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Содержание профессионально-педагогической подготовки сту-
дентов художественно-графического факультета средствами народ-
ного и декоративно-прикладного искусства требует приведения ее в 
соответствие с современным уровнем развития теории народного и 
декоративно-прикладного искусства, с новейшими достижениями пе-
дагогической науки. 

Данное издание является учебно-методическим руководством 
для выполнения курсовой работы по методике обучения декоративно-
прикладному искусству и народным ремеслам. Она выполняется сту-
дентами художественно-графического факультета в соответствии с 
учебным планом на 4 курсе. 

Формирование личности учащихся в огромной степени зависит 
от педагога, его профессиональных качеств, творческого подхода к 
педагогической деятельности, который умеет самостоятельно мыс-
лить, анализировать самые разнообразные методические и практиче-
ские материалы, альтернативные программы, осуществлять их выбор 
и строить свою работу в соответствии с требованиями к процессу 
обучения (приложение 1). Студент ХГФ, освоивший курс методики 
преподавания, должен уметь самостоятельно оценивать и творчески 
использовать любые традиционные или новые подходы в обучении 
декоративно-прикладному искусству и народным ремеслам. 

Достижение этой цели предполагает серьезные творческие уси-
лия самих студентов. Прежде всего необходимо основательно разо-
браться в психологических и дидактических основах, на которых 
строится развитие познавательных процессов и творческих способно-
стей детей, и отчетливо определить, какие возможности для этого 
предоставляют занятия декоративно-прикладным искусством и на-
родными ремеслами.  

Кроме того, будущим педагогам важно разобраться в тех науч-
ных позициях, которые определяют отбор специфического содержа-
ния занятий по указанным дисциплинам, представляющих собой сис-
тему. Содержание методики обучения опирается на характерные 
принципы и методы художественного образования и воспитания 
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средствами народного декоративно-прикладного искусства, позитив-
ные направления школьной и вузовской педагогики и методики обу-
чения и воспитания. 

Большое значение в профессиональной подготовке студентов ху-
дожественно-графического факультета педагогических вузов имеет вы-
полнение курсовых работ по методике обучения декоративно-при-
кладному искусству и народным ремеслам. Тематика их включает са-
мые разнообразные вопросы и проблемы по разработке конкретных ре-
комендаций для проведения различного вида занятий в образователь-
ных учреждениях, организации внеклассной и внешкольной работы. 

Курсовая работа позволяет закрепить теоретические знания пу-
тем практического применения общих вопросов методики обучения. 
При ее выполнении студенты приобретают навыки самостоятельной 
работы с методической, психолого-педагогической, этнографической, 
справочной и специальной литературой, что поможет им в выполне-
нии дипломных работ, педагогической практике и будущей работе в 
образовательных учреждениях. 

Кроме того, студенты-заочники имеют возможность обобщить 
свой собственный опыт, предложить нетрадиционную методику обу-
чения, подтвердить результаты исследования или эксперимента рабо-
тами своих учеников. Обучающиеся на дневном отделении для этих 
целей используют все виды педагогической практики. 

Курсовая работа должна носить научно-исследовательский ха-
рактер и соответствовать следующим требованиям: 

– методическая направленность, творческий подход к решению 
проблемы; 

– самостоятельный анализ исследуемого материала (специаль-
ной литературы, учебных планов, программ и т.д.); 

– экспериментальная работа с детьми; 
– художественное оформление материала. 
Для более успешного выполнения и своевременной защиты кур-

совой работы студент к концу первой недели после выбора темы дол-
жен представить руководителю план работы и обсудить сроки вы-
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полнения его отдельных разделов. Руководитель утверждает индиви-
дуальный план работы, сроки поэтапного контроля за выполнением, 
назначает время консультаций и срок представления выполненной 
работы на кафедру. Ниже представлен примерный план и сроки вы-
полнения курсовой работы: 

1. Подобрать и изучить методическую и специальную литерату-
ру по теме работы  (1 – 2-я недели). 

