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1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной 
образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) 
Настоящая адаптированная дополнительная общеобразовательная программа 

«Волшебные пальчики» (далее Программа) разработана с учетом:  
 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 июля 

2022г. № 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2022г. №678-р 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи» от 28.09.2020г. №28 

 Устава государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Лицензия № 1982 от 08.07.2016 г на право ведения образовательной деятельности; 
 Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

1982 от 08.07.2016 г. «Дополнительное образование детей и взрослых» от 
08.07.2017 г. 

Программа художественно-эстетической направленности предназначена для 
занятий с детьми по художественно-эстетическому развитию. При реализации 
Программы предусматривается возможное участие в освоении программы детей с 
особыми образовательными потребностями (дети с ОВЗ).  

Занятия рисованием, лепкой, конструированием – одни из самых больших 
удовольствий для ребёнка. Они приносят малышу много радости. Рисуя, ребёнок 
отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя 
забывать, что положительные эмоции составляют основу психического здоровья и 
благополучия детей. А поскольку изобразительная деятельность является источником 
хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. 

 В изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У 
ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, 
форме, величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, 
вслушиваться, анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, 
быть внимательным. Идёт первоначальное освоение орудийных действий с 
изобразительным материалом. Надо правильно брать карандаш (кисть): тремя пальцами, 
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держать большим и средним, не близко к отточенному концу (ворсу), придерживая 
сверху указательным пальцем. Слишком сильное сжимание карандаша пальцами 
приводит к перенапряжению руки, скованности движений; слишком слабое – не 
удерживает карандаш (кисть). Эти действия имеют ярко выраженную сенсорную основу: 
темп, размах, ритм, направление движений, ощущение характера изобразительного 
материала – всё это требует ещё и координации в работе зрительных и двигательных 
анализаторов. Изображая простейшие предметы и явления, ребёнок познаёт их, у него 
формируются первые представления.  

 Постепенно малыш учится рассказывать об увиденном и поразившем его явлении 
языком красок, линий, словами. Ответная положительная эмоциональная реакция 
взрослых поддерживает у ребёнка стремление больше видеть, узнавать, искать ещё более 
понятный и выразительный язык линий, красок, форм. Так стимулируется развитие 
творчества ребёнка. 

Цель данной программы – формирование у детей раннего возраста 
художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

 Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает: 
- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 
- формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 
воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- развитие творческих способностей в рисовании и лепке; 
- обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; 
- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 
  В данной программе большое внимание уделено различным техникам работы 

детей с красками: рисование пальцами, рисование штампом, рисование кисточкой. 
Программа рассчитана на детей 2-3 лет, предполагает проведение двух занятий в 

неделю, во вторую половину дня. Продолжительность занятий составляет 10 минут. 
Общее количество учебных занятий в год по рисованию – 32ч., по лепке – 32ч. 
Форма проведения занятий: групповая.  
 

1.1.1. Отличительные особенности программы 

Настоящая программа описывает курс по рисованию и работе с пластилином, с 
использованием нетрадиционных техник изображения для детей 2-3 лет Процесс 
обучения изобразительной деятельности строится на взаимодействии ребёнка с 
педагогом и детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются отношения, 
формируется личность человека. В изобразительной деятельности возможно успешное 
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развитие таких качеств личности как самостоятельность, инициативность, 
коммуникативность, а также способность подчинять своё поведение элементарным 
правилам – как прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. 

 Таким образом, изобразительная деятельность важна не столько для овладения 
умением рисовать, сколько для общего психического и личностного развития ребёнка. 

 Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 
обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения к 
окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 
духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 
личности ребёнка. 

Занятия в изостудии полезны и увлекательны потому, что происходят в 
необычной обстановке, где эстетическая среда настраивает на творческую 
деятельность. Работа в изостудии позволяет систематически последовательно решать 
задачи развития художественно-творческих способностей. В студии имеется весь 
необходимый изобразительный материал, место для выставки детских работ. На 
занятиях в изостудии применяется музыкальное сопровождение, что способствует 
созданию выразительного художественного образа. 

