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1. Пояснительная записка 

1.1. Информационные материалы о программе 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Зентангл» Декоративная графика» 

(далее – программа) составлена на основе личного опыта работы составителя программы.          

Настоящая программа разработана в соответствии с действующими нормативными 

документами в сфере образования, с учётом основных положений Устава МАОУ ДО                        

г. Иркутска «Дворец творчества», локальных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательную деятельность. 

 

 1.2. Направленность программы 

 Художественная.  

 

1.3. Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах в обучении детей, 

способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в 

целом. В современном мире декоративная графика становится популярной и имеет 

широкое применение в жизни.  Она, как и декоративная живопись, является основой 

дизайнерских работ. Дополнительные общеразвивающие программы по графике, 

предполагающие обучение детей различным техникам и стилям декоративной графики 

для   детей среднего и старшего школьного возраста, практически отсутствуют. Интерес 

детей к декоративной графике определил необходимость составления настоящей 

программы 

Зентангл имеет ряд терапевтических свойств: 

- помогает перезагрузить мозг, расслабиться, помедитировать в процессе рисования; 

- способствует развитию мелкой моторики; 

- помогает замедлиться и ощутить момент «здесь и сейчас» в наш скоростной век; 

- может стать отправной точкой в различные виды творчества; 

- помогает почувствовать уверенность, открыть в себе творческого человека и без страха 

окунуться в этот волшебный мир. 

Содержание программы позволяет, не упуская из виду основ изобразительной 

грамоты, развивать творческое воображение учащихся посредством введения заданий на 

развитие образного мышления. 

На занятиях дети осваивают кропотливую, требующую большой аккуратности 

технику работы такими графическими материалами, как гелевая или капиллярная ручка, 

знакомятся с графическими приемами, с выразительными средствами графики, такими 

как: пластика, ритм, контраст, симметрия и асимметрия. Лаконизм языка графики, 

позволяющий, используя минимум средств, достигать максимальной выразительности 

работ, очень привлекает детей, повышает интерес к данной учебной теме. 

Система специальных занятий позволяет развивать ассоциативное, абстрактное, 

вариативное и образное мышление, что способствует развитию не только детского 

интеллекта в целом, но и создает условия качественного скачка в индивидуальном 

творческом развитии детей. 

Система графических упражнений, используемая на занятиях, является 

эффективным средством для развития творческих способностей учащихся. 

Для успешного функционирования в обществе дети должны уметь использовать 

полученные знания, умения и навыки для решения важных задач в изменяющихся 

условиях, действовать в ситуации неопределенности, находить, сопоставлять, 

интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с разных 

сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, принимать 

конструктивные решения, взаимодействовать с другими детьми и взрослыми. Данный 

факт говорит о том, что у детей должна быть сформирована функциональная грамотность. 
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Содержание программы предусматривает формирование и развитие функциональной 

грамотности у учащихся.  

 

1.4.  Отличительные особенности программы 

   Отличительные особенности настоящей программы заключаются в том, что: 

- в содержание программы включены современные техники медитативного 

рисования «зендудл», «зентангл», которые направленны на создание условий для 

формирования внутренней потребности личности в самосовершенствовании, 

самореализации их творческих возможностей и способностей. 

- неспешное рисование повторяемых узоров вводит в медитативное состояние, 

таким образом, рисуя «зентангл», ребёнок фокусируется на процессе, а не на результате, 

что имеет терапевтический эффект выхода эмоций, расслабления и улучшения 

самочувствия: рисуя, ребенок дает выход своим чувствам, желаниям, благодаря 

рисованию он постигает, иногда моделирует действительность, легче воспринимает 

болезненные для него образы и события; 

- в программе предлагается использование системы графических упражнений с 

целью создания графических декоративных композиций; все задания направлены на 

создание индивидуального неповторимого изображения; 

- последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу нарастания 

сложности поставленных задач, использование накопленных технических приемов и 

навыков предыдущих упражнений; отдельные темы предполагают введение упражнений, 

что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать необходимые 

навыки; 

- каждому ребёнку предоставляется возможность попробовать свои силы в разных 

видах графического искусства 

- в ходе реализации программы у учащихся формируется функциональная 

грамотность: читательская грамотность, математическая грамотность, креативное 

мышление. Глобальные компетенции, естественнонаучная грамотность и финансовая 

грамотность реализуется через воспитательный компонент. 

Содержание программы направлено на углубление знаний учащихся по 

декоративной графике.          

  Текущий контроль проводится после изучения раздела в форме просмотра работ. В 

течение учебного года проводятся тематические выставки. 

Индивидуальный подход в обучении, в т. ч. в работе с одарёнными и высоко 

мотивированными детьми позволит спроектировать индивидуальную траекторию 

развития каждого учащегося, которая проявляется в индивидуализации и 

дифференциации обучения, основу которого составляют личностно-ориентированная 

технология и технология развивающего обучения. Индивидуальная траектория 

развития учащихся позволит им принять участие в выставках и конкурсах различного 

уровня и выступить в них достойно. 

Обучение строится по принципу от простого к сложному, усложнение учебного 

материала для одарённых и высокомотивированных детей.  Для повышения 

эффективности образовательной деятельности используются различные методы 

обучения: словесный, наглядный, практический, проблемно-поисковый и современные 

образовательные технологии: личностно-ориентированная, технология развивающего 

обучения. Практический метод выступает как основной метод обучения. Методическое 

обоснование программы представлено в п.3.4 программы.  

 

1.5.   Цель и задачи 

Цель: развитие творческих способностей учащихся посредством декоративной 

графики 
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Задачи 

Образовательные  
Познакомить: 

- с основами декоративной графикой; 

- с техниками:  

 «Зендудл» и «Зентангл»; 

 с акварельной техникой; 

 со смешанной техникой. 