2. Определить цель и задачи разработки темы  (3-я неделя). 
3. Продумать общие методические вопросы (цели и задачи, со-
держание, формы организации, методы, материально-техни-
ческую базу занятий и т.п.)  (4-я неделя). 

4. Составить календарно-тематический план  (5-я неделя). 
5. Разработать планы-конспекты занятий в соответствии с ка-
лендарно-тематическим планом  (6 – 7-я недели). 

6. Выполнить эскизы наглядных пособий  (8-я неделя). 
7. Оформить пояснительную записку  (9 – 10-я недели). 
8. Выполнить наглядные пособия  (11 – 13-я недели). 
9. Представить готовую работу на кафедру  (14-я неделя). 
Курсовая работа по методике обучения состоит из двух частей – 

теоретической (пояснительной записки) и практической (наглядных 
пособий и приложений). Особое внимание следует уделить оформле-
нию первой. Мы рекомендуем следующую структуру этой части кур-
совой работы: 

1. Титульный лист (приложение 2), на котором указывается: 
университет, факультет, тема, автор, руководитель, год. 

2. Состав курсовой работы (приложение 3), где указывается коли-
чество страниц текста, наглядных пособий, приложений и т.п. 

3. Содержание (приложение 4), то есть то, что включается в по-
яснительную записку: введение, разделы или главы и их назва-
ния (в них может быть и более мелкое дробление – на пункты), 
заключение, список литературы, приложения.  
Во введении необходимо обозначить проблему, в рамках которой 

будет проходить исследование, дать характеристику состояния рас-
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сматриваемых вопросов на современном этапе, раскрыть учебно-
воспитательное значение, мотивы выбора и актуальность темы. Затем 
определяют объект и предмет исследования, формулируют цель и за-
дачи, которые ставит студент в своей работе, каких результатов он 
хочет добиться, и, наконец, какими методами (наблюдение, беседы, 
эксперимент, теоретическое исследование и т.п.) собирается восполь-
зоваться. Введение обычно занимает 1 – 2 страницы машинописного 
текста. 

Основное содержание курсовой работы раскрывается в двух-
трех главах или разделах. Первая – исторический обзор развития ре-
месла или вида декоративно-прикладного искусства, художественно-
го промысла или отрасли художественной промышленности или же 
обзор и анализ психолого-педагогической и методической литерату-
ры по теме курсовой работы (3 – 5 страниц). 

Обязательна методическая часть. В этой главе (разделе) дается 
характеристика предложенной студентом методики: психолого-педа-
гогическое обоснование, реализация дидактических принципов обу-
чения, описание эксперимента, организационные формы, методы 
обучения, материальная база организации занятий, меры по технике 
безопасности и т.п. Эта часть должна содержать календарно-тема-
тический план работы образовательного учреждения на год и планы-
конспекты отдельных занятий (приложения 5 – 7). Объем методиче-
ской главы (раздела) составляет примерно 10 – 15 страниц. 

Пояснительная записка завершается краткими выводами  
(1 – 2 страницы). Педагогическая практика дает возможность апроби-
ровать выбранную студентом методику, поэтому выводы должны со-
держать данные, обосновывающие ее педагогическую эффективность 
и возможность осуществления на практике предложенных им мето-
дических рекомендаций. 

Текст записки должен быть написан литературным языком, без 
сокращения слов, кроме общепринятых. 

В конце нужно привести список литературы по теме курсовой 
работы. Следует обратить внимание на правильность оформления ли-
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тературных источников. Библиографическое описание должно со-
держать следующие данные: фамилию автора(ов), его(их) инициалы, 
название, жанр (тезисы, доклад, учебное пособие, хрестоматия и т.д.), 
место издания, название издательства, год издания, том (часть, вы-
пуск), количество страниц. Ниже приведены примеры библиографи-
ческого описания.  

 
Книги :  
Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его препода-

вания в начальной школе: Учеб. пособие / Н.М. Сокольникова – М.: Академия, 
2002. – 368 с.: ил.  