Программа разработана как специализированная для дополнительного 
образования детей по художественно-эстетическому развитию. 

 
1.1.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Характеристика возрастных особенностей детей 2-3 лет 

Ранний младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 
это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 
сверстниками, с предметным миром.  

(Двухлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 
бег, лазание, действия с предметами). Имеет интерес к выполнению движений по 
образцу, однако ему сложно соизмерять свои возможности с выполняемым заданием. 

Крупная моторика характеризуется более или менее точным воспроизведением 
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К четырем годам ребенок может без 
остановки пройти по гимнастической скамейке; трижды ударить мяч об пол и поймать 
его двумя руками; перекладывает по одному мелкие предметы с поверхности стола в 
небольшую коробку. 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, хотя 
дети по-прежнему в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
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Ребенок данного возраста владеет элементарными гигиеническими навыками 
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом; аккуратно пользуется туалетом, 
носовым платком; при приеме пищи правильно использует ложку, салфетку; может 
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 
расческой). 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, 
неустойчивое, кратковременное. Трехлетний ребенок осознает свою половую 
принадлежность. Возникает новая форма общения с взрослым – общение на 
познавательные темы, которое сначала включено в совместную с взрослым 
познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 
речи к использованию контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение 
родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий, 
хотя отдельные ошибки допускаются. Возможны дефекты звукопроизношения. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 
выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 
произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 
потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений предмете. В 
2-3 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 
схематичны. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 
вылепить под руководством взрослого простые предметы.  

В 2-3 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с 
ножницами, делают аппликации из готовых геометрических фигур. Ребенок способен 
выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного 
изображения из 2-4 частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 2-3 лет испытывает желание 
слушать музыку и производить естественные движения под музыку. К 4 годам овладевает 
элементарными певческими навыками, перевоплощается в зайчика, медведя, лисы, 
петушка и т.п. под плясовую или другую мелодию. Приобретает элементарные навыки 
игры на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). В этом 
возрасте закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 
художественных способностей. 
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Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени 
дизартрии;  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 
резкое ограничение словесных средств общения.  

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 
существительные, глаголы, качественные прилагательные) 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 
речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 
наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

          Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние и на 
формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 
Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 
адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

          Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у 
детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается 
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 
При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 
страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность может 
сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов.  

          Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 
развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, 
дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом 
и синтезом, сравнением и обобщением. 

          Исследования указывают на то, что у детей с ТНР отмечается 
недоразвитие познавательной деятельности, у них нарушены восприятие, 
внимание, память, мышление.  

          Дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета в 
усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается время принятия 
решения, дети не уверены в правильности своих, отмечаются ошибки опознания. 

          Объем зрительной памяти детей с ТНР практически не отличается от 
нормы. Исключение касается возможности продуктивного запоминания серии 
геометрических фигур детьми с дизартрией. Это связано с выраженными нарушениями 
восприятия формы, слабостью пространственных представлений. С понижением уровня 
речевого развития, понижается уровень слуховой памяти. 

          Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом 
особенностей: неустойчивостью, низким уровнем показателей произвольного внимания, 
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трудностями в планировании своих действий. С трудом сосредотачивают внимание на 
анализе условий, поиске различных способов и средств в решении задач. 

          Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них 
обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и 
функциях предметов, возникают трудности в установлении предметно-следственных 
связей. Проблемную ситуацию оценивают поверхностно. 

          Так же для них характерны - недостаточная подвижность, инертность, 
быстрая истощаемость воображения. 

          У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное 
развитие локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии 
двигательной сферы - недостаточная координация движений, снижение скорости и 
ловкости их выполнения. 

          Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной 
инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, 
недоразвитие мелкой моторики. 