- с правилами техники безопасности; 

Формировать умения и навыки: 
- работать: 

 с графическими материалами;  

 создавать узор в технике зентангл; 

 с различными линиями и узорами; 

 использовать различные техники в своей практике; 

- прорабатывать детали; 

- создавать объем в изображении.  

Развивающие 

Развивать: 

- творческое воображение, фантазию, воображение, виды художественного мышления 

 (ассоциативного, абстрактного, вариативного, образного);  

- выразительность цветового и (или) графического решения; 

- индивидуальный художественный стиль в процессе творческого освоения 

изобразительной деятельности 

- функциональную грамотность у учащихся; 

Воспитательные  

Способствовать  

 воспитанию:  

- целеустремленность, ответственность, самостоятельность; 

- терпение и волю, аккуратность; 

 формированию коммуникативной компетентности. 

 

Планируемые результаты соответствуют цели и задачам: у учащихся 

формируются вышеназванные знания, умения и навыки. Планируемые результаты 

представлены в п.2.3. программы. 

 

1.6.  Адресат программы 

 Программа предназначена для детей 11-14 лет.  Состав группы – постоянный, 

разновозрастной. На занятиях при таком комплектовании можно успешно реализовать 

принцип взаимообучения: старшие выступают организаторами групповой деятельности, 

руководят подготовкой групп к занятию, объясняют то, что не усвоено младшими, готовят 

их к ответу на занятии, осуществляют контроль за работой и оценку достижений группы и 

каждого учащегося. Количество детей в мини-группе 8-10 человек с учетом требований по 

выполнению муниципального задания. 

Программа рассчитана на детей, которые имеют первоначальные знания о рисунке, 

проявляющих интерес к творчеству, изобразительному искусству. Для детей этого возраста 

характерны: интерес к познанию и исследованиям; стремление к самостоятельной 

деятельности; целеустремлённость. Предварительный отбор детей на программу не 

проводится.  

Важным психическим новообразованием подросткового возраста является развитие 

произвольности всех психических процессов. Подросток уже вполне самостоятельно 
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может организовывать свое внимание, память, мышление, воображение. Быстро 

развиваются смысловая логическая память, понятийное мышление. При этом появляется 

способность к гипотетико-дедуктивным рассуждениям, то есть способность к построению 

логических рассуждений на основе выдвинутых гипотез, к умственным экспериментам и к 

мысленному решению задач на основе каких-то предположений. Мышление приобретает 

рефлексивный характер. Плоскостное мышление детей, двухмерность их изображения 

являются теми естественными предпосылками, которые на данном возрастном этапе 

совпадают с художественными особенностями декоративного рисования. 

Средний школьный возраст является самым благоприятным для творческого 

развития. В этом возрасте учащимся нравится решать проблемные ситуации, находить 

сходство и различие, определять причину и следствие. Ребятам интересны внеклассные 

мероприятия, в ходе которых можно высказать свое мнение и суждение. Самому решать 

проблему, участвовать в дискуссии, отстаивать и доказывать свою правоту 

Учащиеся старшего школьного возраста начинают руководствоваться сознательно 

поставленной целью, появляется стремление углубить знания в определенной области, 

возникает стремление к самообразованию. Высокий уровень самосознания, а это приводит 

к самовоспитанию. Преобладает абстрактное мышление; старшие школьники могут 

выделять главное. 

1.7.  Срок освоения программы 

Программа рассчитана 1 года: 9 месяцев, 36 недель, реализуется с 10.09.2023 по 

31.05.2024.  В период летних каникул реализуется краткосрочная программа за пределами 

содержания настоящей программы. 

 

1.8. Форма обучения 

   Очная. 

1.9.  Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа (2 часа в неделю, 72 часа в учебный 

год). Академический час - 45мин, перерыв между занятиями по 10 минут. 

 

1.10. Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организована в традиционной форме. Основная 

форма обучения – групповая с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Для создания развивающей образовательной среды на учебных занятиях 

используются активные формы обучения: мастер-классы, практические занятия, 

виртуальная экскурсия, а также современные образовательные технологии: 

личностно-ориентированная, технологии сотрудничества, развивающего обучения. 

Методическое обоснование программы представлено в п.3.4. программы.  

В ходе реализации программы проводится текущий контроль, промежуточная и 

итоговая аттестации. В начале реализации программы проводится входной контроль. 

Подробно контроль и аттестация представлены в п.3.3. программы, оценочные 

материалы в приложении 1 п.3.5.3. Формы контроля по разделам, темам представлены в 

календарно-тематическом плане в п.3.5.6. 

 

2. Комплекс основных характеристик программ 

2.1. Объем программы 

Объем программы - 72 часа. 

 

2.2. Содержание программы 

Примечание: При изучении тем учебного плана у учащихся формируются 

компоненты функциональной грамотности (читательская грамотность, креативное 

мышление). Данная деятельность осуществляется при выполнении практических заданий 

и изучении теории.  
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№ 

п/п 

Содержание  Количество часов 

Теория Практи

ка 

Всего 

 Раздел 1. Инструктаж по техника безопасности.  

Техника Зендудл» Медитативные узоры. 

2 10 12 

1 Тема 1.1. Инструктаж по технике безопасности. 

 Дудлы. Основные узоры 

0,5 1,5 2 

Теория: Последовательность и характерные особенности форм. 

Практика: Выполнить различные основные узоры (практическая работа) 

2  Тема 2.2. Стилизация растительного мира 0,5 3,5 4 

Теория: Графические средства и характерные особенности растительных форм. 

