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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Паспорт программы 

  

Направленность образовательной 

деятельности 
Техническая 

Уровень освоения содержания 

предметной деятельности 
Базовая 

Уровень организации 

педагогической деятельности 
Учебно - исследовательская 

Форма организации детских 

формирований 
Групповая 

Возраст обучения детей Среднее (полное) общее образование 

Срок реализации программы 4 года 

Масштаб реализации Учрежденческая 

По контингенту обучающихся Общая 

По степени творческого подхода Репродуктивно-творческая 

Степень реализации программы Реализована полностью 

Нормативный часовой объем за год 

 1 год -  4 час. в неделю, 144 час. в год, 

2 год – 6 час., в неделю, 216 час. в год, 

3 год – 7 час., в неделю, 252 час., в год,  

4 год – 7 час., в неделю, 252 час., в год. 

  

Количество детей в группе 

1 год  обучения – не менее 12чел. 

2 год обучения – не менее 12 чел. 

3 год обучения – не менее 11 чел. 

4 год обучения – не менее 11 чел. 

  

  

  

  



 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Глобальные изменения, затрагивающие все сферы современного общества, 

касаются в первую очередь стремительного развития технической сферы и, 

следовательно, значительно влияют на деятельность специалистов, обеспечивающую 

создание и обслуживание технических объектов. Повышение научно-технических и 

производственно-технологических потребностей общества, рост объема 

производства и исследований в аэрокосмической и других высокотехнологичных 

отраслях, значительная ответственность за качество выполняемых заказов, 

осуществление профессиональной деятельности в среде с высокой степенью 

конкуренции, изменение ее информационного обеспечения, а также увеличение 

ответственности за результаты деятельности и необходимость решения глобальных 

проблем современного общества обусловили повышение требований к качеству 

подготовки специалистов технических профессий. 

В условиях, характеризующихся изменениями в социокультурной и 

производственно-экономической сферах, к содержанию и целям инженерной 

деятельности, к качеству подготовки специалистов технических профессий 

предъявляются новые требования, что вызвано необходимостью принятия ими 

ответственных технических решений. В соответствии со сменой образовательной 

парадигмы, обусловленной вступлением России в Болонский процесс, в системе 

образования предполагается его дифференциация по вариативным планам и 

программам для предоставления возможностей будущим специалистам 

самостоятельно, независимо выбирать образовательную траекторию в рамках 

государственных образовательных стандартов. Необходимость смены 

образовательной парадигмы обусловлена еще и тем, что научно-технический 

прогресс вошел в противоречие со сложившимися за последнее время 

образовательными системами. Предстоит решить задачи по устранению 

недостатков в существующей системе профессиональной подготовки: разрыв 



 

 

между общеобразовательными, общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. 

Традиционные подходы к осуществлению технического образования не 

учитывают в полной мере специфику и особенности профессиональной 

деятельности в условиях современного общества. Требуются инновационные 

технологии подготовки, обращенные к личности обучаемого и проблемам ее 

развития.  

Специфика деятельности технических специалистов заключается в ведущей 

роли проектирования, связанного с необходимостью принятия технических 

решений в ситуациях, когда субъект решения обязан руководствоваться 

нормативом, обладая при этом качествами, влияющими на принятие 

индивидуального решения: самостоятельностью и независимостью мышления, 

ответственностью, готовностью к научно-исследовательской деятельности.  

Анализ специальной литературы позволил выявить специфику 

профессиональной деятельности, заключающуюся в приоритетной роли проектной 

деятельности, в ходе которой необходимо принятие многочисленных технических 

решений. Динамичное социально-экономическое развитие страны и специфика 

работы инженеров вызывают потребность в изменениях подготовки специалистов 

технических профессий.  

Успех образовательной и производственной деятельности будущего 

специалиста обусловлен саморегуляцией (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, И.П. 

Павлов и др.), представляющей человека как совершенную, самообучающуюся, 

самосовершенствующуюся и саморегулирующуюся систему. В технической сфере 

такие системы называются автономными, а автономность является важнейшим 

свойством личности как субъекта саморегуляции и самостоятельной работы. 

В соответствии с концепциями Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева 

профессионально-ориентированное обучение способствует развитию инженерного 

мышления. Содержанием такого обучения становятся учебные дисциплины, 

создающие контекст деятельности специалистов технических профессий.  



 

 

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза А.В. Филипченко 

сказал: «Путь в авиацию, а тем более в космонавтику, сложен и труден. Он требует 

много знаний, умений, навыков. А это вы можете приобрести в школе, в 

техническом кружке, в техникуме, институте, специальных учебных заведениях». 

 

Специфика и особенности программы 

 

Особенности программы спортивно-технической направленности включают в 

себя следующие обязательные компоненты: 

 Преемственность в обучении 

 Краткосрочные и долгосрочные проекты 

 Разносторонность и комплексность 

 Поиск своей модели обучения 

 Особый воспитательный характер отношений в команде и на соревнованиях 

 Освоение теории и практики в тесном контакте со взрослыми 

 Индивидуальный компонент работы с одаренными детьми 

Техническое творчество подростков – «мост» от знаний, полученных в школе, 

к знаниям специальным, к техническому опыту и профессии. Одним из 

интереснейших видов технического творчества является авиамоделизм, получивший 

широкое распространение как у нас в стране, так и во всем мире, где он является 

«элитным» спортом. Необходимо также учесть, что в экономике Самарской области 

аэрокосмический кластер занимает важнейшее место. 

Результат освоения образовательной программы по авиамоделированию 

зависит и включает в себя необходимую этапность обучения от простого к 

сложному: 

 начальное техническое моделирование 

 конструирование 

 проектирование 

 спортивно-техническое моделирование 

 изобретательство 



 

 

 научно-технический компонент и исследовательская деятельность. 

В данную программу введены специализированные мини курсы. Тема 

«Авиамодели из пластиковых форм» позволяет обучающемуся с 

несформированными навыками воплотить свои творческие идеи в технически 

несложных, но требующих фантазии и смекалки, авиационных кордовых моделях, к 

тому же, это дает возможность использования вторичного сырья.  

Тема «Технический дизайн авиамоделей» позволяет ребятам получить знания 

по композиции, компоновке, цветовому решению, эстетике; найти максимально 

лучшее эстетическое решение модели. 

Тема «Комнатные авиамодели» позволяет обучающимся применить усвоенные 

в течение учебного года знания и навыки в более сложных по конструкции 

комнатных авиамоделях и попробовать свои силы в проектировании и изготовлении 

таких моделей. 

Вся работа на 2-ом и последующих годах обучения направлена на 

формирование навыков самостоятельного конструирования, на развитие интереса к 

экспериментально - исследовательской работе, которая приведет к высоким 

результатам. В основу обучения положен индивидуальный метод работы над 

моделями, при котором каждый обучающийся изготавливает свою модель, 

необходимую для комплектования команды. 

Творческая исследовательская проектная деятельность обучающихся 

заключается в создании творческих проектов и их последующей защите. 

Обучающиеся ежегодно принимают участие в городских конференциях 

обучающихся по научно-техническому творчеству (секция «Технические игры, 

технические игрушки»); областной научно-практической конференции обучающихся 

«Авиация. Техника. Космонавтика» (номинация «Техническое творчество»). 

Работа в рамках творческого проектирования, использование метода проектов 

позволяет на практике реализовать деятельностный подход в трудовом обучении 

обучающихся и интегрировать знания и умения, полученные ими на всех этапах 

обучения, сформулировать ключевые образовательные компетентности. 



 

 

Результаты проектной деятельности должны поэтапно фиксироваться в виде 

описания, эскизов, чертежей, технологических карт, планов наладки оборудования, 

обоснования выбора цели деятельности с учетом экономического, экологического и 

социального аспектов, конкретного решения поставленной проблемы. В тематике 

проектных заданий учитываются вопросы космоса и Малой авиации, современного 

дизайна и технологий. 

Работа над коллективным проектом дает возможность обучающимся 

объединиться по интересам, обеспечивает для них разнообразие ролевой 

деятельности в процессе обучения, воспитывает обязательность выполнения заданий 

в намеченные сроки, взаимопомощь, тщательность и добросовестность в работе, 

равноправие и свободу в выражении идей и их отстаивании и, главное, 

доброжелательность при всех обстоятельствах. 

Использование метода проектов позволяет не только создавать среду для 

формирования компетентностей, но и обеспечить: 

 освоение новых способов деятельности, формирование опыта концентрации 

ресурсов для достижения цели; 

 формирование максимального набора компетентностей; 

 использование образовательного потенциала. 

При оценке проектной деятельности можно выделить три ключевые 

образовательные компетентности: 

 решение проблем; 

 работа с информацией; 

 коммуникация. 

Эффективная работа невозможна без умения правильно пользоваться 

статистическим и аналитическим методами конструирования, четко формулировать 

свои мысли, выполнять технические требования к моделям. 

Экспериментами на летающих моделях строители малой авиации оказывают 

неоценимую помощь ученым-аэродинамикам, конструкторам в решении 

теоретических вопросов, возникающих при создании новых, более совершенных 



 

 

конструкций самолетов. Об этом хорошо сказал Генеральный конструктор 

авиационной техники О.К. Антонов: «Модель самолета, даже самая маленькая, - это 

самолет в миниатюре со всеми его свойствами, с его аэродинамикой, прочностью, 

конструкцией. Чтобы построить хорошую модель, нужно «кое-что» знать. 

Постройка модели сталкивает моделиста не с разрозненными науками, а с их 

взаимодействием». 

Начальная профориентация 

 Самарская область имеет высокую плотность насыщения промышленными 

объектами с высокотехнологическим оборудованием в разных отраслях: 

автомобильной, космической, химической, электротехнической, что обязывает 

развивать в наших детях стремление к технике, ведь они – наше будущее. 