Вейс Герман. История культуры: Костюм. Украшения. Предметы быта. 
Вооружение. Храмы и жилища. Обычаи и нравы / Герман Вейс. – М.: Эксмо, 
2002. – 960 с.: ил. 

Современная энциклопедия. Мода и стиль / Гл. ред. В.А. Володин. – М.: 
Аванта плюс, 2002. – 480 с.: ил. 

 
Статьи :   
Копцев Е. Декоративная композиция // Искусство в школе. 2003. № 3. 

С. 86 – 90. 
Шумянцева Е. Поэзия народного быта // Народное творчество. 2003. № 4. 

С. 2 – 4. 
 
Для названий некоторых городов в библиографических описа-

ниях приняты специальные сокращения: Москва – М., Санкт-Петер-
бург – СПб., Ленинград – Л., названия всех прочих городов должны 
указываться полностью. 

Располагать литературные источники в списке необходимо в ал-
фавитном порядке.  

В тексте пояснительной записки ссылка на литературу может 
располагаться непосредственно в строке после текста, к которому от-
носится (например, [5, с. 17], где 5 – это порядковый номер цитируе-
мого источника в списке литературы, а 17 – номер страницы), или 
внизу страницы под строками основного текста. 
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Кроме печатных источников в исследованиях могут использо-
ваться электронные документы и ресурсы Интернет. В их оформле-
нии используется ГОСТ 7.82 – 2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требо-
вания и правила составления». 

Библиографическое описание web-страницы включает следую-
щие обязательные элементы:  автор; заглавие страницы; указание ти-
па документа; электронный адрес (URL): 

 

Травин Андрей. Три поисковика Рунета, не считая Google [Электрон-
ный ресурс].  http://www.netoskop.ru/theme/2001/06/21/2662.html.  

Гильдия издателей периодической печати. Российская аудитория 
Интернета преодолела порог в 5 млн человек [Электронный ресурс]. 
http://www.qipp.ru/print.php?id=511.  

 
Статья из электронного журнала. Описание схоже с описа-

нием web-страницы, но должно быть максимально приближено к 
описанию статьи из печатного издания. В качестве дополнительного 
элемента присутствует URL: 

 

Петрова Л.Е. «Новые бедные» ученые: жизненные стратегии в усло-
виях кризиса. [Электронный ресурс] // Экономическая социология. 2001. 
№ 1. С. 26 – 43. http://www.ecsoc.msses.ru/pdf/ecsoc003.pdf.  

 
Пояснительная записка должна содержать все необходимые ил-

люстрации (рисунки, чертежи, эскизы, фотографии, открытки, репро-
дукции картин и т.п.), которые могут быть размещены в тексте в со-
ответствии с его содержанием либо даны в конце записки в виде при-
ложений или в отдельной папке (альбоме). Всем им следует присво-
ить порядковый номер и название. В тексте ссылка на иллюстрацию 
дается следующим образом: (рис. 6). 

Пояснительная записка курсовой работы оформляется на белой 
бумаге формата А4 (210 × 297 мм) текстом, набранным на компьюте-
ре шрифтом 14 или напечатанным на машинке через два интервала, 
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или написанным от руки черными чернилами на одной стороне листа. 
Страницы должны быть пронумерованы в верхней части. На первой и 
второй – титульном листе и содержании – номер не ставится. Стра-
ница текста должна иметь поля: вверху – 20 мм, справа – 10 мм, вни-
зу – 25 мм и слева – 30 мм. 

Опечатки, описки и другие неточности должны быть исправле-
ны черными чернилами после закрашивания штрихом. 

Главы (разделы) и пункты в них (если таковые имеются) должны 
иметь заголовки, которые следует располагать в середине строки без 
точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая, от-
деляя от текста тремя межстрочными интервалами. В заголовках не-
допустим перенос слов. 