          Исследования в области изучения ориентировки в пространстве этой 
категории детей, выявили, что дети затрудняются дифференцировать понятия «справа» и 
«слева», а также наблюдаются трудности ориентировки в сторонах собственного тела - 
понятия «правая-левая нога, рука, ухо, глаз». Пространственные нарушения проявляются 
и при рисовании, и в дальнейшем, при письме. 

          У дошкольников с ТНР отмечаются отклонения в эмоционально-волевой 
сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 
сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 
раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, 
в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями 
речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

 
Характеристика особенностей развития детей с ЗПР 

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормативно развивающимися 
сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более 
длительного времени для приёма и переработки сенсорной информации; в 
недостаточности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в 
затруднениях при узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, 
контурных и схематических изображений. Сходные качества этих предметов 
воспринимаются ими обычно как одинаковые. Эти дети не всегда узнают и часто 
смешивают сходные по начертанию буквы и их отдельные элементы; часто ошибочно 
воспринимают сочетания букв и т. д.  

       На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется 
неполноценность тонких форм зрительного и слухового восприятия, недостаточность 
планирования и выполнения сложных двигательных программ. У детей этой группы 
недостаточно сформированы и пространственные представления: ориентировка в 
направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода 
осуществляется на уровне практических действий; часто возникают трудности при 
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пространственном анализе и синтезе ситуации. Поскольку развитие пространственных 
представлений тесно связано со становлением конструктивного мышления, то и 
формирование представлений данного вида у детей с ЗПР также имеет свои особенности. 
Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети с ЗПР часто 
не могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 
тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на 
плоскости, соединить её в единое целое.  

       Все дети с ЗПР без особого труда справляются с заданием на составление 
простых картинок, на которых изображен единичный предмет (петух, медведь, собака). 
Однако при усложнении сюжета необычное направление разреза (диагональный), 
увеличение количества частей приводят к появлению грубых ошибок и к действиям 
методом проб и ошибок, то есть заранее составить и продумать план действия дети не 
могут. Во всех этих случаях детям приходится оказывать различные виды помощи: от 
организации их деятельности до наглядной демонстрации способа выполнения.  

       В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания 
исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 
трудности переключения. Недостатки организации внимания обуславливаются слабым 
развитием интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений 
самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. 
У детей с ЗПР отмечается неравномерность и замедленность развития устойчивости 
внимания, а также широкий диапазон индивидуальных и возрастных различий этого 
качества.      

       Ещё одним характерным признаком задержки психического развития 
являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности 
запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по 
сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; 
низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, недостаточный 
объём и точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; 
преобладание механического запоминания над словесно-логическим.  

       Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-
действенного и наглядно-образного. Дети могут успешно классифицировать предметы по 
таким наглядным признакам, как цвет и форма, однако с большим трудом выделяют в 
качестве общих признаков материал и величину предметов, затрудняются в 
абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим, в 
переключении с одного принципа классификации на другой. При анализе предмета или 
явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с недостаточной 
полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое 
меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники.  

       Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 
является снижение познавательной активности. Одни дети практически не задают 
вопросов о предметах и явлениях окружающей действительности. Одни из них 
медлительны, пассивны, с замедленной речью. Другие дети, как правило, задают 
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вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих предметов, обычно они 
несколько расторможены и многословны.  

       У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 
выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 
предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 
взрослого проверить выполненную работу.  

       Среди личностных контактов детей с ЗПР преобладают наиболее простые. У 
них наблюдаются снижение потребности в общении со сверстниками, а также низкая 
эффективность их общения друг с другом во всех видах деятельности. У дошкольников с 
ЗПР выделяется слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех 
видах деятельности, агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности 
приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий, суетливость, частая 
смена настроения, неуверенность, чувство страха, манерничанье, фамильярность по 
отношению к взрослому. Всё это свидетельствует о недоразвитии у детей данной 
категории социальной зрелости.  