 Технический моделизм – это самые современные технологии, новейшие 

конструкционные материалы, где сочетается прочность конструкции при 

минимальном весе с отличными аэродинамическими характеристиками и красивыми 

формами, и все это воедино связано со спортом. Чтобы построить любую модель, 

необходимы навыки, знания, физическая подготовка, развитие которых надо 

начинать с детства. 

 Чтобы строить быстро, хорошо, дешево, нужны высококвалифицированные 

кадры. Начинать готовить кадры будущих инженеров надо еще со школьной скамьи. 

И здесь на помощь приходят учреждения дополнительного образования.  

 Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в еѐ образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании 

многообразно, разно направлено, наиболее вариативно.  

 Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. 



 

 

 Обучающиеся и их родители (законные представители) должны понимать 

важность целенаправленного раннего знакомства с миром профессий и 

уважительного отношения к любому труду, потребностью в получении знаний о 

многообразии профессий в современном мире. 

 Занимаясь в творческих объединениях по судо -, авиа – и автомоделированию, 

ребята знакомятся с историей возникновения моделей, основами теории моделей, 

знакомятся со специальными материалами, их возможном применении. Словарь 

юных техников обогащается новыми словами, понятиями и терминами. Ребята 

учатся разбираться в классах и типах моделей, их устройствах, вооружении, 

бронировании и в других особенностях. 

Учатся читать чертежи, разбираться в проекциях, делать эскизы. 

 В зависимости от способностей, психологических особенностей, темперамента 

и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей 

формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение к определенным 

видам деятельности.  

 Важно научится самому анализировать, мыслить, находить и принимать 

самостоятельные решения. 

 Необходимо развить у ребенка веру в свои силы путем поддержки его 

начинаний будь то в творчестве, спорте, технике и пр. Для этого педагоги 

дополнительного образования целенаправленно и последовательно занимаются 

вопросами ранней профессиональной ориентации обучающихся.  

 В результате ребята будут понимать насколько многообразен мир профессий, 

какие личности и профессиональные качества нужно воспитывать в себе для 

успешного освоения выбранной профессии. 

 Обучающиеся творческих объединений технической направленности – резерв 

для судо-, авиа- и автостроительных заводов и верфей, для высших и средних 

учебных заведений данного профиля. 

 Причем, как правило, студенты не перестают заниматься постройкой моделей 

судов, самолетов, автомобилей и в стенах учебных заведений, создают новые модели 

по собственным проектам, ставя перед собой новые задачи, основываясь на 



 

 

теоретических исследованиях, решая проблемы стоящие перед строителями 

большого будущего страны. 

 

 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ 

 

Наблюдение, свидетельствующее о том, что умственные возможности людей 

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

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

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

проявляются уже в детстве. 

Работа с одаренными детьми выступает одним из вариантов конкретной 

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

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

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

себя система дополнительного образования. В условиях учреждения 

дополнительного образования этого добиться реально, так как именно 

дополнительное образование расширяет сферу творчества одаренного ребенка. 

Среди основных слагаемых одаренности, как правило, принято выделять 

следующие составляющие: 

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

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

сама потребностная сфера личности имеет структуру: одни мотивы занимают 

относительно устойчивое доминирующее, другие – подчиненное положение. Это 

явление получило наименование «направленность личности». 

 Направленность. Это одна из основных характеристик творческой личности. 

Одаренные дети характеризуются тем, что в основе их деятельности вне 

зависимости от ее предметной ориентации (научная, художественная, 

коммуникативная) доминируют мотивы, непосредственно связанные с 

содержанием деятельности. 



 

 

Инструментальный аспект поведения одаренного ребенка может быть 

описан следующими признаками: 

 Наличие специфических стратегий деятельности. 

 Способы действий одаренного ребенка обеспечивают ее особую, качественно 

своеобразную продуктивность. При этом выделяются три основных уровня 

успешности деятельности, с каждым из которых связана своя специфическая 

стратегия ее осуществления: 

 Быстрое освоение деятельности и высокая успешность ее выполнения.  

 Использование и изобретение новых способов деятельности в условиях 

поиска решения в данной ситуации. 

 Выдвижение новых целей деятельности за счет более глубокого овладения 

предметом, ведущее к новому видению ситуации и объясняющее 

появление, на первый взгляд, неожиданных идей и решений. 

 Для поведения одаренного ребенка характерен, главным образом, третий уровень 

успешности: новаторство как выход за пределы требований выполняемой 

деятельности. 

 Индивидуальный стиль деятельности, выражающийся в склонности «все делать 

по-своему». Индивидуализация способов деятельности выражается в элементах 

уникальности ее продукта. 

 Высокая структурированность знаний, умений видеть изучаемый предмет в 

системе. 

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

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

резким изменением структуры знаний, представлений и умений. 

Мотивационный аспект поведения одаренного ребенка может быть описан 

следующими признаками: 

 Повышенная избирательная чувствительность к определенным сторонам 

предметной действительности (знакам, звукам, цветам, техническим 

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



 

 

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

переживанием чувства удовольствия. 

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

чрезвычайно высокая увлеченность каким-либо предметом, погруженность в то 

или иное дело. Наличие столь интенсивной склонности к определенному виду 

деятельности имеет своим следствием поразительное упорство и трудолюбие. 

 Повышенная познавательная потребность, которая проявляется в ненасытной 

любознательности, а также готовности по собственной инициативе выходить за 

пределы исходных требований деятельности. 

 Предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации, 

неприятие стандартных, типичных заданий и готовых ответов. 

Особенности возрастного развития: 

 ранняя одаренность; 

 поздняя одаренность. 

Решающим показателем здесь выступают темп психологического развития 

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

виде. Необходимо учитывать, что ускоренное психологическое развитие, раннее 

обнаружение дарований далеко не всегда связано с высокими достижениями в более 

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

детском возрасте не означает отрицательного вывода, относительно перспектив 

дальнейшего психологического развития личности. 

Итак, любой индивидуальный случай детской одаренности может быть 

оценен с точки зрения всех вышеперечисленных критериев классификации видов 

одаренности. Одаренность оказывается, таким образом, многомерным по своему 

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

более широкого взгляда на своеобразие одаренности конкретного ребенка. 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

 удовлетворить интерес обучающихся к авиамоделированию, практически 

освоить изготовление авиамоделей и управление ими в воздухе . 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 формирование технических знаний; 

 формирование и развитие практических умений и навыков в 

авиамоделировании; 

 формирование навыков восприятия научно-технического опыта и дизайна. 

Развивающие: 

 формирование увлеченности техническим творчеством и спортивно-

техническим моделированием; 

 содействие в формировании и развитии позитивного отношения к обществу и 

человеку, технике и природе. 

Воспитательные: 

 содействие в формировании опыта творческой деятельности, навыка 

ценностных отношений; 

 содействие в социализации личности обучающегося; 

 воспитание целеустремленности и ответственности, вкуса и стиля. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Реализация образовательной программы направлена на: 

 Освоение содержания программы обучающимися – значительное качественное 

изменение их знаний, умений,  навыков. 

 Устойчивость интереса обучающихся – для поддержки и повышения 

устойчивого интереса обучающихся к выбранному направлению деятельности, 

стимулирования их творческой активности, мониторинга индивидуального 

творческого роста разработан «Паспорт творческой карьеры» обучающегося, в 



 

 

котором фиксируются показатели результативности обучения по 

образовательной программе и участие в массовых мероприятиях.  

 Творческие достижения обучающихся – программа реализуется в целях 

достижения ими высоких результатов в мероприятиях различного уровня 

(учрежденческого, районного, городского, областного, Федерального, 

Международного). 

Каждый обучающийся по мере прохождения образовательных тем должен 

усвоить следующие знания и умения: 

Обучающиеся должны знать: 

 правила ТБ при работе с колющим, режущим, столярным и слесарным 

инструментом, основы пожарной безопасности, приемы оказания первой 

медицинской помощи; 

 конструкцию и принцип действия летательных аппаратов; 

 основы полета моделей; 

 приемы запуска и регулировки моделей; 

 основы проектирования и моделирования авиационной техники. 

Обучающиеся должны уметь и иметь следующие навыки: 

 выполнить рабочие чертежи и эскизы с применением чертежного инструмента 

и систем автоматизированного проектирования; 

 приготовить материалы для последующих занятий: нарезать пенопласт, 

заготовить бруски и рейки, выточить винт из бруска по шаблону, приготовить 

резинку для резиномотора; 

 изготовить отдельные детали и узлы по чертежу согласно технологии; 

 выбрать вариант технического дизайна, применив свои знания, по этой теме, 

для данной конкретной модели, используя специальные пособия; 

 работать с различными инструментами. 

 Для закрепления и корректировки знаний, умений и навыков обучающихся в 

программу заложена система практической работы. 



 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

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

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

менее 50% освоения программного материала). 

Уровни освоения Результат 

  

  

Высокий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы.  На итоговом 

тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт. 

  

  

Средний уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют достаточную  

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается  в продукт, 

требующей незначительной доработки.  

  

  

Низкий уровень 

освоения программы 

Обучающиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа не 

соответствует требованиям. 

  



 

 

Диагностические методики, позволяющие определить достижения 

обучающимися планируемых  результатов, представлены в следующем разделе. 

  

 

 

КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ДИАГНОСТИКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Оценка результатов обученности осуществляется в процессе контрольно-

оценочной деятельности педагога, реализующего данную программу. 

Педагог по своему усмотрению может применять следующие формы и методы: 

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы, зачеты, результаты выступлений 

на смотрах-конкурсах, выставках, соревнованиях. 

Программа предусматривает тематический контроль усвоения знаний, умений 

и навыков через систему зачетных занятий на соревнованиях и практическую 

работу, охватывающую основной курс обучения. При участии обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, их достижения отмечаются в СМИ города, 

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

педагогическая поддержка деятельности обучающихся, результатом которой 

является успешная социализация  подростков  и  выявление  наиболее  одаренных из 

них для организации их дальнейшего профессионального самоопределения. 

