске. 

Знать понятия: набросок, 

линия, штрих, пятно 

Уметь работать графическими 

материалами. 

 Уметь видеть красоту 

окружающего мира. 

 Вести наблюдения, 

сравнивать, делать выводы. 

наглядный, 

игровой 

иллюстрированный 

Ролевая 

игра  

5 Жанры 

изобразительного 

искусства: 

бытовой, 

исторический, 

мифологический 

Красота повседневного мира 

человека. Взаимосвязь 

литературы и 

изобразительного искусства. 

Бытовой жанр, история 

возникновения. Произведения 

европейской и живописи 

русских художников бытового 

жанра. 

Знать роль изобразительного 

искусства в формировании 

наших представлений о жизни 

людей разных эпох. О 

развитии бытового жанра как 

выражении возрастающего 

интереса личности к 

индивидуальности человека, 

уникальности и ценности 

жизни. 

Приобретать опыт восприятия 

картин бытового жанра, 

классических для 

европейского и русского 

искусства. 

наглядный, 

иллюстрированный 

игровой 

Практикум 
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Уметь выполнять сюжетные 

зарисовки, изображения по 

памяти и представлению. 

6 Тематическая 

картина 

Роль подготовительной 

работы при создании картины. 

Этапы создания картины. 

Замысел и его выражение в 

эскизах – поисках 

композиционного решения 

картины. Этюды и зарисовки – 

сбор натурного материала. 

Знать значение тематической 

картины XIXвека в развитии 

русской культуры. 

Рассуждать о значении 

творчества великих 

художников России. 

Приобретать опыт в 

разработке художественного 

проекта – создании 

композиции на историческую 

тему. 

Получать представления об 

этапах работы над картиной и 

представления об 

общественном образе 

картины. 

Приобретать навыки 

самостоятельного сбора 

материала и его освоения для 

воплощения своего проекта. 

Приобретать навыки 

изображения в процессе 

разработки исторической 

темы. 

Знать о развитии 

исторического жанра в 

европейском и русском 

искусстве. 

наглядный, 

иллюстрированный 

Заочная 

экскурсия 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса 

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. При этом соблюдаются следующие правила: 

●  виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, направлены 

на реализацию личных интересов членов группы; 

● деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, рассчитана 

на выдвижение детей, владеющих умениями её организовать и осуществлять, 
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способствовать улучшению статуса отдельных учеников в группе,  лидеров, чье влияние 

благотворно; 

● необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение труда, 

кооперацию детей, взаимозависимость, сотрудничество детей и взрослых. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

●воспитывающего характера труда; 

●научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики, установленной 

размеренности); 

●связи теории с практикой (практике отводится 70-80% учебного времени); 

●систематичности и последовательности; 

●доступности и посильности; 

●сознательности и активности; 

●наглядности; 

●прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

Для каждого вида творчества существует своя технология, при этом можно 

выделить ряд общих существенных положений образовательного процесса: 

●обязательное формирование у обучающихся положительной мотивации к творческой 

деятельности; 

●получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 

●обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической деятельности 

не только в ходе учебной работы, но и  в условиях межличностного общения; 

●обретение трудовых умений и навыков без принуждения; 

●занятость каждого обучающегося в течение всего занятия. 

В процессе обучения в кружке у обучающихся формируются три  основные группы 

практических умений и навыков: 

1. политехнические: измерительные, вычислительные, графические, технологические. 

2. общетрудовые: организаторские, конструкторские, диагностические, операторские. 

3. специальные: художественное видение, оформительские навыки и пр. 

Формы организации учебной деятельности: 

● индивидуальная; 

●индивидуально-групповая; 

●групповая (или в парах); 

●фронтальная; 

●конкурс; 

●выставка. 

Основной вид занятий – практический. 

Используются следующие методы обучения: 

●объяснительно-иллюстративный; 

●репродуктивный; 

●проблемный; 

●частично поисковый или эвристический; 

●исследовательский. 
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Педагогические приемы: 

●Формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

●Организации деятельности ( показ, подражание, требование): 

●Стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, взаимооценка 

и т.д.); 

●Сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнёрами в 

увлекательном процессе образования; 

●Свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для себя 

степень сложности задания и т.п. 

Методы проведения занятия: 

Словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое занятие по 

темам программы, как правило, включает теоретическую часть и  практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор  пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного  характера. Теория сопровождается 

показом наглядного материала,  преподносится в форме рассказа-информации или беседы, 

сопровождаемой вопросами к детям. Использование наглядных пособий на занятиях 

повышает  у детей интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания,  

воображения, наблюдательности, мышления. На занятии используются все  известные 

виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, журналов и  книг, фотографий, образцов 

изделий, демонстрация трудовых операций,  различных приемов работы, которые дают 

достаточную возможность детям  закрепить их в практической деятельности. 

В процессе работы с различными инструментами и приспособлениями  педагоги 

постоянно напоминает обучающимся о правилах пользования  инструментами и 

соблюдении правил гигиены, санитарии и техники  безопасности. 

Организация рабочего места. 