       Одним из диагностических признаков ЗПР у детей выступает 
несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными 
все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы 
бытовой тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли 
бедны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый детьми в играх, 
очень невелик, беден по содержанию, следовательно, недостаточен в плане подготовки 
их к обучению в школе.  

       Особенности речи детей с ЗПР. Клинические и нейропсихологические 
исследования выявили отставание в становлении речи детей с ЗПР, низкую речевую 
активность, недостаточность динамической организации речи. У этих детей отмечается 
ограниченность словаря, неполноценность понятий, низкий уровень практических 
обобщений, недостаточность словесной регуляции действий. Наблюдается отставание в 
развитии контекстной речи; существенно запаздывает развитие внутренней речи, что 
затрудняет формирование прогнозирования, саморегуляции в деятельности.  

       Недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и 
представлений этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, 
причинно-следственных отношениях, что в свою очередь определяется особенностями 
познавательной деятельности личности при задержке психического развития.  

 
Характеристика особенностей развития детей с УО 

 Как правило дети с УО не фиксируют взор на лице взрослого, у них затруднен 
контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не проявляют желание сотрудничества со 
взрослыми; эмоционально-личностное общение не переходит в ситуативно-деловое. У 
них снижена инициатива и активность в коммуникативных проявлениях. В новой 
ситуации дети «жмутся» к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во 
многих случаях отмечается «полевое поведение». 

 Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе взрослого 
назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не формируются представления 
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о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для многих из них характерно неустойчивое 
настроение, раздражительность, порой резкое колебание настроения. Они, как правило, 
упрямы, плаксивы, часто бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 
взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

 У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности и 
культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует самостоятельность в 
быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: умения 
действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно со взрослым, 
действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой инструкции, что, в 
свою очередь, отрицательно сказывается на всем последующем развитии личности 
ребенка.  

 Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии проявляется во 
всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, мышлении и речи. Дети не 
проявляют интереса к окружающему миру: не рассматривают предметы, не берут 
самостоятельно игрушки в руки, не манипулируют и не действуют ими.  У них 
отсутствует любознательность и «жажда свободы».  Они длительное время не различают 
свойства и качества предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» 
при выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с трудом 
начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, форму предметов), 
но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных видах деятельности. У них не 
формируется наглядно-действенное мышление, что отрицательно сказывается на 
становлении наглядно-образного и логического мышления.       

 Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 
выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 
овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, улыбаться, 
протягивать руку и др.).  В активной речи появляются звукокомплексы и отдельные 
слова, фразовая речь появляется после 5 лет и позже. 

 У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все формы 
нарушений речи - дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, заикание и т. д. 
Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что преобладающим в их 
структуре является нарушение семантической стороны речи. 

 Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает речь 
как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: ее фонетико-
фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический строй.  У детей отмечается 
слабость мотивации, снижение потребности в речевом общении; нарушено смысловое 
программирование речевой деятельности, создание внутренних программ речевых 
действий. Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит об 
особенностях просодических компонентов речи. Нарушения звукопроизношения у 
умственно отсталых детей определяются комплексом патологических факторов. 

 Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические предметные 
действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с предметами, иногда 
напоминающие специфическое использование предмета, но, в действительности, 
ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и функциональное 
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назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции перемежаются неадекватными 
действиями: ребенок стучит ложкой по столу, бросает машинку, облизывает или сосет 
игрушку и т. д. Нецеленаправленные и неадекватные действия, равнодушное отношение 
к результату своих действий – именно эти особенности отличают деятельность ребенка с 
умеренной умственной отсталостью от деятельности его нормально развивающегося 
сверстника. В дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не 
формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, рисованию, 
конструированию. 

1.1.3. Объём программы - Программа рассчитана на детей 2-3 лет, 
продолжительность обучающей программы - 8 месяцев. Занятия проходят два раза в 
неделю, в год-64 часа. 

Продолжительность занятий: 10 минут 
Форма проведения занятий: групповая.  
Занятия проходят во второй половине дня. 
 