Педагог, оценивая обученность обучающихся, в основном дает не 

количественные, а качественные характеристики, сравнивая достижения отдельного 

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

Результаты контроля фиксируются в журнале, однако педагогические 

технологии анализа и обобщения результатов образовательного процесса могут быть 

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

анализы деятельности обучающихся, а также «Паспорт творческой карьеры» 

обучающегося ЦДТ. 



 

 

«Паспорт творческой карьеры» является индивидуальной картой роста 

обучающегося с показателями результативности обучения по образовательной 

программе и его участия в традиционных массовых мероприятиях, а также одной из 

форм поддержки и поощрения творческой деятельности обучающихся. «Паспорт 

творческой карьеры» выдается обучающимся начиная с 1-го года обучения по 

рекомендации руководителя объединения. 

Основные цели введения «Паспорта творческой карьеры» обучающегося: 

 Поддержка и повышение устойчивого интереса обучающихся к выбранному 

направлению деятельности, стимулирование их к дальнейшему обучению в 

нашем учреждении; 

 Психолого-педагогическая поддержка обучающихся, не достигших 

устойчивых или высоких результатов в школе; 

 Ознакомление родителей с результатами творческой деятельности их детей; 

 Сохранение постоянного контингента обучающихся через фиксирование 

результатов и укрепление мотивации ребенка к обучению; 

Главные задачи, которые при этом ставит перед собой педагог: 

 Создание условий для персонифицированного контроля за реализацией 

образовательных программ в объединении; 

 Мониторинг индивидуального творческого роста обучающегося; 

 Учет посещаемости обучающимися занятий, массовых мероприятий, участия в 

выставках и соревнованиях. 

Контроль за продвижением в плане развития коммуникативных и 

организаторских навыков можно осуществить путем наблюдения за подростками во 

время проведения соревнований, участия в коллективном деле, проведения и 

обслуживания конкретного мероприятия. Педагог, по своему усмотрению, 

применяет в контрольно-оценочной деятельности следующие формы и методы: 

экспертизу и оценку самостоятельных творческих работ (проектов, творческих дел) 

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

анкетирование, наблюдение, беседы. 



 

 

Диагностика знаний, умений и навыков осуществляется через следующие виды 

контроля: 

предварительный – проводится в первые дни обучения, имеет своей целью 

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

игр и тестирования. 

текущий – осуществляется постоянно в процессе работы объединения в форме 

мини-соревнований, самостоятельной работы. 

периодический – позволяет определить степень усвоения детьми учебного 

материала и уровень подготовленности, повысить ответственность и 

заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Этот контроль проводится 

в форме: 

 самостоятельной работы по темам; 

 выставок; 

 тренировочных запусков моделей. 

итоговый – контроль осуществляется в виде соревнований, самостоятельных 

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

прошедший период работы. 

диагностирующий – контроль, с помощью которого устанавливается уровень 

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

воображения) и формируются личностные качества. Этот вид контроля 

осуществляется с помощью тренингов и различных игр.  

По результатам диагностики качества образовательных услуг можно определить 

качество освоения образовательной программы, сориентировать обучающихся на 

дальнейшее самосовершенствование, получить сведения для последующей 

корректировки форм и методов обучения в образовательной программе. 

Диагностика качества образовательных услуг 

(I год обучения) 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 



 

 

Знания К концу года обучения должен знать: 

1. Правила техники безопасности работы в 

творческом объединении 

2. Способы выполнения основных рабочих 

операций на наждачном круге, на настольном 

вибролобзике, на слесарных тисках 

3. Основы здорового образа жизни: сочетание 

психического и физического здоровья 

 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и иметь 

навыки: 

1. Выполнять основные рабочие операции: 

разметка, раскрой, сборка, оформление  

2. Запустить и отрегулировать модель в воздухе 

 

 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, посещающего 

учреждение дополнительного образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 

 

Диагностика качества образовательных услуг 

(II год обучения) 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

1. Общие основы конструирования 

схематических моделей планеров  

2. Правила техники безопасности при 

запуске импульсных моделей планеров  

 

до 3-х 

баллов по 

каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и  



 

 

иметь навыки: 

1. Выполнить и распечатать чертежи 

соответствующего масштаба для модели с 

помощью системы автоматического 

проектирования AutoCAD 

2. Сконструировать простейшую комнатную 

авиамодель и метательный планер  

3. Запустить и отрегулировать в воздухе 

комнатную авиамодель и схематическую 

модель планера  

 

до 3-х 

баллов по 

каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение дополнительного 

образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 

 

Диагностика качества образовательных услуг 

(III год обучения) 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

1. Технологию изготовления узлов и общей 

сборки планера с импульсным стартом  

2. Конструктивные особенности 

винтомоторной группы схематического 

самолета  

 

до 3-х 

баллов по 

каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и 

иметь навыки: 

 

 



 

 

1. Выполнить и распечатать рабочий чертеж 

соответствующего масштаба на принтере с 

помощью системы автоматического 

проектирования Компас  

2. Подбирать винты для резиномоторного 

самолета  

3. Запустить резиномотор и отладить его 

импульс на схематической модели самолета  

до 3-х 

баллов по 

каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение дополнительного 

образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 

 

Диагностика качества образовательных услуг 

(IV год обучения) 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

1. Конструктивные особенности разных 

классов моделей в авиамодельном спорте  

2. Принцип работы различный моделей 

двигателей: резиномоторов, ДВС, 

электродвигателей  

 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и иметь 

навыки: 

1. Прочитать, раздетализировать и начертить 

чертеж соответствующего класса модели с 

 

 

до 3-х баллов 

по каждому 



 

 

помощью автоматизированных систем 

проектирования AutoCAD и Компас 

2. Выполнять сборку деталей и узлов на 

стапеле  

3. Запустить и отрегулировать в воздухе 

импульсный бумажный планер, схематическую 

модель планера с леерным запуском, планер-

метатель из пенопласта (комнатную 

микромодель), схематическую модель 

самолета с резиномотором  

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета для обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, посещающего 

учреждение дополнительного образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 

 



 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Образовательная программа рассчитана на четыре года обучения для 

обучающихся младших, средних и старших классов. Группы комплектуются в 

количестве не менее 11 человек. Занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая 

включительно. Количество часов первого года обучения – 144 (по 4 часа в неделю), 

второго года – 216 часов (по 6 часов в неделю) и последующих лет обучения – 252 

(по 7 часов в неделю). При комплектовании учебных групп можно формировать 

одновозрастные и разновозрастные группы, учитывая при этом мотивацию 

обучающегося, послужившую стимулом к занятиям: желание закрепить знания, 

желание в перспективе получить профессию по данному направлению или просто 

пока быть в коллективе сверстников. 

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

«День знаний» в парке или на школьной площадке уже можно было показать работы 

обучающихся объединения с привлечением наиболее активных ребят. 

Определенную помощь оказывает семейный праздник «День открытых дверей», где 

проводятся демонстрационные полеты авиамоделей, выставка работ с привлечением 

обучающихся Центра. 

При недостаточном укомплектовании группы проводятся показательные 

занятия в классе на уроке труда, когда ученики выполняют одинаковые работы в 

течение урока. Здесь же, в классе, можно организовать небольшую выставку работ. 

В дни школьных каникул работа в объединении проводится по обычному 

расписанию и включает в себя экскурсии, соревнования, тренировочные полеты в 

соответствии с образовательной программой. 

При реализации данной программы предполагается дистанционное обучение. 

Это способ организации процесса обучения на расстоянии, отражающий все 

присущие учебному процессу компоненты – цели, содержание, средства обучения, 

методы, организационные формы. Дистанционное обучение может использоваться 

при длительной болезни обучающего, совпадении занятий в школе и Центре, 

дальнем проживании. 



 

 

Основные положительные моменты дистанционного обучения: 

 расширение общего охвата детей; 

 осуществление обучения в индивидуальном темпе; 

 доступность и независимость от географического и временного 

положения обучающихся и Центра; 

 комфортные условия для творческого самовыражения обучаемых. 

При реализации образовательной программы используются следующие формы 

и методы организации учебной работы: 

- лекционные занятия, сообщения, беседы, экскурсии нацелены на создание 

условий для развития способности слушать и слышать, видеть и замечать, 

концентрироваться, наблюдать и воспринимать; 

- диалог, дискуссия, обсуждение, конференция помогают развивать способности 

говорить и доказывать, логически мыслить; 

- включение детей в творческий процесс и изобретательство направлено на 

развитие творческих способностей; 

- различные конкурсы и смотры достижений помогают доводить работы до 

конечного результата, фиксировать успех, демонстрировать собственные 

достижения и достойно воспринимать достижение других людей и т.д.; 

- выполнение самостоятельных исследований дают возможность целенаправленно 

познавать и решать противоречия, приобретать научный опыт; 

- одновременно используется метод инструктирования для показа приемов работы 

обучающимся; 

- метод консультаций и метод частично - поисковый применяется позже, когда в 

группе проявляются дети, идущие в освоении программы впереди и которые 

могут самостоятельно работать с дидактическими материалами; 

- метод индивидуальной помощи обязателен как в отношении отстающих ребят, 

так и в работе с талантливыми детьми; 

- проведение игр и соревнований после завершения каждой темы с привлечением 

родителей также необходимо, как одна из форм работы с родителями 

обучающихся и для закрепления знаний по теме; 



 

 

- такая форма работы как участие в соревнованиях позволяет выявить не только 

лучшие методики преподавания предмета (т.е. у лучшего тренера лучшие 

пилоты), но и провести анализ конструкций моделей (методом сравнения). 