Практика: Выполнить этюдные декоративные зарисовки растений, особенности 

растительных форм. Материал: гелиевая и капиллярная ручки. Цвет: черный 

(практическая работа) 

3 Тема 2.3.Геометрические узоры 0,5     1,5 2 

Теория: Последовательность и характерные особенности форм. 

Практика: Выполнить различные геометрические узоры 

4 Тема 1.4. Композиция на осеннюю тему в технике 

зендудл 

0,5 3,5 4 

Теория: Поиск наиболее интересного решения композиции. Применение цвета и 

знакомые узоры. 

Практика: Составить композицию в технике зендуд. Материал: гелиевая ручка, маркеры 

(практическая работа) 

 Раздел 2. Зентангл 2,5 19,5 22 

5 Тема 2.1. Простые «танглы» 

 

0,5 1,5 2 

Теория: Знакомство с танглами.  

Практика: Составлять комбинацию  из изученных узоров. 

6 Тема 2.2. Сочетание танглов, комбинации 0,5 1,5 2 

Теория: Продолжение изучения танглов. Разбор комбинаций. 

Практика: Составлять комбинацию  из изученных узоров. 

7 Тема 2.3.  Новогодние танглы. Авторская открытка 0,5 5,5 6 

Теория: Поиск наиболее интересного решения темы. Проявить фантазию и воображение 

Практика: Разработать свой эскиз новогодней открытки. Применение знакомых танглы 

и придумать свои. Выполнение авторских открыток (творческая работа) 

8 Тема 2.4. Узор в круге 0,5 3,5 4 

Теория: Познакомить с видами узоров. Значение узоров. Поиск наиболее интересного 

решения задачи. Проявить фантазию и воображение 

Практика: Разработать свой эскиз узора в круге. Применение знакомых танглов и 
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придумать свои. (творческая работа). 

9 Тема 2.5. Сложные комбинации танглов 0,5 5,5 6 

Теория: Составлять сложную комбинацию из изученных узоров. 

Практика: Разработать свой  эскиза (практическая работа) 

10 Практика. Досуговая деятельность. Выход в музей на 

художественную выставку. Промежуточный контроль 

(таблица). 

 2 2 

Теория: Выход в музей  на художественную выставку 

 Раздел 3.Акварельная графика. 1 7 8 

12 Тема 3.1. Акварельная графика 1 7 8 

Теория: Значение акварели в графике. Роль цвета и пятна. 

Практика: Выполнить разные   зарисовки с натуры предметов быта, цветов, фруктов, 

кристаллы и тд. Работать с акварельным пятном и технике по мокрой бумаге. 

(практическая работа). 

 Раздел 4. Вариативность и образ в графичесих 

рисунках 

0,5 5,5 6 

13 Тема 4.1. Понятие «вариативность». 0,5 5,5 6 

 Теория: Разнообразие вариантов решения одного задания. Игры на количество 

вариантов изображения одного предмета. Развитие гибкости мышления. 

Практика: поиск различных вариантов формы одного предмета, поиск вариантов 

графических решений формы, выбранной из разработанных на предыдущих занятиях  

(упражнение «Разнообразное многообразие») .) 

Теория: Использование выразительных средств декоративной графики в создании образа. 

Практика: создание сюжетно- эмоционального образа неодушевленного предмета: 

Буква, чайника, гриба, дерева, и т. 

 Раздел 5. Зентангл. Декоративная композиция 1,5 16,5 18 

16 Тема 5.1. Композиция «Цветы в вазе» 0,5 5,5 6 

Теория: Понятия «абстракция», «абстрактная форма». Геометризация. Стилизация 

формы в декоративной графике. Поиск образа в абстрактном произвольном сочетании 

геометрических приемов и узоров 

Практика: Декоративная композиция с использованием абстрактных стилизованных 

природных форм.  

15 Тема 5.2. Композиция «Весна» на акварельном фон 0,5 5,5 6 

Теория: Эстетическая роль ритма в восприятии графической работы. Понятие «статика», 

«динамика». Ритм линий, передающих движение или покой. Понятие «симметрия» и 

«асимметрия». Чередование, соразмерность, равновесие. Устойчивое и неустойчивое 

равновесие в симметричных и асимметричных композициях. 

Практика: Выполнение заданий на создание статичных и динамичных композиций с 

использованием ритмичных узоров и ритма пластичных линий. 

16 Тема 5.3 Композиция в смешанной технике на  тему 

«Волшебный лес» 

0,5 5,5 6 
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Теория: Разбор графической композиции. Нахождение главного. Пластическая 

выразительность линии. Понятие «пластический образ». Приобретение навыков 

пластического в изображении пластических линий. 

Практика: выполнить композицию, связанных с поиском пластической выразительности 

линий (вьющиеся растения, танцующие птицы и др.). 

 Раздел 6. Подведение итогов. Итоговая творческая 

работа 

0,5       5,5 6 

23 Тема 6.1. Итоговая творческая работа 0,5 3,5 4 

Теория: Композиция на свободную тему. Поиск наиболее интересного решения темы. 

Практика: Создание декоративных композиций в технике «Зентангл» и «Зендудл»,   

применить полученные знания и умения. 

24 Тема 6.2. Уровень сформированности планируемых 

результатов. Праздник «Мои успехи». 

 2 2 

Практика. Определение уровня сформированности планируемых результатов 

 Итого: 8 64 72 

 

2.3. Планируемые результаты 

Знания техник: 

- «Зендудл», «Зентангл»; 

- акварельной техникой; 

- смешанной техники. 

 

Умения и навыки: 

- работа с акварелью с подробной проработкой деталей; 

- выполнять различные виды линий, узоров; графический рисунок; 

- передавать объем в изображении; 

- самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных, другие; 

- соблюдать последовательность графического изображения. 