1.1.3. Принципы организации обучения 
Основополагающими принципами организации обучения являются: 
 принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала («от 
легкого к трудному», «от простого к сложному обучению); 

 принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 
объектов и понятий способствует формированию более полных и четких образов и 
представлений в сознании дошкольников; 

 принцип доступности и посильности: реализуется в делении изучаемого 
материала на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и 
частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

 онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 
 

1.2.  Цель и задачи Программы 
Цель данной программы – формирование у детей раннего возраста 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 
 Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает: 
- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 
- формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 
воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- развитие творческих способностей в рисовании и лепке; 
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- обучение основам создания художественных образов, формирование 
практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма. 
  В данной программе большое внимание уделено различным техникам работы 

детей с красками: рисование пальцами, рисование штампом, рисование кисточкой. 
 Система занятий построена с учётом принципов последовательности и 

системности в формировании знаний, умений и навыков. 
 Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, в первую половину 

дня. Продолжительность занятий составляет 15 минут. Общее количество учебных 
занятий в год по рисованию – 16ч., по лепке – 16ч. Педагогический анализ знаний, умений 
и навыков детей (педагогическая диагностика) проводится 3 раза в год (первичный – в 
сентябре, промежуточный – в январе и итоговый – в мае.  

 
Задачи художественно-творческого развития детей 2-3 лет. 

                                            Рисование. 

 Развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путём выделения формы 
предметов, обведения их по контуру поочерёдно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу 
выбора содержания изображения. 

 Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям. Побуждать их задумываться над тем, что они нарисовали, на что 
это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их. Учить рисовать разные линии 
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги). 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать. Учить 
держать карандаш и кисть свободно; карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, 
кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая её ворсом в 
баночку. Снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки; промывать кисть 
после рисования и осушать, легко прижимая к салфетке. 
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1.3. Содержание программы 
 

1.3.1. Учебный план  
 

  2-3 года 
№ Тема Теория Практика Общ. кол-во 

1 «Рисование карандашами» 1 4 5 

2 «Рисование фломастерами» 1 6 7 

3 «Рисование поролоновым тычком» 1 1 2 

4 «Рисование кисточкой» 0,5 9,5 10 

5 «Рисование пальчиками» - 3 3 

6 «Рисование штампами» - 1 1 

7 «Рисование ватными палочками» - 2 2 

8 «Рисование восковыми мелками» - 1 1 

9 «Знакомство с пластилином. 
Раскатывание» 