При организации учебного процесса применяются такие приѐмы 

здоровьесберегающих технологий как организация благоприятного позитивного 

климата во время занятия, отвлечѐнные беседы во время пауз отдыха. Занятия 

построены на игровых технологиях подвижных спортивных игр и разбито на 

чередующиеся пассивные теоретические и практические зоны с «живыми 

пятиминутками» для активизации рабочего процесса, во время которых дети 

тренируются и отдыхают – подлѐтывают модели. Такие занятия способствуют как 

мотивации интересов занятий данным видом моделирования, так и активному 

расслаблению после теории самого занятия и утомительной школьной пассивности. 

Вся деятельность внутри детского творческого объединения направлена на 

воспитание здорового образа жизни обучающегося, активной позиции неприятия 

алкоголя, наркотиков и курения, спортивных принципов коммуникации. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Программа «Авиамоделирование» может быть реализована при условии 

согласованных действий в различных направлениях образовательного процесса. 

Главным и основным является учебный процесс. Но обучение в объединении 

предполагает тесную взаимосвязь учебного и воспитательного процессов, при 

котором возможно развитие у детей не только конкретных знаний, умений и 

навыков, но и достижение такой важной задачи, как формирование гармонично 

развитой личности ребенка, способной к созиданию и творчеству.  

Важным моментом в усвоении образовательной программы является создание 

благоприятной эмоционально - психологической атмосферы в детском коллективе, 

когда выполняются следующие правила: 

- принимать ребенка как особую индивидуальность; 

- использовать положительные эмоции в построении общения педагога и 

обучающихся. 



 

 

Такое общение учит детей понимать друг друга, считаться с мнением других, 

отстаивать свою точку зрения, видеть и чувствовать красоту окружающего нас мира, 

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

объединении, имеет возможность почувствовать свою значимость, уверенность в 

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

занимаясь в приятной, дружеской атмосфере сверстников, он сумеет выработать 

определенную жизненную позицию, которая поможет ему в дальнейшей взрослой 

жизни. 

Таким образом, основные пути для успешной организации воспитательной 

работы в творческом объединении следующие: 

 непосредственное общение обучающегося с педагогом во время занятий на 

основе взаимного уважения и интереса к личности друг друга; 

 организация совместного досуга взрослых и детей, направленного на повышение 

культурно-нравственного уровня обучающихся (посещение выставок, музеев);  

 проведение викторин и познавательных игр с учетом профиля занятий;  

 развитие навыков общения ребенка в социуме (совместные прогулки, экскурсии, 

встречи с интересными людьми, праздники, вечера). 

Выбор содержания массовых мероприятий осуществляется с учетом 

направленности объединения, а также с учетом интересов, психологических и 

возрастных особенностей детей. Это способствует развитию у ребят творческой 

инициативы и более полному раскрытию их индивидуальности. Активное участие 

обучающихся в жизни объединения помогает формированию сплоченного детского 

коллектива на протяжении нескольких лет. 

Важным элементом воспитательной работы является четкая организация всего 

образовательного процесса с использованием социально-значимой программы 

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

социума Железнодорожного района городского округа Самара. 



 

 

Процесс направлен на воспитание и развитие свободной, жизнелюбивой, 

талантливой личности, обогащенной знаниями, эстетически развитой, готовой к 

созидательной, трудовой  и  творческой деятельности  и нравственному поведению. 

Основными воспитательными задачами являются: 

- формирование чувства национального достоинства, толерантности и культуры 

общения через развитие творческого мышления и освоение связи традиций с 

трудом и историей своей страны; 

- развитие познавательной активности, самостоятельности и творческого 

отношения к труду, наблюдательности, пытливости и инициативы; 

- воспитание у обучающихся потребности в самообразовании, самооценке и 

учете своих реальных возможностей. 

Организация воспитывающих мероприятий для более полной и успешной 

работы с коллективом обучающихся должна быть построена на сотрудничестве с 

другими педагогами дополнительного образования, педагогами школы, родителями, 

социумом.  

Педагог может использовать следующие методы воспитания: 

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

лекции, беседы, рассказы, доклады, диспуты; 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения: педагогические требования, поручение, создание воспитывающих 

ситуаций; 

- методы стимулирования деятельности и поведения: поощрения, порицания, 

соревнование; 

Основные направления воспитательной деятельности педагога: 

- организация коллективных творческих мероприятий с обучающимися: 

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

- работа с родителями: групповые и индивидуальные беседы, методические 

рекомендации, консультации, организация участия в проведении совместных 

мероприятий с детьми. 



 

 

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

деятельность помогает познавать себя и других, активно включаться в социальную 

жизнь, формировать собственную линию поведения. Воспитание ребенка мы 

рассматриваем как систему профессиональной деятельности, состоящую из 3-х 

ключевых моментов: воспитывающая среда, воспитательная деятельность, 

осмысление мира и себя в этом мире. 

Таким образом, ребенка воспитывают и предметная среда объединения, и 

непосредственное общение с педагогом, и участие в разнообразных видах 

деятельности, не связанных конкретно с учебным процессом. 

В ходе такого построения воспитательной работы в объединении успешно 

решаются следующие задачи, а именно: 

- обеспечение процесса развития юной личности; 

- воспитание достоинства ребенка; 

- нивелирование негативных (отрицательных) влияний окружающего мира; 

- создание условий для формирования в объединении единого коллектива. 

Воспитательная работа строится по 4 направлениям: 

 мировоззренческое; 

 ценностно-ориентационное; 

 нравственно-правовое; 

 эстетическое. 

План воспитательной работы в творческом объединении разрабатывается с 

учетом общего плана воспитательной работы ЦДТ, который включает в себя 

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

необходимо максимально учитывать интересы обучающихся. 

Основные формы организации досуга обучающихся: 

 конкурсы, фестивали, дворовые праздники; 

 ролевые игры; 

 экскурсии; 

 викторины. 



 

 

Наиболее удобным временем для проведения данных мероприятий являются 

каникулярные и традиционные выходные дни. 

По окончании обучения по образовательной программе обучающийся должен 

иметь ясное и конкретное представление о значимых личностных качествах 

современного человека, нравственных нормах, активно-положительно относиться к 

ним. Устойчиво проявлять в своем поведении следующие личностные качества: 

- адекватная самооценка, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

целеустремленность; 

- бережное отношение к окружающему миру; 

- гуманность, доброжелательность, толерантность; 

- трудолюбие; 

- коллективизм, взаимопомощь. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

В реализации образовательной программы «Авиамоделирование», уделяется 

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

изучает воспитательные возможности семьи, социальное окружение обучающегося 

для дальнейшего построения взаимодействия и сотрудничества, изучает 

психологическую комфортность условий образовательного процесса для 

оптимального достижения образовательных результатов. Родители могут принимать 

участие и помогать в организации совместных мероприятий, посещений выставок и 

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

своего ребенка и постоянно его укреплять. 

Построение эффективного взаимодействия с родителями обучающихся 

необходимо вести, соблюдая правило: сначала готовим «почву» для развития 

сотрудничества, а потом приглашаем к сотрудничеству. 

Последовательность работы с родителями выстраивается следующим образом: 

1. Определение направлений работы с родителями: 

 что мы хотим? 

 что мы имеем?  



 

 

 что мы можем иметь? 

 что мы получим? 

2. Изучение семьи. 

3. Информирование и обучение родителей. 

4. Осуществление совместной деятельности. 

5. Анализ промежуточных результатов и корректирование работы. 

На встречах и родительских собраниях детально раскрываются следующие 

вопросы: 

 Знакомство родителей с Центром, укладом жизни, традициями. 

 Очерчивание круга проблем, с которыми обычно сталкиваются дети и 

родители при обучении. 

 Знакомство родителей с образовательной программой и ее необходимым 

ресурсным обеспечением, умениями, которыми будут владеть дети в 

результате ее освоения. 

 Выступление родителей старших детей перед младшими. 

 Обсуждение вопросов участия родителей в жизнедеятельности Центра, а также 

вопросов помощи родителям со стороны учреждения. 

Следует отметить, что родители обучающихся в основном люди занятые. Они 

интенсивно работают и им непросто спланировать время для посещения ЦДТ. 

Поэтому важно сделать время консультаций максимально удобным, чтобы родитель, 

пришедший в Центр по одному вопросу, мог решить попутно и некоторые другие. 

Цель, поставленная перед учреждением по развитию творческого потенциала 

обучающихся, может быть достигнута только при поддержке и доверии родителей к 

ЦДТ. 



 

 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательная программа «Авиамоделирование» рассчитана на детей 7-18 

лет с учетом их психологических особенностей. Учебный процесс предусматривает 

формирование разновозрастных групп. Для обучающихся разных по возрасту 

применяется дифференцированный подход при назначении учебных заданий в 

процессе обучения. 

Темы программы располагаются по мере возрастания сложности материала, 

они взаимосвязаны, при этом практические работы, опирающиеся на знания, 

полученные в объединении, позволяют закрепить их на практике.  

Авторами программы изучены учебные программы по техническому 

моделированию и развитию творческой одаренности детей: 

 «Развитие творческого воображения». Образовательная программа. Шарипов 

Р.Х., 2020г. 

 «Обучение детей разного возраста в лаборатории авиационно-спортивного 

моделизма». Зеленов В.В., 2021г.  

 «Основы технического моделирования». Белов С.И., 2019г. 

Обучение по программе строится по типовым и авторским учебным пособиям 

практического курса с применением наглядных пособий. Это образцы моделей, 

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

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

видеозаписей красочных мероприятий различного уровня. 

Освоению программы обучающимися способствуют авторские методические 

рекомендации, технологические карты изготовления экспонатов и моделей. Это 

способствует быстрому формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей у обучающихся, позволяет осуществить особый индивидуальный 

подход в обучении.  