-  выразительно 

 выражать: цветовое решение, графическое решение; 

 использовать линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе 

создания композиций. 

 

Функциональная грамотность: 

Умения и навыки: 

- применять полученные знания, умения и навыки в учебных и жизненных ситуациях; 

- переносить полученные знания в нестандартную ситуацию. 

- находить, сопоставлять, интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те 

же явления с разных сторон; 

- осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор; 

- принимать конструктивные решения; 

- взаимодействовать с другими детьми и взрослыми 
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3. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, тем 

 

Количество часов Форма 

промежуточно

й/итоговой 

аттестации 

Теория Практика Всего 

 Раздел 1. Инструктаж по технике 

безопасности.  

Техника Зендудл». Медитативные узоры 

  12  

1 Тема 1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 Дудлы. Основные узоры. 

0,5      1,5 2  

2  Тема 1.2. Стилизация растительного мира 0,5 3,5 4  

3 Тема 1.3.Геометрические узоры 0,5 1,5 2  

4 Тема1.4. Композиция на осеннюю тему в 

технике зендудл 

0,5 3,5 4  

 Раздел 2. Зентангл      2,5 19,5 22  

5 Тема 2.1. Простые «танглы» 

 

0,5 1,5 2  

6 Тема 2.2 Сочетание танглов, комбинации 0,5 1,5     2    

7 Тема 2.3  Новогодние танглы 0,5 5,5    6  

8 Тема 2.4. Узор в круге 05        3,5    4  

9 Тема 2.5. Сложные комбинации танглов 0,5 5,5 6  

10 Промежуточная аттестация  1 1 

 

Творческая 

работа, 

наблюдение 

11 Выход в музей  1 1  

 Раздел 3.Акварельная графика. 1        7 8     

12 Тема 3.1. Акварельная графика 1 7     8     

 Раздел 4. Вариативность и образ в 

графических рисунках 

0,5 5,5 6     

13 Тема 4.1. Вариативность и образ в 

Графических рисунках 

0,5 5,5 6     

 Раздел 5. Зентангл. Декоративная 

композиция 

1,5 16,5 18     

14 Тема 5.1. Композиция «Цветы в вазе» 0,5 5,5 6     

15 Тема 5.2. Композиция «Весна» на акварельном 

фоне  

0,5 5,5 6     
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16 Тема 5.3. Композиция в смешанной технике на 

тему «Волшебный лес» 

0,5 5,5 6     

 Раздел 6. Подведение итогов. Итоговая 

творческая работа 

0,5 5,5 6  

17 Тема 6.1. Итоговая творческая работа 

 

0,5 3,5 4 Творческая 

работа, 

выставка 

наблюдение 
18 Тема 6.2. Уровень сформированности 

планируемых результатов 

 1 1 

19  Тема 6.3. Праздник «Мои успехи»  1 1  

 Итого 8 64 72  

 

3.2. Календарный учебный график 

Начало учебного года с 10.09.2023, окончание – не позднее 31.05.2024. Начало и 

окончание учебного года конкретизируется расписанием учебных занятий. Каникулы 

отсутствуют. В летний период реализуется краткосрочная программа. 

Всего на программу 72 часа, из них на теорию – 8 ч на практику – 64 ч. 

 

 

3.3. Аттестация учащихся. Оценочные материалы. 

Виды контроля и аттестации 

Программа предусматривает: 

- входной контроль – на первых занятиях; 

- текущий контроль - тематический контроль (по темам, разделам),  

- промежуточную аттестацию - декабрь; 

-  итоговую аттестацию -  после завершения изучения программы, в конце учебного года. 

Формы контроля и аттестации 

Входной контроль: 

 - наблюдение, практическое задание – выполнение графических элементов: линия, пятно, 

точка. 

Форма фиксации: лист диагностики 

Месяц 
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часов 
6 9 8 9 6 8 8 9 9 
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Объем 72 часа на 1 группу. На 2 группы 144 



12 

 

Текущий контроль: наблюдение, просмотр работ, беседа, творческая работа, 

практическая работа  

Наблюдение. Процесс наблюдения педагог осуществляет в ходе учебного занятия 

за деятельностью учащихся при выполнении ими творческой работы с целью выявления 

успехов и ошибок в деятельности учащихся, оказания адресной помощи. 

Беседа. Педагог ведёт беседу с учащимися исходя из изученного материала по теме 

занятия, по разделу. Вопросы определяются исходя из изученного теоретического 

материала, анализа ошибок учащихся при создании творческой работы.  

Беседу педагог может использовать как форму контроля в следующих случаях: 

- в первой части занятия, когда стоит задача формирования изобразительного 

представления; 

-  по ходу занятия, когда педагог видит, что учащийся допускает ошибки при выполнении 

творческой работы; 

- в конце учебного занятия, когда важно помочь учащемуся увидеть свои работы, 

почувствовать их выразительность и достоинства, понять слабости 

Практическая работа: изучение нового материала. Форма занятий обучающая и 

практикуется в виде упражнений (этюды, быстрые зарисовки, упражнения на отработку 

технических приёмов).  

Промежуточная/итоговая аттестация: творческая работа, наблюдение. По итогам 

творческих работ по разделу проводится выставка. 

 

Формы контроля и аттестации функциональной грамотности  

Входной контроль уровня сформированности ФГ у учащихся (далее – ФГ) 

проводится в начале реализации программы в форме творческих задач. 

Текущий контроль ФГ проводится в ходе изучения тем учебного плана, 

предполагающих формирование ФГ у учащихся. 

Формы текущего контроля ФГ: наблюдение, решение творческих задач. 

Промежуточная и итоговая аттестация ФГ у учащихся проводится в период 

промежуточной и итоговой аттестации по программе. 