- 9 9 

10 «Пластилин. Вдавливание» - 3 3 

11 «Пластилин. Отщипывание, скатывание, 
надавливание» - 15 15 

12 «Техника скатывания бумаги» - 6 6 

13 «Пластилин. Размазывание» 0,5 7,5 8 

 Итого: 4 60 64 

 
Занятия с детьми каждой возрастной группы проводятся с октября по май два раза 

в неделю (2 часа), итого в год - 64 ч 
 

1.3.2. Содержание программы  
        
Раздел 1. «Рисование карандашами». 
 Выявить уровень владения карандашами. Познакомить детей с правильным способом 
действия карандашами: держать тремя пальчиками, не близко к отточенному концу, не 
сжимать карандаш слишком сильно; учить рисовать только на бумаге, использовать 
разные цвета; формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 
Раздел 2 . «Рисование фломастерами». 
Учить детей правильно держать в руке фломастер; учить рисовать фломастером – не 
нажимать сильно, рисовать прямые вертикальные линии; не выходить за пределы 
ограничительной линии; формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. 
Раздел 3. «Рисование поролоновым тычком». 
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Познакомить детей с гуашевыми красками; учить детей пользоваться поролоновым 
тычком; закреплять знания основных цветов, знакомить с новыми цветами 
(коричневый); формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 
Раздел 4. «Рисование кисточкой». 
Продолжать знакомить детей с гуашевыми красками, учить правильно пользоваться 
кисточкой; закреплять знания основных цветов, знакомить с новыми цветами и 
оттенками; учить различать кленовые листья; формировать интерес и положительное 
отношение к рисованию. 
Раздел 5 . «Рисование пальчиками». 
Учить детей рисовать пальчиками, ритмично нанося отпечаток на полоску бумаги; 
продолжать знакомить детей с цветом (красный, синий, зелёный), закреплять названия 
цветов; развивать интерес и положительное отношение к рисованию. 
Раздел 6. «Рисование штампами». 
Учить детей ритмично наносить рисунок с помощью штампа (старые кисточки или 
мятая бумага); учить пользоваться штампом: окунать его в густую гуашь, а затем 
прижимать к листу бумаги; развивать эстетическое восприятие, желание рисовать. 
Раздел 7. «Рисование ватными палочками». 
Закреплять навыки рисовании красками, используя ватные палочки; уточнять и 
закреплять знания цветов; развивать эстетическое восприятие, желание рисовать. 
Раздел 8. «Рисование восковыми мелками». 
Продолжать учить детей правильно держать мелок; закреплять приобретённые ранее 
навыки рисования; закреплять знания цветов (синий, белый); продолжать формировать 
интерес к рисованию; развивать эстетическое восприятие. 
Раздел 9. «Знакомство с пластилином. Раскатывание». 
Познакомить детей с пластилином и его свойствами; познакомить с правилами работы с 
этим материалом. Обучать умению раскатывать прямыми движениями ладоней 
пластилин «колбаской», закрепляя свойство материала; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику. 
Раздел 10. «Пластилин. Вдавливание». 
Учить детей вдавливать детали в пластилин; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику. 
Раздел 11. «Пластилин. Отщипывание, скатывание надавливание». 
Продолжать знакомить детей с пластилином и его свойствами; учить  отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от большого куска и прилеплять его к плоской 
поверхности; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику. 
Раздел 12. «Скатывание бумаги». 
Средства выразительности: фактура, объем. 
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Материалы: салфетки, либо цветная двухсторонняя   бумага, клей ПВА, налитый в 
блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 
Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 
мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными. После 
этого комочек опускается в клей  и приклеивается на основу. 
Раздел 13. «Пластилин. Размазывание». 
Продолжать учить детей надавливающим движением указательного пальца размазывать 
пластилин на картоне; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую 
моторику. 
 
1.4. Планируемые результаты освоения программы 
В процессе реализации программы дети: 

- приобретут знания о видах, свойствах и возможностях материалов прикладного 
творчества: бумага, полиэтилен, природные материалы, картон и т.д.; 
- приобретут опыт художественного моделирования и конструирования; 
- познакомятся с новыми техниками работы с пластилином, бумагой, природными 
материалами; 
- воплотят сюжеты, героев, элементы декораций произведений театрализации в лепке, 
аппликации; 
- будут развивать мелкую моторику, навык работы по инструкции педагога, и 
воображение. 

 
Дети с ОВЗ 
- Планируемые результаты детей с ОВЗ, приближены к планируемым результатам 

нормативно развивающихся детей, зависят от стартовых возможностей каждого 
конкретного ребёнка, с учётом его возможностей здоровья. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1. Календарный учебный график  
 

Возраст 
обучающих

ся 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Количество учебных часов 

2-3 02.10.2023 31.05.2024 64 
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Календарный учебный график  

Месяц Неделя Изучаемая техника Тема занятия Колич-во 
часов 

О
кт

яб
рь

 

1  
«Рисование 

карандашами» 

«Вот как мы рисуем!» 
«Дорожки для цыплят»   

1 
1 

 
2 

«Поможем жучкам 
спрятаться в траве» 

«Букет для мамы» 

1 
 

1 
3  

«Рисование 
фломастерами» 

«Дождик» 
«Спрячь картинку» 

1 
1 

4 «Яблоки» 2 

Н
оя

бр
ь 

1 «Бусинки» 
«Ёлочка-зелёная 

иголочка» 