Методические объединения, авторские семинары, мастер-классы, издание 

программно-методической продукции – основные формы взаимодействия с другими 

программами, направленные на развитие сотворчества детских объединений на 



 

 

уровне подведения итогов результативности образовательной деятельности. 

Дидактический материал имеется в полном объеме и описан в учебно-методическом 

комплекте к образовательной программе. 

В настоящее время ведется работа по освоению развивающих, личностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания, корректируется, создается 

заново программное обеспечение образовательного процесса в целях формирования 

компетенции обучающихся в избранных ими областях знаний и в области 

социальной практики. 

Педагогический опыт позволяет педагогу качественно осуществлять 

программно-методическое обеспечение образовательного процесса. Ведется 

систематическая работа по достижению единых требований к образовательному 

процессу, по формированию программно-методического обеспечения нового 

поколения, в структурных подразделениях отработан механизм разработки и 

коррекции программ и учебно-методических пособий к ним. 

При реализации программы педагог использует различные формы и 

методы проведения занятий: 

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

создание условий для развития способности слушать и слышать, видеть и 

замечать, концентрироваться, наблюдать и воспринимать; 

 диалог, дискуссия, обсуждение, конференция помогают развивать способности 

говорить и доказывать, логически мыслить; 

 включение детей в творческий процесс направлено: на развитие творческих 

способностей; 

 организация игровых ситуаций, состояний с активным движением помогают 

приобретать привычки здорового образа жизни, опыт взаимодействия, принимать 

решения, брать на себя ответственность; 

 различные конкурсы и смотры достижений помогают доводить образовательную 

деятельность до результата, фиксировать успех, демонстрировать достижения 

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



 

 

 включение обучающихся в творческий процесс и изобретательство направлено на 

развитие творческих способностей; 

 выполнение самостоятельных исследований, проектов дают возможность – 

целенаправленно познавать и решать противоречия, приобретать научный опыт. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Форма организации образовательного процесса от первого и по четвертый год  

обучения является модульной. Содержание учебного материала каждого учебного 

года состоит из 3 модулей.  Каждый из них имеет свою специфику, сочетание 

модулей в процессе обучения обеспечивает нужный уровень гибкости при подборе и 

расположении учебного материала, необходимого для обучения  и реализации 

поставленных  целей и задач. Обучение рассчитано на полную реализацию 3 модулей 

в течение каждого года. Учебный материал изучаемой дисциплины последовательно 

структурирован, каждый модуль  содержит все составляющие, необходимые для 

осуществления учебного процесса. 

 

Модули разработаны с учѐтом личностно – ориентированного подхода и 

желаний обучающихся для выбора индивидуальной траектории движения по 

учебному курсу. Форма общения педагога и обучающегося  осуществляется через 

освоение учебного материала модуля и личное индивидуальное общение. 

 

Учебный план «Авиамоделирование» на 1 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименования модуля Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1  Авиамодели из бумаги и пластиковых 9 87 96 



 

 

форм 

2 Простейшие  вертолѐты и планеры 6 90 96 

3 Технический дизайн авиамоделей 6 18 24 

 Итого: 21 195 216 

 

Содержание программы 

1. Модуль «Авиамодели из бумаги и пластиковых форм» 

Цель модуля: 

Создание условий для обучающихся ,при которых они научатся изготавливать 

простейшие планеры из ватмана и кордовую модель без двигателя из вторичных 

материалов. 

 

Задачи модуля: 

 познакомить обучающихся с основами теории планирования модели; 

 сформировать стойкий интерес к занятиям с продолжением обучения в группе 

мастерства; 

 познакомить обучающихся с разнообразием  конструкций  бумажных планеров  

и техникой запуска и регулировки модели; 

     -- научить создавать и собственные авторские бумажные модели; 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

    --изготовление модели спортивного планера ; 

   -- изготовление кордовой модели самолета на основе пластиковой формы из       

вторсырья. 

Календарно-тематический план модуля 

« Авиамодели из бумаги и пластиковых форм» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3 

 

3 

 

- 

2 Основы техники безопасности, 3 3 3 



 

 

основные принципы полета 

планера. 

3 Бумажный планер «Анохина 1». 3 - 3 

4 Бумажный планер «Анохина 2». 3 - 3 

5 Учебный бумажный планер 

«Парабола», понятие центра 

тяжести. 

3 - 3 

6 Балансировка бумажного планера. 3 - 3 

7 Бумажный планер «Французский 

голубь». 

3 - 3 

8 Основы технического дизайна-

формы, геометрия планеров. 

3 - 3 

9 Раскрой учебного планера 

«Стрела». 

3 - 3 

10 Сборка учебного планера 

«Стрела». 

3 - 3 

11 Сборка ХО. 3 - 3 

12 Оформление, центровка планера. 3 - 3 

13 Облѐты планера «Стрела». 3 - 3 

14 Ремонт планеров. 3 - 3 

15 Раскрой детских бумажных 

спортивных планеров. 

3 - 3 

16 Установка крыла на шпонках. 3 - 3 

17 Установка ХО. Покраска 

набрызгом. 

3 - 3 

18 Правка конструкции, центровка, 

облѐты. 

3 - 3 

19 Раскрой крыла кордовика на 

пластиковой бутылке. 

3 3 3 

20 Раскрой хвостового оперения. 3 - 3 

21 Установка ХО на бутылку. 3 - 3 

22 Изготовление шарнирного узла. 3 - 3 

23 Установка крыла в бутылку-

фузеляж. 

3 - 3 

24 Раскрой и формирование винта. 3 - 3 

25 Установка шарнирного узла. 3 - 3 

26 Центровка, навязка корда. 3 - 3 

27 Оформление кордовой модели. 3 - 3 

28 Оформление кордовой модели. 3 - 3 

29 Облѐты кордовика на бутылке. 3 - 3 

30 Раскрой деталей кордовика из 

пенопласта. 

3 - 3 

31 Общая сборка модели,оформление 3 - 3 



 

 

32 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3 - 3 

 ИТОГО: 87 9 96 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились с основами теории планирования модели с материалами для 

простейших авиамоделей; 

 сформировали стойкий интерес к занятиям с продолжением обучения в группе 

мастерства; 

 познакомились с техникой запуска и регулировки модели в воздухе; 

     -- научились изготавливать бумажные планера и кордовую модель из вторичных   

форм; 

 познакомились друг с другом ,научились общаться с ровесниками в группе и с 

педагогом. 

 

2. Модуль «Простейшие  вертолѐты и планеры». 

Цель модуля: 

Создание условий для обучающихся, при которых они научатся изготавливать 

простейшие вертолѐты и планеры из ватмана и картона и узнают способы их  

оформления и запуска. 

 

Задачи модуля: 

 ознакомить обучающихся  с первоначальными сведениями о принципах работы 

воздушного винта и резиномотора; 

-- ознакомить с  правилами по технике безопасности  при запуске  планеров и 

вертолетов ; 

     -- научить изготавливать и запускать простейшие авиационные модели; 

     -- научить создавать собственные авторские варианты дизайна ; 



 

 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

    --  изготовление вертолета  «Белка» на резиномоторе ; 

Календарно-тематический план модуля 

«Простейшие  вертолѐты и планеры » 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3 

 

3 

 

- 

2 Понятие воздушного винта. 3  3 

3 Раскрой винта из картона «Муха». 3 - 3 

4 Подготовка рейки-фюзеляжа. 3 - 3 

5 Раскрой и склейка лопастей. 3 - 3 

6 Раскрой деталей вертолѐта 

«Белка». 

3 - 3 

7 Раскрой фюзеляжа вертолѐта 

«Белка». 

3 - 3 

8 Сборка фюзеляжа «Белка». 3 - 3 

9 Установка воздушного винта на 

фюзеляж. 

3 - 3 

10 Подготовка экспоната к выставке. 3 - 3 

11 Накрутка резиномоторов. 3 - 3 

12 Оформление вертолѐтов. 3 - 3 

13 Облѐты вертолѐтов «Белка». 3 - 3 

14 Экскурсия на городскую 

выставку. 

3 - 3 

15 Подготовка экспоната к выставке. 3 - 3 

16 Ремонт вертолѐтов. 3 - 3 

17 Изготовление и балансировка 

воздушного винта. 

3 - 3 

18 Обтяжка лопастей. 3 - 3 

19 Раскрой деталей вертолѐта 

«Бабочка» 

3 3 3 

20 Установка лопастей на крыло. 3 - 3 

21 Установка винта на вертолѐт. 3 - 3 

22 Оформление вертолѐта «Бабочка» 3 - 3 

23 Раскрой спортивного планера 

«Голубь». 

3 - 3 

24 Сборка планера на бумажных 

шпонках. 

3 - 3 



 

 

25 Установка груза на носовую 

часть. 

3 - 3 

26 Облѐты планера «Голубь».    

27 Раскрой планера «Флайер». 3 - 3 

28 Общая сборка планера 3 - 3 

29 Покраска набрызгом, центровка. 3 - 3 

30 Тренировочные облѐты. 3 - 3 

31 Ремонт моделей. 3 - 3 

32 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3 - 3 

 ИТОГО: 96 6 90 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились  с первоначальными сведениями о принципах работы воздушного 

винта и резиномотора; 

-- познакомились  с  правилами по технике безопасности  при запуске вертолетов ; 

  -- научились  изготавливать, запускать и регулировать полѐт простейших 

авиационных моделей; 

     -- научились создавать собственные авторские варианты дизайна ; 

-- научились помогать друг другу, работая в малых группах.  

 

3. Модуль «Технический дизайн авиамоделей». 

Цель модуля: 

Создание условий для обучающихся, при которых у них сформируются навыки 

оформления планеров в авторском  варианте. 