Педагог проверяет готовность обучающихся к занятию. Рабочее место  каждый 

обучающийся организует для себя сам. Постепенно обучающиеся  привыкают к тому, что 

на рабочем месте должны находиться только те  материалы и приспособления, которые 

необходимы для данной работы.  Каждый предмет имеет свое место, чтобы было удобно 

работать двумя  руками. Наглядные пособия располагают так, чтобы они не мешали 

работе,  не были испорчены. Педагог приучает обучающихся к чистоте и  аккуратности. 

Если у некоторых воспитанников отсутствуют необходимые материалы или инструменты, 

то педагог выдает их из дополнительных  запасов.  

Организация и проведение учебного занятия 

Включает следующие структурные элементы: 

Инструктаж:  

1. вводный – проводится перед началом практической работы; 

2. текущий – проводится во время практической работы; 

3. заключительный; 

●практическая работа (70-80% урочного времени); 

●физкультминутки и динамические паузы у обучающихся; 

●подведение итогов, анализ и оценка работ. Подведение итогов  предусматривает 

рефлексию, коллективный анализ в целом и оценку работы каждого учащегося; 

•приведение в порядок рабочего места. 
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Во время занятий детей нельзя торопить и подгонять, тем самым показывая им, что 

они не умеют работать. Ребёнок может замкнуться в себе. Потерять интерес к занятиям. 

Педагогу необходимо проявить выдержку, такт и настойчивость, чтобы заинтересовать 

ребёнка, дать ему почувствовать, что он – творческая личность, может творить, 

придумывать новое и интересное. Позволить ребёнку ощутить момент творческого 

удовлетворения своей работой. 

    Умственная работоспособность ребёнка ещё не устойчива, сопротивляемость 

утомлению низкая. Поэтому на занятиях он не может длительное время выполнять одну и 

ту же операцию, необходимо переключать его с одного задания на другое, проводить 

физкультминутки. 

    Параллельно с учебной деятельностью ребёнок вливается в новый коллектив, 

включая в процесс межличностного взаимодействия со сверстниками и педагогом. 

    Общение со сверстниками выделяется в качестве ведущей деятельности детей 

этого возрастного периода. Педагогу нельзя выносить на обсуждение какой-либо 

проступок ребёнка или неправильное выполнение задания. Иногда могут возникать 

сложности в общении среди самих детей. Педагог обязан заметить это и разобраться в 

сложившейся ситуации. Нужно помочь адаптироваться в коллективе каждому новичку, 

помочь ребятам подружиться – одно из главных условий успешной работы кружка. Во 

взаимоотношениях с взрослыми у детей выражены как стремление противопоставить себя 

им, отстоять собственную независимость, так и ожидание помощи, защиты и поддержки, 

важность одобрения их самих и их действий. Педагогу необходимо стать старшим другом, 

наставником при общении с подростками. Уметь спокойно и доступно анализировать 

возникающие проблемы, не навязывая своего мнения, дать возможность для проявления 

самостоятельности в работе. 

    Для подтверждения постоянного интереса детей к занятиям необходимо учитывать 

возрастные особенности детей, степень их подготовленности, имеющиеся знания и 

навыки. 

    Дети быстро утомляются. Чем дети младше, тем больше времени отводится 

выполнению практических заданий. Нагрузка во время занятий должна соответствовать 

возможностям учащихся. Каждая часть занятия не должна быть затянута по времени. 

    Выполнение заданий в группе иногда проходит неравномерно. Поэтому 

руководитель проводит индивидуальную работу с учащимися, дополнительно объясняя 

задание, помогая его выполнить. Необходимо также своевременно выявлять отстающих 

детей и опережающих в обучении с целью наиболее эффективного подбора методов и 

средств обучения. Занятия проходят успешнее, если дети заинтересованы работой, при 

хорошей организации труда, тщательно продуманной технике обучения. Знания, умения и 

навыки должны быть доступны для детей, т. к. всякая перегрузка может нанести вред 

здоровью и нарушить дисциплину, поэтому задания дифференцируются на более 

подготовленных детей и слабоуспевающих, с учётом возрастных особенностей. 
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Приложение 1  

 

Рекомендации по проведению занятий и методическое 

обеспечение программы 

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится на каждом 

занятии. 

Быстрая, интересная вступительная часть занятия, включающая анализ 

конструкции изделия и разработку технологического плана должна являться базой для 

самостоятельной практической работы без помощи педагога. 

Выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на 

одно занятие, если времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть 

работы останется на второе занятие. Трудные операции, требующие значительного 

умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны быть осознаны 

детьми как необходимые. 

Педагогу необходимо как можно меньше объяснять самому, стараться вовлекать 

детей в обсуждение, нельзя перегружать, торопить детей и сразу стремиться на помощь. 

Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, мастером. 

На занятии кружка должна быть специально организованная часть, направленная 

на обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической 

работы, и должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по 

преобразованию материала в изделие; причем на теоретическую часть занятия должно 

отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия. 

В программу включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, 

рассказов, расширяющие кругозор детей. 

Во время занятий дети могут сидеть за столами, расставленными рядами, ленточно 

или буквой П. 

Главное, чтобы дети не мешали друг другу, а педагог мог свободно подойти к 

каждому ребенку. Стол и стул должны соответствовать росту ребенка, а рабочее место 

должно быть хорошо освещено. 

Для индивидуальной работы и самостоятельной деятельности детей необходим 

уголок ручного труда, в котором выделяют три зоны: рабочее место, шкаф для хранения 

материалов и незаконченных работ.  

 