1 
1 

2 «Рисование 
поролоновым тычком» 

 
«Орешки для белочки» 

 
2 

3  
«Рисование 
кисточкой» 

«Дождик, дождик, пуще!» 
«Домик с забором» 

1 

3 «Осенние листочки» 1 
4 «Листья жёлтые 

летят» 
2 

Д
ек

аб
рь

  

1  
«Рисование 

пальчиками» 

«По ровненькой 
дорожке» 

«Веточка рябины» 

1 
1 

2 «Ёлочка-зелёная 
иголочка» 

1 

2 «Рисование 
фломастерами» 

«Снежинки» 1 

 
3 

«Рисование 
кисточкой» 

«Снеговик» 
«Снежные колобки» 

1 

 
3-4 

«Пластилин. 
Ощипывание, 
скатывание, 

надавливание» 

«Снег идёт» 
 

«Наряжаем ёлочку» 

1 
 

1 

4 «Рисование восковыми 
мелками» 

«Зимний узор» 1 

Я
н

ва
рь

 

 
1 

«Рисование 
кисточкой» 

«Нарядное платье для 
куклы» 

 «Покормим птичек» 

1 
 

1 
2 «Рисование ватными 

палочками» 
«Снег идёт» 1 
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«Цветочная поляна» 1 
3 «Рисование 

штампами» 
«Полюбуйся на герань» 

«Веточка рябины» 
1 
1 

4 «Пластилин. 
Ощипывание, 
скатывание, 

надавливание» 

«Блинчики» 
«Бусы» 

1 
1 

Ф
ев

ра
ль

 

1  
«Пластилин. 
Ощипывание, 
скатывание, 

надавливание» 

«Покормим птиц»/ 
«Пластилиновая 

мозаика» 

 
1 

1 «Сшили Тане сарафан» 1 
2 «Витамины в баночке» 

«Красивая тарелка» 
1 
1 

3 «Техника скатывания 
бумаги» 

«Подарок папе» 2 
4 «Подарок маме» 2 

М
ар

т
 

1  
«Пластилин. 

Раскатывание» 
 

«Заборчик для петушка» 1 
1-2 «Чудесные 

карандашики» 
3 

3 «Как у нашего кота» 2 
4 «Бублик для куклы» 2 

А
п

ре
ль

 

 
1 

«Пластилин. 
Ощипывание, 
скатывание, 

надавливание» 

«Цветы» 
«Яблоки» 

1 
1 

 
2 

«Пуговицы для платья» 
«Гусеница» 

1 
1 

3 «Пластилин. 
Вдавливание» 

 

«Шоколад с орехами» 1 
3-4 «Одуванчик»/ «Бабочка» 

«Рыбка» 
1 
1 

4  
 
 

«Рисование 
кисточкой» 

«Светит солнышко в 
окошко»/ «Капель» 

 
1 

М
ай

 

1 «Плывёт, плывёт 
кораблик»/ «Трава на 

лужайке» 

 
1 

1-2 «Деревья с листочками» 
«Бабочки» 

1 
1 

2 «Цветущая веточка» 1 
3  

«Пластилин. 
Размазывание» 

«Ёжик» 
«Солнышко» 

1 
1 

4 «Дождик» 
«Бабочка» 

1 
1 

Итого: 64 
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2.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 
Занятия с детьми каждой возрастной группы проводятся с октября по май 

два раза в неделю (2 часа), итого в год - 64 часа. 
Продолжительность занятий по СанПиНу:  
- для детей 2-3 лет - 10 минут 
Форма проведения занятий: групповая, не более 10 детей в группе. 
Занятия проходят во второй половине дня в специально организованном 

помещении – Изостудия 
Изостудия оборудована всем необходимыми для занятий рисованием: шкафы для 

пособий и атрибутов, интерактивная доска, музыкальный центр, столы и стулья детские, 
мольберты. 