Задачи модуля: 

 ознакомить обучающихся  с  основными геометрическими формами и  цветами , 

их комбинациями ; 

     --научить получению необходимой палитры цветов с помощью разных техник -

смешивания ,наложения ,набрызга ; 

 -- научить основам композиционного решения геометрии планера; 



 

 

    -- научить и закрепить навыки нанесения надписей и цифр с помощью аппликации 

и трафарета ; 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

    --  изготовление и оформление  бумажного планера на шпонках «Флайер». 

Календарно-тематический план модуля 

«Технический дизайн авиамоделей » 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3 

 

3 

 

- 

2 Ознакомление с «цветовой 

радугой» 

3 - 3 

3 Понятие простых геометрических 

фигур- круга, квадрата. 

3 - 3 

4 Сочетание основных и 

дополнительных цветов. 

3 - 3 

5 Покраска  кистью и набрызгом 3 - 3 

6 Упражнения на смешивание 

цветов. 

3 - 3 

7 Нанесение подписей трафаретом. 

Нанесение надписей аппликацией. 

3 - 3 

8 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3 3 - 

 ИТОГО: 24 6 18 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились   с  квадратом, кругом, прямоугольником ,трапецией, 

паралелепипедом, с основными цветами радуги и их комбинациями в цветовом 

круге; 

 научились  получать необходимые цвета методом смешивания ,наложения  и 

набрызга; 

-- научились композиционно составлять геометрию планера ; 



 

 

  -- закрепили  навыки нанесения надписей и цифр с помощью аппликации и 

трафарета при изготовлениис контрольного задания ; 

-- научились помогать друг другу, работая в малых группах.  

 

Учебный план «Авиамоделирование» на 2 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименования модуля Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1  Схематические модели планеров 12 84 96 

2 Зальные авиамодели 12 84 96 

3 Схематическая модель планера «Взлет-2» 6 18 24 

 Итого: 30 186 216 

 

Содержание программы 

1. Модуль «Схематические модели планеров» 

Цель модуля: 

Создание условий для обучающихся, при которых они научатся изготавливать 

каркасные планеры с верхней обшивкой из лавсана. 

 

Задачи модуля: 

-ознакомить обучающихся с особенностями конструкции схематических моделей 

планеров и материалами для их изготовления ; 

    -овладеть приемами чтения сборочных и деталировочных чертежей;  

     -ознакомить с чертѐжными инструментами, распечатать  детального чертежа на 

бумаге, 

    -ознакомить с системой автоматизированного проектирования КОМПАС, создать 

чертеж планера в программе,  

     - освоить и закрепить навыки  изготовления деталей и узлов каркасного планера и  

общей сборки,  



 

 

     - сформировать  навыки запуска и  регулировки модели в воздухе. 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

    --изготовление планера «Взлет-1» на основании рабочих чертежей ; 

   - изготовление модели планера Рожкова по рабочему чертежу. 

Календарно-тематический план модуля 

« Схематические модели планеров» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

3 

 

3 

 

- 

2 Разбор конструкций планера 

«Взлѐт -1» 

3 3 - 

3 Раскрой деталей крыла. 3 - 3 

4 Раскрой деталей крыла. 3 - 3 

5 Сборка 1/2 крыла в стапеле. 3 - 3 

6 Сборка 1/2 крыла в стапеле. 3 - 3 

7 Раскрой фюзеляжа. 3 - 3 

8 Раскрой и обработка груза. 3 - 3 

9 Сборка фюзеляжа в стапеле. 3 - 3 

10 Раскрой деталей стабилизатора. 3 - 3 

11 Сборка стабилизатора в стапеле. 3 - 3 

12 Изготовление и установка кабины. 3 - 3 

13 Обтяжка крыла и стабилизатора. 3 - 3 

14 Правка конструкции, центровка. 3 - 3 

15 Облѐты планеров «Взлѐт-1» 3 - 3 

16 Разбор схематически планера 

Рожкова. 

3 3 - 

17 Раскрой нервюр крыла. 3 - 3 

18 Сборка ½ крыла в стапеле. 3 - 3 

19 Сборка ½ крыла в стапеле. 3 - 3 

20 Раскрой и сборка ХО. 3 - 3 

21 Раскрой и сборка фюзеляжа. 3 - 3 

22 Установка ХО на фюзеляж. 3 - 3 

23 Обтяжка крыла. 3 - 3 

24 Обтяжка крыла. 3 - 3 

25 Изготовление и установка 

кабанчика. 

3 - 3 

26 Обтяжка ХО. 3 - 3 



 

 

27 Общая сборка планера. 3 - 3 

28 Продольная весовая 

балансировка. 

3 - 3 

29 Оформление планера Рожкова. 3 - 3 

30 Тренировочные облѐты. 3 - 3 

31 Ремонт планера «Рожкова». 3 - 3 

32 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3 3 - 

 ИТОГО: 96 12 84 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились с конструкционной схемой каркасных планеров и материалами 

для их изготовления ; 

    -овладели приемами чтения сборочных чертежей,  научились выделять детали из 

общей сборки ; 

     -познакомились с чертѐжными инструментами, научились  распечатывать  

детальный чертеж в рабочем масштабе; 

    -познакомились с системой автоматизированного проектирования КОМПАС и 

создавать чертеж планера;  

     - освоили  и закрепили навыки  изготовления деталей и узлов каркасного планера 

и  общей сборки,  

     - сформировали  навыки запуска схематической модели планера и  регулировки 

его полѐта в воздухе. 

 сформировали навыки общения с обучающимися в группе и с педагогом. 

 

2. Модуль «Зальные авиамодели». 

Цель модуля: 

Создание условий для обучающихся, при которых бы они научились бы 

изготавливать модели для полѐтов в невозмущенной среде из ватмана, картона и 

пенопласта и получат навыки их запуска и регулировки . 

 



 

 

Задачи модуля: 

 ознакомить обучающихся  с  принципами  работы воздушного винта и 

резиномотора; 

-- ознакомить с  правилами техники безопасности  при запуске  моделей в спортивном 

зале ; 

     -- научить изготавливать и запускать зальных авиационные модели; 

     -- закрепить навыки в  создании  авторских вариантов  дизайна модели ; 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

    --  изготовление вертолета  «Белка» на резиномоторе ; 

Календарно-тематический план модуля 

«Зальные авиамодели » 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3 

 

3 

 

- 

2 Конструкции комнатной модели 

планера.  

3 3 - 

3 Раскрой «Баба Яга» из 

пенопласта. 

3 - 3 

4 Раскрой рейки фюзеляжа и винта. 3 - 3 

5 Раскрой и формирования 

лопастей. 

3 - 3 

6 Сборка и установка шарнирного 

узла. 

3 - 3 

7 Общая сборка и покраска. 3 - 3 

8 Раскрой фюзеляжа 

пенопластового вертолѐта. 

3 - 3 

9 Сборка узла ХО. 3 - 3 

10 Установка кабины на фюзеляже. 3 - 3 

11 Раскрой и формирование 

лопастей. 

3 - 3 

12 Установка шарнирного узла и 

винта. 

3 - 3 

13 Балансировка и установка 3 - 3 

14 Тренировочный запуск модели. 3 - 3 



 

 

15 Раскрой крыла планера «Утка». 3 3 - 

16 Сборка крыла на стапеле. 3 - 3 

17 Раскрой и сборка стабилизатора. 3 - 3 

18 Накрутка фюзеляжа. 3 - 3 

19 Сборка стабилизатора в стапеле. 3 - 3 

20 Общая сборка модели «Утка». 3 - 3 

21 Покраска модели, аппликации на 

модели. 

3 - 3 

22 Весовая балансировка и облѐты. 3 - 3 

23 Раскрой крыла планера 

«Вояджер» 

3 - 3 

24 Сборка центроплана и «ушей». 3 - 3 

25 Сборка и раскрой килей. 3 - 3 

26 Накрутка хвостовых балок и 

фюзеляжей.  

3 - 3 

27 Раскрой и сбора стабилизатора. 3 - 3 

28 Установление стабилизатора в 

хвостовые балки. 

3 - 3 

29 Общая сборка планера 

«Вояджера». 

3 - 3 

30 Покраска модели. 3 - 3 

31 Центровка и облѐты модели. 3 - 3 

32 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3 3 - 

 ИТОГО: 96 12 84 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились  с теоретическими знаниями о  работе воздушного винта и 

резиномотора; 

-- познакомились  с  правилами по технике безопасности  при запуске моделей в 

спортивном зале ; 

      -познакомились с конструкциями  комнатных авиамоделей и материалами для их 

изготовления; 

      -овладели  приемами изготовления узлов и общей компоновки комнатных 

авиамоделей  из пенопласта и ватмана;  

      - овладели  приемами запуска и регулирования в воздухе зальных моделей; 



 

 

     - научились создавать собственные авторские варианты дизайна ; 

- освоили навыки коммуникации  в малых группах.  

 

3. Модуль «Схематическая модель планера «Взлет-2» 

Цель модуля: 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, при которых у них сформируются навыки компоновки каркасных 

планеров классической схемы . 

 

Задачи модуля: 

    -ознакомить обучающихся с особенностями конструкции схематической  модели 

планера «Взлет-2»  и материалами для его  изготовления ; 

    -овладеть приемами выделения деталировочных чертежей из сборочного  для 

распечатывания отдельных узлов;  

     - закрепить навыки  изготовления деталей и узлов каркасного планера и  общей 

сборки,  

     - сформировать  навыки запуска и  регулировки модели в воздухе. 

 

Форма контроля:  

    --изготовление планера «Взлет-2» на основании рабочих чертежей ; 

Календарно-тематический план модуля 

«Схематическая модель планера «Взлет-2» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

3 

 

3 

 

- 

2 Раскрой деталей крыла планера 

«Взлѐт-2» 

3 - 3 

3 Сборка крыла в стапеле. 3 - 3 

4 Раскрой и установка кабанчика на 

крыло.,обтяжка крыла лавсаном. 

3 - 3 

5 Раскрой и сборка деталей ХО в 3 - 3 



 

 

стапеле. 