Формы промежуточной/итоговой аттестации ФГ: Творческие задачи и задания. 

Формы оценки ФГ: оценка педагога, самооценка, взаимооценка. 

Данные формы позволят осмыслить результаты деятельности по формированию 

ФГ, спланировать деятельность на следующих занятиях/в следующем полугодии. 

 

Оценочные материалы для проверки уровня теоретической подготовки (в 

приложении 1). 

Критерии оценки планируемых результатов (листы диагностики для 

промежуточной и итоговой аттестации в приложении 2).  

Форма фиксации результатов промежуточной\итоговой аттестации – листы 

диагностики (приложение 2). 

 

В случае использования дистанционных образовательных технологий 

предусматриваются следующие виды мониторинга усвоенных знаний, умений и 

навыков: тестирование (по итогам прослушанных лекций в конкретной теме, разделу); 

индивидуальный компьютерный тренинг (ИКТ), который представляет собой комплекс 

тестовых заданий по теме/разделу, а также небольшие практические задания.  

 

3.4. Методические материалы 

Формы организации образовательной деятельности: групповая; 

индивидуальная. 

Методы обучения: 

- словесный: беседа, рассказ, лекция, анализ работ;  
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- наглядный: показ наглядного материала, иллюстраций, показ педагогом, работа по 

образцу и др.; 

 - практический: выполнение задания; 

 Методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения: 

- познавательные игры; 

- дискуссия; 

- создание ситуации успеха в учении. 

Методы деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный: воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- репродуктивный: учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

- исследовательский: самостоятельная творческая работа учащихся. 

Вышеназванные методы обучения позволяют познакомить учащихся с 

теоретическим материалом и отработать, закрепить на практических занятиях и 

показать высокие результаты на выставках. 

Образовательные технологии, используемые при реализации программы 

Важной задачей в ходе реализации программы является: 

- создание необходимых и полноценных условий для личностного и познавательного 

развития каждого учащегося,  

- формирование активной позиции. 

С этой целью используются элементы названных ниже технологий современных 

образовательных технологий: 

Технология развивающего обучения. 
Занятие изобразительным искусством имеет гибкую структуру, включающую 

дискуссии по увиденному, дидактические игры, самостоятельную деятельность учащихся, 

коллективный поиск на основе наблюдения, сравнения, группировки, классификации, 

выяснения закономерностей, самостоятельной формулировки выводов. Обучение 

направлено на развитии у детей умения мыслить, наблюдать, действовать практически. 

Развивающее обучение должно формировать у учащихся теоретическое мышление, то 

есть должно быть ориентировано не только на запоминание фактов, но и на понимание 

отношений и причинно-следственных связей между ними.  В данном случае учащийся 

усваивает не столько знания вообще, а учится учиться в процессе 

формирования универсальных учебных действий, развития теоретического мышления, 

аналитических способностей, логики научного познания от абстрактного к конкретному. 

Личностно-ориентированная технология 

Ее сущность состоит в том, что в центр всей образовательной системы ставится 

личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не 

только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной системы, 

а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Одним из важнейших аспектов 

современной системы образования, является построение образовательного процесса на 

учебном диалоге учащегося и педагога, который направлен на совместное 

конструирование деятельности. В изобразительном искусстве, учащийся избирательно 

относится к содержанию, видам и формам учебного материала. Далеко не все понятия 

усваиваются детьми, а только те, которые входят в состав их личного опыта. Поэтому 

начальной точкой организации занятий является актуализация субъектного опыта, поиск 

связей. При личностно-ориентированном обучении важно учитывать избирательность 

ребенка, его мотивацию, стремление использовать полученные знания самостоятельно, по 

собственной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением. 

На занятиях надо инициировать субъектный опыт детей, развивать 

индивидуальные способности каждого ребенка. Важно признать индивидуальность, 

самобытность, самоценность особенно у тех, кто не видит в себе выраженные творческие 
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навыки. Важно дать детям возможность свободного выбора элементов и видов работы, 

позволить им самостоятельно определиться, самореализоваться в том или ином виде 

деятельности, конечно прежде познакомив их с различными видами творчества. И тогда 

педагоги, не услышим от детей фраз: «я не умею рисовать», «я не люблю рисовать» и т.д. 

так как ИЗО в школе бывает порой очень сложным предметом, а соответственно и 

нелюбимым для определенных групп детей, которые, например, умеют мыслить только 

точными категориями, но не умеют фантазировать и самовыражаться на бумаге. В таких 

случаях и помогает личностно - ориентированный подход. 

Технология сотрудничества 

Дети разные – одни быстро усваивают все объяснения педагога, сами готовы 

отвечать на любые вопросы и самостоятельно выполнить задание; другим требуется не 

только время для осмысления материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. 

Такие ребята, как правило, стесняются задавать вопросы в присутствии всего класса, а 

подчас просто и не осознают, чего конкретно они не понимают и не могут 

сформулировать правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие 

группы (по 3–5 человек) и дать им ОДНО общее задание, возникает ситуация, в которой 

каждый отвечает не только за результат своей работы (что часто оставляет их 

равнодушными), но, что особенно важно, за результат всей группы. Поэтому учащиеся, 

которые затрудняются выполнить задание самостоятельно стараются выяснить у более 

подготовленных детей все непонятые ими вопросы. Учащиеся заинтересованы в том, 

чтобы все члены группы, досконально разобрались в материале, проверили собственное 

понимание вопроса, дошли до самой сути, смогли выполнить рисунок. Таким образом, 

совместными усилиями ликвидируются пробелы. Это общая идея обучения в 

сотрудничестве. 