Практическая часть курсовой работы состоит из выполнения на-
глядных пособий: плакатов, стендов, моделей, образцов изделий, ин-
струкционных карт, диафильмов, диапозитивов, видеофильмов и т.п. 
Они должны соответствовать точному назначению их на занятиях, 
быть выполненными технически и художественно грамотно, полнее 
раскрывать и дополнять методическую часть курсовой работы. 

В приложениях содержится поисковый подготовительный мате-
риал: эскизы наглядных пособий, пробные образцы и т.п., а также ра-
боты учащихся, выполненные в ходе эксперимента в школе. Мате-
риалы их оформляются в папку или альбом.  

Защита курсовой работы проходит в соответствии с графиком, 
утвержденным кафедрой, публично перед комиссией после допуска 
руководителя. Студент в своем выступлении, на которое отводится  
5 – 7 минут, кратко характеризует цель, задачи, сущность курсовой 
работы, обосновывает эффективность разработанной методики и воз-
можность осуществления на практике внесенных методических пред-
ложений. Он должен уметь ответить на все заданные по ее теме во-
просы. Комиссия после обсуждения выставляет дифференцирован-
ную оценку, учитывая мнение руководителя, качество содержания и 
оформления пояснительной записки и выполнения наглядных посо-
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бий, выступление студента при защите своей работы. Руководителем 
оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

Курсовая работа после защиты хранится в методическом фонде 
кафедры и может использоваться в учебном процессе факультета, на 
педагогической практике в школе, а ее материалы – автором при вы-
полнении дипломной работы. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Ганенко А.П. и др. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменацион-
ных работ (требования ЕСКД): Учеб. пособие / А.П. Ганенко, Ю.В. Милованов, 
М.И. Лапсарь. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 352 с. 

2. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ по ме-
тодике трудового обучения для студентов ХГФ / Сост. Л.А. Купченко. – Ново-
сибирск: Изд. НГПИ, 1986. – 16 с. 

3. Ряписов Н.А. Выпускная квалификационная работа в педагогическом 
вузе / Н.А. Ряписов. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2002. – 137 с. 

4. Ряписов Н.А., Ряписова А.Г. Выполнение курсовой работы по психоло-
го-педагогическим дисциплинам: Учебно-методическое пособие / Н.А. Ряпи-
сов, А.Г. Ряписова. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2003. – 56 с. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Реализация дидактических принципов на занятиях ДПИ и НР. 
2. Средства активизации творческой деятельности детей на заняти-

ях ДПИ и НР. 
3. Роль словесных методов в обучении ДПИ и НР. 
4. Форма организации обучающихся на занятиях ДПИ и НР. 
5. Методы организации самостоятельной работы учащихся на за-

нятиях ДПИ и НР. 
6. Реализация принципа развивающего характера обучения на со-

временном уроке ДПИ и НР. 
7. Применение методов проблемного обучения на занятиях ДПИ и 

НР. 
8. Применение технических средств в обучении ДПИ и НР. 
9. Психолого-педагогические условия развития творческих спо-

собностей обучающихся на занятиях ДПИ и НР. 
10. Эстетическое воспитание учащихся в процессе обучения ДПИ и 

НР. 
11. Состязательные формы организации педагогического процесса в 

обучении ДПИ и НР. 
12. Игровые формы организации педагогического процесса в обуче-

нии ДПИ и НР. 
13. Осуществление межпредметных связей в преподавании ДПИ и 

НР. 
14. Реализация принципа воспитывающего характера обучения ДПИ 

и НР. 
15. Реализация принципа наглядности в обучении ДПИ и НР.  
16. Использование компьютерных технологий в обучении ДПИ и 

НР. 
17. Роль экскурсий в обучении ДПИ и НР. 
18. Критерии оценки обучения школьников на занятиях ДПИ и НР. 
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19. Психолого-педагогические основы работы с одаренными деть-
ми. 

20. Психолого-педагогические основы работы с детьми, имеющими 
отклонения в развитии. 

21. Методические рекомендации по проведению занятий по ДПИ и 
НР. 