6 Общая сборка, оформление 

модели  

3 - 3 

7 Тренировочные облеты 3 - 3 

8 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3 3 - 

  24 6 18 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

      -познакомились с разницей конструкционных особенностей  схематической  

модели планера «Взлѐт -1» и «Взлет-2» ; 

    -овладели  приемами выделения деталей узлов  из сборочного чертежа и 

распечатали  их рабочие чертежи на принтере;  

     - закрепили  навыки  изготовления деталей и узлов при общей сборке каркасного 

планера ; 

     - сформировали стойкие  навыки запуска и  регулировки схематической модели 

планера в воздухе. 

Учебный план «Авиамоделирование» на 3 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименования модуля Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1 Каркасные модели с верхней обшивкой 14 98 112 

2 Схематическая модель самолѐта Рожкова 14 98 112 

3 Резиномоторный самолет «Джелли» 7 21 28 

 Итого: 35 217 252 

 

Содержание программы 

1. Модуль «Каркасные модели с верхней обшивкой» 

Цель модуля: 



 

 

Создание условий для обучающихся, при которых они научатся изготавливать 

каркасные планеры с верхней обшивкой из лавсана. 

 

Задачи модуля: 

-ознакомить обучающихся с особенностями конструкции схематических 

авиационных  моделей  и материалами для их изготовления ; 

    -овладеть приемами чтения сборочных и деталировочных чертежей;  

     -ознакомить с чертѐжными инструментами, научить ,как распечатать  детальный 

чертеж на принтере; 

     - освоить и закрепить навыки  изготовления деталей и узлов каркасного планера и  

его общей сборки,  

     - сформировать  навыки запуска и  регулировки модели в воздухе; 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

     - по рабочим чертежам изготовить схематическую модель планера «Каррера»; 

    -по рабочим чертежам изготовить схематическую модель самолета «Малютка». 

Календарно-тематический план модуля 

« Каркасные модели с верхней обшивкой» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3.30 

 

3.30 

 

- 

2 Раскрой деталей планера 

«Каррера». 

3.30 -  3.30 

3 Раскрой деталей крыла и деталей 

ХО. 

3.30 - 3.30 

4 Раскрой и сборка ½ крыла. 3.30 - 3.30 

5 Сборка хвостового оперения 

планера, сборка ½ крыла. 

3.30 - 3.30 

6 Общая сборка модели планера. 3.30 - 3.30 

7 Продольная балансировка 

планера. 

3.30 - 3.30 

8 Оформление и покраска планера. 3.30 - 3.30 



 

 

9 Облѐты планеров. 3.30 - 3.30 

10 Ремонт планеров «Каррера». 3.30 - 3.30 

11 Раскрой деталей крыла планера 

«Синица». 

3.30 - 3.30 

12 Сборка ½ и ½ крыла. 3.30 - 3.30 

13 Раскрой и изготовление 

кабанчика. 

3.30 - 3.30 

14 Раскрой и изготовление 

фюзеляжа. 

3.30 - 3.30 

15 Изготовление фюзеляжа. 3.30 - 3.30 

16 Установка носовой части на 

фюзеляж. 

3.30 -  3.30 

17 Оклейка несущих плоскостей. 3.30 - 3.30 

18 Раскрой деталей хвостового 

оперения. 

3.30 - 3.30 

19 Сборка ХО в стапелей. 3.30 - 3.30 

20 Установка ХО на фюзеляж, 

обтяжка ХО. 

3.30 - 3.30 

21 Обтяжка несущих плоскостей. 3.30 - 3.30 

22 Продольная балансировка, 

облѐты. 

3.30 - 3.30 

23 Раскрой нервюр крыла планера 

«Малютка». 

3.30 - 3.30 

24 Формирование нервюр, кромок. 3.30 - 3.30 

25 Сборка центроплана и «ушей». 3.30 - 3.30 

26 Раскрой ,формование 

стабилизатора,сборка ХО в 

стапеле. 

3.30 - 3.30 

27 Обтяжка каркаса крыла и 

хвостового оперения. 

3.30 - 3.30 

28 Раскрой рейки фюзеляжа и груза. 3.30 - 3.30 

29 Общая сборка моделей, 

оформление. 

3.30 - 3.30 

30 Центровка, облѐты планера 

«Малютка». 

3.30 - 3.30 

31 Ремонт узлов планера «Малютка». 3.30 - 3.30 

32 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3.30 3.30 - 

 ИТОГО: 112 7 105 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 



 

 

 познакомились с конструкционной схемой каркасных авиамоделей  и 

материалами для их изготовления ; 

    -овладели приемами чтения сборочных чертежей,  научились выделять детали из 

общей сборки ; 

     -познакомились с чертѐжными инструментами, научились  распечатывать  

детальный чертеж в рабочем масштабе;  

     - освоили  и закрепили навыки  изготовления деталей и узлов каркасного планера 

и сборку их в общую конструкцию ;  

     - познакомились и сформировали  навыки запуска схематической модели с 

верхней обшивкой; 

-закрепили  навыки общения в малой группе и с педагогом. 

 

2. Модуль «Схематическая модель самолѐта Рожкова». 

Цель модуля: 

Создание условий для обучающихся, при которых бы они научились бы 

изготавливать резиномоторные модели самолета для полѐтов в возмущенной 

воздушной среде с освоением  навыков их запуска и регулировки . 

Задачи модуля: 

 ознакомить обучающихся  с  принципами  работы воздушного винта и 

резиномотора; 

      -ознакомить с классами резиномоторных самолѐтов и особенностями  данной 

конструктивной схемы модели Рожкова;  

-- ознакомить с  правилами техники безопасности  при запуске  свободнолетающих 

резиномоторных моделей ; 

     -- овладеть приемами изготовления и сборки отдельных узлов и общей сборки 

схематической модели самолета по рабочему чертежу; 

    - овладеть навыками установки и настройки винтомоторной группы ; 

     -- закрепить навыки в создании  авторских вариантов  дизайна модели ; 



 

 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

 --по рабочим чертежам изготовить винтомоторную группу, изготовить 

схематическую модель самолета Рожкова. 

Календарно-тематический план модуля 

« Схематическая модель самолѐта Рожкова» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3.30 

 

3.30 

 

- 

2 Разбор конструкции самолѐта 

«Рожкова». 

3.30 3.30 - 

3 Раскрой нервюр крыла. 3.30 - 3.30 

4 Раскрой нервюр крыла. 3.30 - 3.30 

5 Раскрой кромок и лонжеронов. 3.30 - 3.30 

6 Формование нервюр и 

законцовок. 

3.30 - 3.30 

7 Сборка ½  крыла в стапеле. 3.30 - 3.30 

8 Сборка ½  крыла в стапеле. 3.30 - 3.30 

9 Раскрой и сборка кабанчика. 3.30 - 3.30 

10 Установка «кабанчика » в крыле. 3.30 - 3.30 

11 Обтяжка крыла. 3.30 - 3.30 

12 Подготовка экспонатов к 

городской технической выставке. 

3.30 - 3.30 

13 Раскрой и сборка фюзеляжа в 

стапеле. 

3.30 - 3.30 

14 Раскрой и профилирование 

лопастей ВВ. 

3.30 - 3.30 

15 Сборка воздушного винта. 3.30 - 3.30 

16 Раскрой деталей запасного винта. 3.30 - 3.30 

17 Сборка запасного винта. 3.30 - 3.30 

18 Раскрой нервюр запасного крыла. 3.30 - 3.30 

19 Раскрой нервюр запасного крыла. 3.30 - 3.30 

20 Раскрой кромок и лонжерона 

запасного крыла. 

3.30 - 3.30 

21 Формирование нервюр и 

законцовок. 

3.30 - 3.30 

22 Сборка 1/2 крыла в стапеле. 3.30 - 3.30 

23 Сборка 1/2 крыла в стапеле. 3.30 - 3.30 

24 Раскрой и установка кабанчика. 3.30 - 3.30 



 

 

25 Обтяжка запасного крыла. 3.30 - 3.30 

26 Весовая балансировка запасного 

крыла. 

3.30 - 3.30 

27 Экскурсия на городскую 

выставку. 

3.30 - 3.30 

28 Накрутка запасных 

резиномоторов. 

3.30 - 3.30 

29 Тренировочное занятие. 3.30 - 3.30 

30 Ремонт планеров. 3.30 - 3.30 

31 Тренировочное занятие. 3.30 - 3.30 

32 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3.30 3.30 - 

 ИТОГО: 112 7 105 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 познакомились  с   принципами  работы работе воздушного винта и резиномотора; 

      -познакомились с классами резиномоторных самолѐтов, проанализировали 

особенности конструктивной схемки Рожкова;  

-- познакомить с  правилами техники безопасности  при запуске  свободнолетающих 

резиномоторных моделей ; 

     -- овладели приемами изготовления и сборки отдельных узлов резиномоторного 

самолета и общей его сборки в соответствии с  рабочим чертежом; 

    - овладели  навыками установки  винтомоторной группы , изготовления и 

подготовки резиноморов; 

     -- закрепили навыки  создании  авторских вариантов  дизайна модели ; 

- освоили навыки коммуникации  в командах .  

 

3. Модуль «Резиномоторный самолет «Джелли»» 

Цель модуля: 



 

 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, при которых у них сформируются навыки компоновки каркасных 

резиномоторных моделей на примере самолѐта «Джелли» . 

 

Задачи модуля: 

    -ознакомить обучающихся и выделить конструктивные особенности модели  в 

сравнении с другими каркасными схемами , ознакомить с возможными  материалами  

для  изготовления модели; 

    -овладеть приемами выделения деталировочных чертежей из сборочного  для 

распечатывания отдельных узлов;  

     -выполнить с помощью системы автоматического проектирования Компас 

рабочий чертеж самолета; 

     - сформировать  и закрепить навыки запуска и  регулировки модели в воздухе во 

время тренировочных полѐтов.. 