Здоровьесберегающая деятельность: физкультминутки во время занятия; 

положительная эмоционально-психологическая обстановка на занятии; оказание 

своевременной помощи детям при их затруднениях в процессе образовательной 

деятельности. 

 

Организация образовательной деятельности с использованием дистанционных 

технологий 

При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагог обеспечивает регулярную 

дистанционную связь с учащимися и родителями (законными представителями) для 

информирования о ходе реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, расписанием занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля. До родителей (законных 

представителей) учащихся разрабатываются инструкции/памятки о реализации 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с указанием: 

- адресов электронных ресурсов, с помощью которых организовано обучение; 

- логин и пароль электронной образовательной платформы (при необходимости); 

 - режим и расписание дистанционных занятий;  

- формы контроля освоения программы;  

- средства оперативной связи с педагогом 

Образовательная деятельность организовывается в соответствии с расписанием, 

Занятие с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения включают:  

- разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием;  

- online-занятие, оnline-консультация; 

 - фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-ресурсов;  

- инструкции по выполнению практических заданий;  
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- дидактические материалы/ технологические карты; 

 - контрольные задания.  

Структура занятия с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения содержит основные компоненты, что и занятие в очной форме. 

При проведении занятия с использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, перед учащимися обозначаются правила работы и 

взаимодействия В процессе занятия педагогу необходимо четко давать инструкции 

выполнения заданий. 

Для проведения занятий используются следующие способы: 

- проведение занятий в режиме онлайн; 

 - размещение презентаций и текстовых документов в сети Интернет; 

- проведение практических занятий: видеозапись мастер-класса педагога, видеозапись 

выполненной работы учащимися. 

Кейс-технологии. Самостоятельное изучение учащимися учебно-методических 

материалов, представленных в форме кейса и включающих в себя теоретический и 

практический материал  

Оn-line консультации проводятся педагогом с помощью электронной почты.  

Творческая работа: Главная цель. Для ее создания идет предварительная 

подготовка, изучение материала. Используется дидактический материал по темам 

учебного плана. Альбомы по выполнению дизайна, схемы по декоративной графике.  

Виды учебных занятий: 

- занятие – изучение нового материала; 

- занятие выполнения практической работы; 

- комбинированное занятие;  

- выставки; 

Занятие - изучение нового материала. 

1. Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели занятия). 

2. Основная часть. (Изучение новой темы. Могут применяться такие методы 

обучения, как рассказ, беседа, использование различных наглядных пособий). 

3. Закрепление. Проверка степени усвоения материала в форме индивидуальной и 

фронтальной беседы по основным положениям прослушанного материала. Возможно 

проведение самостоятельной проверочной работы. 

Занятие - выполнение практической работы. 

1. Организационный момент. (Приветствие, сообщение темы и цели занятия). 

2. Основная часть: 

- повторение материала, необходимого для выполнения работы; 

- рассмотрение порядка выполнения работы, разбор вопросов, вызывающих у учащихся 

затруднения; 

- выполнение работы; 

- формулировка вывода, сравнение его с поставленной целью работы. 

3. Подведение итогов. 

Организационные требования к занятию.  

Создание благоприятных условий для творчества и пробуждение воображения, 

проявления фантазии невозможно без понятных для учащихся целевых установок и общей 

организационной четкости (логики). Своевременность начала занятия, предварительная 

беседа и создание установок на конкретный вид деятельности, максимальное 

использование возможностей каждого этапа, оптимальный темп обучения, логическая 

стройность и законченность, сознательная дисциплина обучаемых, а также разнообразие 

способов организационного построения и проведения занятий, рациональное 

использование наглядных пособий и технических средств обучения – это слагаемые 

успешно организованного занятия, на это направлена деятельность педагога на занятии. 
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После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 

практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей 

технике обращения с различными художественными материалами. При этом используется 

для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом, 

педагог раскрывает творческие возможности работы над определённым заданием. 

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность учащихся 

строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции. 

Игровая гимнастика в виде упражнений. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений проводится анализ 

выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения итогов занятия 

педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего задания. 

Дидактический материал: 

- альбом стилизация в графике; 

- альбом фактур, используемых в дизайне; 

- схемы орнаментов; 

- схемы по разным техникам декоративной графики. 

Наглядные пособия по темам учебного плана: 

- образцы работ (выполнены педагогом и учащимися); 

- гипсовые фигуры, предметы быта, драпировки;   

- альбомы по графике с образцами – по темам учебного плана; 

- подборки рисунков и фотографий по темам учебного плана 

- тематический материал к занятиям (электронный, бумажный носитель);  

- иллюстрации по графики. 

 

Методические пособия 

                           Методические пособия 

1. Беате Вингер и дрезья. Большая книга зентанглов: -Москва: Идательство «Э», 2016.-144 

с.: ил.- (Мастерская зентанглов). 

2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. - М.: Гуманитарное издание «ВЛАДОС», 2014 

3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. - М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2008 

4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. - М.: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2014 

5. Бесчастнов Н.П. Цветная графика. - М: Гуманитарное издание ВЛАДОС, 2014 

6.Логвиненко Г.М. Декоративная композиция.  - М.: Гуманитарное изд. Центр ВЛАДОС, 

2008 

7. Сюзанн Шадт  Зендудл. Рисование для релаксации, медитации и вдохновения.-СПб.: 

Питер, 2015 

3.5. Иные компоненты. 

3.5.1. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование:  

Помещение (учебный кабинет), шкаф – 1 шт, 

Столы- 9 шт, стулья- 15 шт., планшеты, мольберты; 

банки для воды, палитра, салфетки. 

Необходимо: 

материалы: 

- ватман, бумага для акварели, картон; 

- кисти: синтетика под колонок. 