22. Методика обучения ДПИ и НР. 
 

Вышеперечисленные темы курсовых работ могут быть конкре-
тизированы и раскрыты на примере общеобразовательных, внекласс-
ных, внешкольных занятий в творческих объединениях, студиях, до-
мах творчества, кружках, художественных школах, на факультативах 
и т.д. по следующим направлениям:  

−  декоративная композиция (стилизация, орнамент и т.п.); 
−  бумажная пластика; 
−  художественная роспись по дереву, керамике, металлу; 
−  художественная роспись ткани (батик, свободная роспись, на-
бойка); 

−  керамика, глиняная игрушка; 
−  ручное ткачество, гобелен; 
−  шитье из лоскутов (мозаика, аппликация, коллаж, мягкая иг-
рушка); 

−  художественная вышивка (изонить, бисер и т.п.); 
−  кружево (игольное, на коклюшках, макраме, крючком, спица-
ми); 

−  костюм (народный костюм, история, композиция, дизайн, мо-
делирование); 

−  художественная резьба по дереву; 
−  флористика, природный материал; 
−  кожаная пластика; 
−  работа с различными материалами, экспериментирование. 
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Приложение 1 
 

Утверждены на заседании  
Научно-методического совета по 
дополнительному образованию 
детей Минобразования России 

03.06.2003.  
 

ТРЕБОВАНИЯ 
 к содержанию образовательных программ 

 дополнительного образования детей 
 

Содержание образовательных программ должно соответствовать: 
−  достижениям мировой культуры, российским традициям, 
культурно-национальным особенностям регионов;  

−  определенному уровню образования (дошкольному, начально-
му общему, основному общему, среднему (полному) общему); 

−  направленностям дополнительных образовательных программ 
(научно-технической, спортивно-технической, художественной, 
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-
биологической, военно-патриотической, социально-педагоги-
ческой, социально-экономической, естественно-научной и др.); 

−  современным образовательным технологиям, которые отра-
жены в: принципах обучения (индивидуальности, доступности, 
преемственности, результативности); формах и методах обуче-
ния (активных методах дистанционного обучения, дифферен-
цированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 
экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления 
образовательным процессом (анализе результатов деятельно-
сти детей); средствах обучения (перечне необходимого обору-
дования, инструментов и материалов в расчете на объединение 
обучающихся).  
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Содержание образовательных программ должно быть направле-
но на: 

−  создание условий для развития личности ребенка; 
−  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
−  обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
−  приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
−  профилактику асоциального поведения; 
−  создание условий для социального, культурного и профессио-
нального самоопределения, творческой самореализации лично-
сти ребенка, ее интеграции в систему мировой и отечественной 
культур; 

−  интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 
−  укрепление его психического и физического здоровья; 
−  взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
Цели и задачи дополнительных образовательных программ 

должны обеспечивать обучение, воспитание, развитие детей. 
 Дополнительная образовательная программа должна включать 
следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительную записку. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание изучаемого курса. 
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы. 

6. Список литературы. 

1. Титульный лист включает: 
−  наименование образовательного учреждения; 
−  где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная 
программа; 

−  название дополнительной образовательной программы; 
−  возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образо-
вательная программа; 
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−  срок реализации дополнительной образовательной программы; 
−  Фамилию, имя, отчество, должность автора (авторов) дополни-
тельной образовательной программы; 

−  название города, населенного пункта; 
−  год разработки дополнительной образовательной программы; 
2. Пояснительная записка раскрывает:  
−  направленность дополнительной образовательной программы. 
−  новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
−  цель и задачи дополнительной образовательной программы; 
−  отличительные особенности данной дополнительной образова-
тельной программы от уже существующих; 

−  возраст детей, участвующих в реализации данной дополни-
тельной образовательной программы; 

−  сроки реализации дополнительной образовательной программы 
(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

−  формы и режим занятий; 
−  ожидаемые результаты и способы их проверки; 
−  формы подведения итогов реализации дополнительной образо-
вательной программы (выставки, фестивали, соревнования, 
учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 
программы включает: 

−  перечень разделов, тем; 
−  количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические 
и практические виды занятий. 