Особые условия: при включении в группу занимающихся детей с ОВЗ, на занятия, 
при необходимости индивидуального сопровождения воспитанников, могут 
привлекаться родители или педагогический персонал ДОУ. Дети с ОВЗ, при 
необходимости, осваивают темы занятий в облегчённом виде, в соответствии с 
перспективным календарным планом занятий, педагог оказывает детям с ОВЗ 
повышенное внимание. 

 

2.3. Формы и методы диагностики 
Формы и методы диагностики не предусматривают тестовых заданий, для 

выяснения уровня освоения программы. 
Для выяснения уровня усвоения материала относительно стартовых 

возможностей, умений и навыков, в течение года педагог организует творческие 
выставки детских работ согласно календарному плану. 
 
2.4. Учебно-методический комплекс программы  
1. Учебно-методический комплекс. 
1). Учебные и методические пособия: 
- научная, специальная, методическая литература (см. список литературы); 
2). Материалы из опыта работы: 
- образцы; 
- схемы; 
- шаблоны, трафареты; 
- альбомы, фотографии лучших работ; 
-  перспективные тематические планы; 
- конспекты занятий; 
- фонотека. 
2. Список материала и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 
- цветная бумага различной фактуры, картон, ватман, клей;  
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- пластилин, стеки; 
- простые и цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, акварель; 
- кисти трех размеров, тычки разных размеров, пробки, трубочки для коктейля; 
3. Диагностическая карта «Оценка освоения программы». 
 

3. Методическая литература  
 

1. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 
техники, планирование. Конспекты занятий/. М.: ТЦ «Сфера», 2005. 
2. Антонова Т.В., Алиева Т.И. Истоки. Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования.  М.: ТЦ Сфера, 2011. 
3. Цвитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в 
ДОУ.  М.: ТЦ Сфера, 2011. 
4. Галанов А.С., Корнилова С.Н. ,Занятия с дошкольниками по изобразительному 
искусству/.– М.: ТЦ Сфера, 1999. 
5.  Алексеевская Н.А. Карандашик озорной.  – М.: Лист, 1999. 
6. Лубковска К., Згрыхова И. Сделаем это сами: Пособие для воспитателя               
детского  сада. М.: Просвещение, 1983. 
7.  Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в       
тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре - самолете и в машине времени. Занятия в 
ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2008. 
8. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 
2 – 7 лет «Цветные ладошки». – М.: «Карапуз-дидактика», 2007. 
9. Конощук С.И. Фантазии круглый год: Пособие для пед. коллективов детских садов, 
студентов, родителей.- М: Обруч, СПб.: Образовательные проекты, 2011.  
10. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 
2010. 
11.  Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008.  
12. Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина: Для работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста.- М.: Мозаика-синтез, 2011. 
13. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-
Синтез, 2008. 
14.  Корнилова С.Н., Галанов А.С. Уроки изобразительного искусства для детей 5-9 
лет.- М.: Рольф, 2000. 
15.  Уотт Ф. Я умею рисовать /Пер. с англ. О. Солодовниковой.- М.: ООО 
«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003. 
16.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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Литература для детей: 
1. Позина Е. Времена года в стихах, рассказах и загадках. /Издательство «Стрекоза», 2007. 
2. Табенкова А.Л., Боголюбская М.К. Хрестоматия по детской 
литературе.М.Просвещение, 1988. 
3. Лыкова И.А. Журнал «Рисуем натюрморт» Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г. 
4. Лыкова И.А. Альбом «Цветные хвостики» Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г. 
5. Лыкова И.А. Альбом «Пестрые крылышки». Издательский дом «КАРАПУЗ» 2001 г. 
6. Курочкина Н.А. «Знакомим с натюрмортом» Учебно – наглядное пособие СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005 г 
7. Курочкина Н.А. «Знакомим с книжной графикой». Учебно – наглядное пособие СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005 г. 
8. Курочкина Н.А.  «Знакомим с пейзажной живописью". Учебно – наглядное пособие 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2005 г. 
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