- графитный карандаш, акварельные цветные карандаши. 

- ластик; 

- краски: акварель; 
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- гелиевые ручки цветные; 

-цветные маркеры и фломастеры; 

- черные фломастеры и маркеры, черная и белая гелиевые ручки. 

Учебные занятия могут проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий – реализация отдельных разделов, тем учебного плана с 

применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с учащимися. Данные технологии применяются в случае болезни 

учащегося или для учащихся при консультировании по отдельным вопросам в 

соответствии с содержанием программы, а также при неблагоприятной социальной 

обстановкой в городе, стране по распоряжению вышестоящих органов управления 

образования.  Дистанционные технологии представлены в п.3.5 программы. 

 

Информационное обеспечение 

1. Интернет ресурсы (дата обращения 30.08.23): 

- https://dzen.ru/media/hobbiary/poshagovye-shemy-risovaniia-v-stile-zentangl-i-

dudling-5b3a05b42f073c00a9520084?utm_referer=www.google.com  

- https://www.liveinternet.ru/users/6136511/rubric/6191637/  

- https://naturopiya.com/art-terapiya/zentangl/800-krasivejshix-i-dudling-zentangl-uzory-

sxem.html  

2.   Методическая (п.3.4) и специальная (п.3.5.2) литература 

 

Учебные занятия могут проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий – реализация отдельных разделов, тем учебного плана с 

применением информационно-коммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с учащимися. Данные технологии применяются в случае болезни 

учащегося или для учащихся при консультировании по отдельным вопросам в 

соответствии с содержанием программы, а также при неблагоприятной социальной 

обстановкой в городе, стране по распоряжению вышестоящих органов управления 

образования.  Дистанционные технологии представлены в п.3.5 программы. 

 

Кадровое обеспечение 

 Дополнительную общеразвивающую программу «Зентангл». Декоративная 

графика реализовывает Шиленко Ольга Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории. 

 

3.5.2. Список литературы 

Примечание.  Указанной ниже литературой могут пользоваться как педагог, так и 

учащиеся и их родители (законные представители). 

1. Путешествие во сне. Зендудлы на каждый день 2015 Арт-хобби с Екатериной 

Иолтуковской 

 2.  Рисуем акварелью. Экспресс-курс для начинающих;(пер с исп. И. Головенко). Москва: 

Эксмо, 2014 Информационные материалы по программе.  

3. Рисуем животных. Экспресс-курс для начинающих; (пер с исп. И. Головенко)      Москва: 

Эксмо. 2014 

4.Художественная школа. – Москва: Издательство «Э», 2016.-528 с.: ил.-(Классическая 

библиотека художника). 

 

3.5.3. Приложения (на электронном носителе) 

Приложение 1. Оценочные материалы 

Приложение 2. Критерии оценки планируемых результатов. 

Приложение 3. Листы диагностики 

 

https://dzen.ru/media/hobbiary/poshagovye-shemy-risovaniia-v-stile-zentangl-i-dudling-5b3a05b42f073c00a9520084?utm_referer=www.google.com
https://dzen.ru/media/hobbiary/poshagovye-shemy-risovaniia-v-stile-zentangl-i-dudling-5b3a05b42f073c00a9520084?utm_referer=www.google.com
https://www.liveinternet.ru/users/6136511/rubric/6191637/
https://naturopiya.com/art-terapiya/zentangl/800-krasivejshix-i-dudling-zentangl-uzory-sxem.html%202
https://naturopiya.com/art-terapiya/zentangl/800-krasivejshix-i-dudling-zentangl-uzory-sxem.html%202
https://naturopiya.com/art-terapiya/zentangl/800-krasivejshix-i-dudling-zentangl-uzory-sxem.html%202


18 

 

3.5.4. Воспитательный компонент программы 

В процессе обучения и воспитания у учащихся формируются личностные качества: 

- доброжелательность; 

- терпение; 

- трудолюбие, 

-  аккуратность; 

- целеустремлённость; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности; 

- умение видеть красоту в окружающем мире. 

На учебных занятиях и вне их создаются условия для самореализации и 

саморазвития каждого ребёнка посредством личностных проб в совместной деятельности.         

Цель воспитания – это планируемый результат. Оценивание результатов 

воспитательной работы происходит в процессе наблюдения на протяжении всего периода 

обучения. Соотношение цели и результатов воспитания позволяет сделать вывод о 

качестве воспитания. 

Воспитательная среда соответствует интересам, потребностям и возможностям 

учащихся, является средой личностного роста, душевного комфорта и социальной 

защищённости для всех участников образовательной деятельности. 

Из всех видов искусств именно изобразительное искусство наиболее доступно для 

детского восприятия и творчества. Его эмоциональные и выразительные возможности 

способствуют творческому развитию ребёнка. Изобразительное искусство дает большие 

возможности для самопознания, умения различать добро и зло, помогает искать смысл в 

жизни, чувствовать сопричастность и ответственность за все в мире. 

В процессе обучения у учащихся воспитывается бережное отношение к материалам 

и оборудованию, используемых на занятиях. На учебном занятии создаются условия для 

познавательной активности учащихся, их творческого потенциала.  В процессе обучения у 

учащихся формируются   межличностные отношения, нравственные идеалы, культура 

здорового и безопасного образа жизни. 

Для организации воспитательной деятельности используются формы:  

- коллективная: выставка 

- групповая: творческая работа; 

- индивидуальная: беседы, консультации. 

В процессе воспитательной деятельности используются: 

Методы воспитания: убеждения, самоубеждения, требование, мотивация, метод 

воспитывающих ситуаций. 