4. Содержание дополнительной образовательной программы рас-
крывается через краткое описание тем (теория и практика). 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 
программы включает описание: 

−  форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (игра, 
беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.); 
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−  приемов и методов организации учебно-воспитательного 
процесса, дидактический материал, техническое оснащение 
занятий; 

−  форм подведения итогов по каждой теме или разделу. 
6. Список литературы. 
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного листа 
 

Новосибирский государственный педагогический университет 
Художественно-графический факультет 

Кафедра декоративно-прикладного искусства 
 
 
 

Методика обучения художественной вышивке 
 детей подросткового возраста 

 в студии декоративно-прикладного искусства  
 
 

Курсовая работа 
 по методике обучения декоративно-прикладному искусству 

 и народным ремеслам 
 

 
 

Студент ___ гр.______________ 
       (Ф.И.О., подпись) 

Руководитель _______________ 
       (Ф.И.О., подпись) 

 
 
 
 
 
 

Новосибирск 2004 
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Приложение 3 
 

Образец оформления состава курсовой работы 
 
 

1. Пояснительная записка: 26 с. с ил.; 7 л. ил. 
2. Наглядные пособия: плакаты – 4 шт., образцы – 7 шт., планше-
ты – 3 шт.  

3. Приложения: работы обучающихся – 12 шт., эскизы наглядных 
пособий – 21 шт.  
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Приложение 4 
 

Образец оформления содержания курсовой работы 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение..….……………………..…………………………………3 

Глава 1. Краткий исторический обзор развития художественной 
вышивки как вида декоративно-прикладного искусства ..…..………..5 

1.1. Шитье Древней Руси ……………………………….…………6 

1.2. Технические приемы и орнаментика русской вышивки……8 

1.3. Русские строчевышивальные промыслы .…………………..10 

1.4. Современные народные вышивальные промыслы .………..11 

Глава 2. Художественная вышивка на внеклассных занятиях…13 

2.1. Организация и содержание занятий .………………………..15 

2.2. Возрастные особенности детей подросткового возраста .…16 

2.3. Учебно-материальная база проведения занятий ..………….17 

2.4. Планирование работы. Тематический план …..……………19 

2.5. Планы-конспекты занятий …………………………………..21 

2.6. Вопросы техники безопасности …..….….………………….25 

Заключение..……………………………………………………….27 

Список литературы.….……………………………………………29 

Приложения..……………………………………………………...30 
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Приложение 5 
 

Примерная схема тематического плана: 
 

Тематический план__________________________________________ 
 
Возрастная группа__________________________________________ 
 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 
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Приложение 6 
 

Примерный план-конспект занятия 
 

Вид занятий ____________________________________________ 
Тема___________________________________________________ 
 
Цели: 
а) обучающие____________________________________________ 
б) воспитывающие_______________________________________ 
в) развивающие__________________________________________ 
 
Оборудование: 
а) для учителя___________________________________________ 
б) для обучающихся______________________________________ 
 
Тип занятия_____________________________________________ 
Время__________________________________________________ 
 
План занятия (распределение времени по этапам занятия): 

1. Организационная часть_________________________________ 
2. Повторение или проверка домашнего задания______________ 
3. Сообщение нового материала____________________________ 
4. Практическая работа___________________________________ 
5. Подведение итогов занятия______________________________ 
6. Домашнее задание_____________________________________ 
7. Окончание занятия_____________________________________ 
 
Схема использования классной доски 
 
Список литературы 
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Приложение 7 
 

Примерная форма инструкционной карты 
 
Инструкционная карта____________________________________ 
 
Оборудование, инструменты_______________________________ 
 
Материалы______________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Последовательность  
выполнения работы 

Графическое изображение 
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