Технологии воспитания:  

- технология коллективного творческого дела; 

- педагогика сотрудничества; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие. 

Компоненты функциональной грамотности, такие как финансовая грамотность, 

математическая и естественнонаучная грамотность, глобальные компетенции реализуются 

через воспитательные мероприятия Дворца творчества с учащимися и родителями:   

- выходы с учащимися в музеи; 

- интегрированные занятия по финансовой грамотности; 

- участие в экологических акциях и флешмобах; 

- участие учащихся в мероприятиях Дворца творчества, направленных на формирование 

финансовой и естественнонаучной грамотностей.      

 

Принципы воспитания  

1. Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой.  
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2. Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного 

процесса.  

3. Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности (активности) 

учащихся 

4. Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью к 

нему.  

5. Принцип опоры на положительное в личности ребенка.  

6. Принцип воспитания в коллективе и через коллектив.  

7. Принцип учета возвратных и индивидуальных особенностей детей.  

8. Принцип единства действий и требований к ребенку в семье, образовательном 

учреждении, социуме.  

Подбор методов, технологий воспитания индивидуален по отношению каждого 

ребёнка, группы. 

 

3.5.5. Формирование функциональной грамотности у учащихся 

Можно сказать, что каждый учащийся может быть успешным в том случае, если он 

овладел определёнными компетенциями, а для этого он должен усвоить определённый 

багаж знаний, умений и навыков и применять их на практике: в учебной или жизненной 

ситуации. Поэтому перед образованием в целом и дополнительным образованием в 

частности стоит очень важная задача: подготовить мобильную личность, способную при 

необходимости быстро менять профессию, осваивать новые социальные роли и функции, 

быть конкурентоспособной. Поэтому особую актуальность в процессе образовательной и 

воспитательной деятельности приобретает такое направление как формирование 

функциональной грамотности у учащихся. В процессе реализации программы у учащихся 

формируются и развиваются способности: 

- применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта 

способность включает математические рассуждения, использование математических 

понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления.  Учащиеся понимают роль математики в жизнедеятельности человека, 

высказывают обоснованные суждения и принимают решения. Данный факт способствует 

их становлению как конструктивного, активного и размышляющего гражданина 

(математическая грамотность);  

- понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 

того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни (читательская грамотность);  

- осваивать и использовать естественнонаучные знания для распознания и постановки 

вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, что 

естественные науки и технологии оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 

грамотность);  

- принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях, 

способствующих улучшению финансового благополучия личности и общества, а также 

возможности участия в экономической жизни (финансовая грамотность); 

-  критически рассматривать с различных точек зрения проблемы глобального характера и 

межкультурного взаимодействия; осознавать, как культурные, религиозные, 

политические, расовые и иные различия влияют на восприятие, суждения и взгляды 

людей; вступать в открытое, уважительное и эффективное взаимодействие с другими 
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людьми на основе разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству 

(глобальные компетенции); 

- использовать свое воображение для выработки и совершенствования идей, 

формирования нового знания, решения задач, с которыми он не сталкивался раньше, 

критически осмысливать свои разработки, совершенствовать их (креативное мышление). 

Функциональная грамотность формируется и развивается у учащихся в процессе 

изучения тем учебного плана программы и при реализации воспитательного компонента. 

В процессе изучения тем учебного плана формируется читательская грамотность, 

креативное мышление. Математическая грамотность, глобальные компетенции, 

финансовая грамотность, естественно-научная грамотность формируются в ходе 

мероприятий Дворца творчества.  

Для повышения эффективности деятельности по формированию функциональной 

грамотности у учащихся необходимо получать обратную связь об уровне её 

сформированности, т.е. должна быть проведена рефлексия с целью внесения коррективов 

в деятельность и содержание по формированию ФГ у учащихся. С этой целью проводится 

текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. Формы контроля и аттестации 

уровня сформированности представлены в п.3.4 программы, в п.3.5.3 представлены 

критерии оценки и листы диагностики по уровню сформированности функциональной 

грамотности. 

Формы, методы, приёмы обучения, образовательные технологии по формированию 

ФГ у учащихся 

Работа над формированием и развитием функциональной грамотности у учащихся 

предполагает деятельностный подход в обучении, использование форм, методов 

обучения, образовательных технологий, которые предусматривают активную 

деятельность учащихся, проявление самостоятельности в принятии решений.  

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

Формы работы: игровая деятельность, самостоятельная деятельность,  

Методы формирования ФГ: устные (беседа), практические (творческие задачи и 

задания).  

Образовательные технологии: игровые, критического мышления. 

При организации работы по формированию и развитию ФГ у учащихся педагог 

выступает в качестве организатора/координатора продуктивной деятельности учащихся.   

Учебный материал/материал внеклассного занятия подбирается на междисциплинарной 

(интегрированной) основе и направлен на овладение обобщёнными приёмами 

познавательной деятельности с учётом творческих способностей учащихся. На учебном 

занятии/при проведении внеклассного занятия педагог создаёт обстановку доверия, 

уверенности в успехе, должна преобладать положительная оценка деятельности учащихся, 

её результатов. При необходимости педагог организовывает анализ результатов 

деятельности учащихся на учебном занятии/внеклассном мероприятии по формированию 

функциональной грамотности у учащихся. 

Таким образом, работа по формированию и развитию функциональной 

грамотности у учащихся позволит расширить зоны применения их знаний, умений и 

навыков в различных сферах деятельности, переосмыслить взаимоотношения с 

окружающими, своё место среди других людей. В целом работа над формированием 

функциональной грамотности у учащихся способствует нравственному становлению 

личности каждого ребёнка, его социальной адаптации в обществе. 

 

3.5.6. Календарно-тематический план (на электронном носителе) 
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