 

Форма контроля:  

   - изготовление по рабочим чертежам резиномоторного самолета «Джелли».. 

Календарно-тематический план модуля 

«Резиномоторный самолет «Джелли»» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3.30 

 

3.30 

 

- 

2 Раскрой деталей самолета 

«Джелли»,сборка крыла в стапеле. 

3.30 - 3.30 

3 Сборка крыла в стапеле. 3.30 - 3.30 

4 Раскрой ХО и сборка в стапеле. 3.30 - 3.30 

5 Раскрой и сборка фюзеляжа. 3.30 - 3.30 

6 Общая сборка, продольная 

балансировка. 

3.30 - 3.30 

7 Тренировочное занятие. 3.30 - 3.30 

8 Заключительное занятие по   

модулю. 

3.30 3.30 - 

  28   



 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

    -познакомились с разницей конструкционных особенностей  схематического 

резиномоторного самолѐта «Джелли» и схематического самолѐта Рожкова ; 

   -овладели  приемами выделения деталей узлов  из сборочного чертежа и 

распечатали  их рабочие чертежи на принтере; 

     - закрепили  навыки  изготовления деталей и узлов при общей сборке 

резиномоторного самолѐта ; 

     - овладели навыками  работы  в САПР  Компас для создания рабочего чертежа 

самолѐта ; 

     - сформировали  и закрепили  навыки запуска и  регулировки модели «Джелли» в 

воздухе.  

    

Учебный план «Авиамоделирование» для IV года обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименования модуля Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего часов 

1 Схематическая модель планера и самолѐта 

«Школьник» 

10,5 101,5 112 

2 Метательный планер «А3 -Cтандарт» с 

применением КТ в техническом 

проектировании. 

10,5 101,5 112 

3 Разработка электронной презентации к 

защите проекта. 

7 21 28 

 Итого: 28 224 252 

 

Содержание программы 

1. Модуль «Схематическая модель планера и самолѐта «Школьник» 

Цель модуля: 

Создание условий для обучающихся, при которых они научатся изготавливать 

каркасные планеры с верхней обшивкой из лавсана. 



 

 

 

Задачи модуля: 

-ознакомить обучающихся с особенностями конструкции схематических 

(каркасных) авиационных  моделей  и материалами для их изготовления ; 

    -овладеть приемами чтения сборочных и деталировочных чертежей;  

     -ознакомить с чертѐжными инструментами, научить ,как распечатать  детальные 

чертежи на принтере; 

     - освоить и закрепить навыки  изготовления деталей и узлов каркасного планера и  

его общей сборки,  

     - сформировать  навыки запуска и  регулировки модели в воздухе; 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

  -- изготовление схематической модели самолета «Школьник» и  планера 

«Школьник» с выполнением техники запуска и пилотирования.  

Календарно-тематический план модуля 

«Схематическая модель планера и самолѐта «Школьник» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3.30 

 

3.30 

 

- 

2 Схематическая модель планера 

«Школьник» 

3.30 3.30  - 

3 Раскрой нервюр крыла. 3.30 - 3.30 

4 Раскрой нервюр крыла. 3.30 - 3.30 

5 Раскрой кромок и лонжеронов, 

формование в стапеле. 

3.30 - 3.30 

6 Сборка ½ крыла в стапеле. 3.30 - 3.30 

7 Сборка ½ крыла в стапеле. 3.30 - 3.30 

8 Раскрой, сборка и установка 

кабанчика в крыле.  

3.30 - 3.30 

9 Обтяжка крыла. 3.30 - 3.30 

10 Раскрой и сборка фюзеляжа в 

стапеле. 

3.30 - 3.30 

11 Раскрой и сборка деталей 3.30 - 3.30 



 

 

стабилизатора и киля.  

12 Установка ХО на фюзеляж, 

обтяжка ХО. 

3.30 - 3.30 

13 Оформление планера «Школьник» 3.30 - 3.30 

14 Продольная весовая балансировка 

планера. 

3.30 - 3.30 

15 Тренировочные полѐты. 3.30 - 3.30 

16 Схематический резиномоторный 

самолет «Школьник» 

3.30 - 3.30  

17 Разбор конструктивных 

особенностей резиномоторного 

самолѐта.  

3.30 - 3.30 

18 Раскрой нервюр крыла, раскрой 

нервюр крыла. 

3.30 - 3.30 

19 Раскрой кромок и лонжеронов, 

формование в стапеле. 

3.30 - 3.30 

20 Сборка ½ крыла в стапеле, сборка 

½ крыла в стапеле. 

3.30 - 3.30 

21 Раскрой, сборка и установка 

кабанчика в крыле 

3.30 - 3.30 

22 Обтяжка крыла. 3.30 - 3.30 

23 Раскрой и сборка фюзеляжа в 

стапеле. 

3.30 - 3.30 

24 Раскрой и сборка деталей 

стабилизатора и киля.  

3.30 - 3.30 

25 Установка ХО на фюзеляж, 

обтяжка ХО. 

3.30 - 3.30 

26 Раскрой и профилирование 

плоскостей воздушного винта. 

3.30 - 3.30 

27 Раскрой и профилирование 

плоскостей запасного винта. 

3.30 - 3.30 

28 Сборка воздушных винтов. 3.30 - 3.30 

29 Установка узла воздушного винта.  3.30 - 3.30 

30 Подготовка резиномоторов для 

моделей. 

3.30 - 3.30 

31 Продольная весовая балансировка 

планера, тренировочные полѐты. 

3.30 - 3.30 

32 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3.30 3.30 - 

 ИТОГО: 112 10,5 101,5 

 

Результат обучения по данному модулю 



 

 

Обучающиеся: 

 познакомились с конструкционной схемой каркасных авиамоделей  и 

материалами для их изготовления ; 

    -овладели приемами чтения сборочных чертежей,  научились выделять детали из 

общей сборки ; 

     -познакомились с чертѐжными инструментами, научились  распечатывать  

детальные чертежи  в рабочем масштабе;  

     - освоили  и закрепили навыки  изготовления деталей и узлов каркасного планера 

и сборку их в общую конструкцию ;  

     - сформировали  навыки запуска схематической модели с верхней обшивкой; 

-закрепили  навыки общения в малой группе и с педагогом. 

 

2. Модуль «Метательный планер «А3 -Cтандарт» с применением  КТ в 

техническом проектировании». 

Цель модуля:  Создание условий для обучающихся, при которых бы они научились  

изготавливать спортивную каркасную модель планера  для полѐтов в возмущенной 

воздушной среде (на аэродроме) . 

Задачи модуля: 

 выявить особенности  конструкции спортивного каркасного планера «А3 -

Стандарт» с верхней и нижней мягкой обшивкой; 

      -ознакомить со свободным программным обеспечением ,пригодным  для 

использования в детском техническом творчестве при проектировании планеров ;  

  --овладеть приемами изготовления и сборки отдельных узлов импульсного 

свободнолетающего планера  с плоско-выпуклым профилем нервюр; 

    -- ознакомить с  правилами техники безопасности  при запуске  свободнолетающих 

моделей  в условиях аэродрома; 

--освоить и овладеть способами запуска модели с леера и его регулировки в условиях 

возмущѐнной атмосферной среды; 



 

 

     -- закрепить навыки в создании  авторских вариантов  дизайна модели ; 

 содействовать развитию коммуникативных способностей.  

Форма контроля:  

- изготовление импульсного планера «А3-стандарт» с применением КТ -технологий. 

 

Календарно-тематический план модуля 

« Метательный планер «А3 -стандарт» с применением КТ в техническом 

проектировании» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3.30 

 

3.30 

 

- 

2 Метательный планер «А3 -

стандарт»,ознакомление с 

необходимым ПО 

3.30 3.30 - 

3 Ознакомление с программой 

TextMaker 

3.30 - 3.30 

4 Разбор конструктивных 

особенностей каркасного планера. 

3.30 - 3.30 

5 Ознакомление с программой 

Компас  v.12. 

3.30 - 3.30 

6 Раскрой нервюр центроплана. 3.30 - 3.30 

7 Раскрой нервюр «ушей» 3.30 - 3.30 

8 Раскрой кромок, лонжеронов, 

законцовок. 

3.30 - 3.30 

9 Сборка центроплана в стапеле. 3.30 - 3.30 

10 Сборка «ушей» в стапеле. 3.30 - 3.30 

11 Раскрой, сборка и установка 

кабанчика в крыле. 

3.30 - 3.30 

12  Обтяжка крыла верхней и нижней 

обшивкой. 

3.30 - 3.30 

13 Построение каркаса крыла в  

программе Компас  v.12. 

3.30 - 3.30 

14 Раскрой деталей фюзеляжа.  3.30 - 3.30 

15 Раскрой и опиловка груза. 3.30 - 3.30 

16 Сборка фюзеляжа в стапеле. 3.30 - 3.30 

17  Раскрой деталей стабилизатора, 

сборка в стапеле. 

3.30 - 3.30 



 

 

18 Раскрой деталей киля, сборка в 

стапеле. 

3.30 - 3.30 

19 Сборка хвостовой балки 3.30 - 3.30 

20 Обтяжка стабилизатора и киля 

верхней и нижней обшивкой. 

3.30 - 3.30 

21 Раскрой нервюр центроплана 

запасного крыла. 

3.30 - 3.30 

22 Раскрой нервюр «ушей» запасного 

крыла. 

3.30 - 3.30 

23 Раскрой кромок, лонжеронов, 

законцовок. 

3.30 - 3.30 

24 Сборка запасного крыла в стапеле. 3.30 - 3.30 

25 Раскрой, сборка и установка 

кабанчика в крыле.  

3.30 - 3.30 

26 Обтяжка крыла верхней и нижней 

обшивкой. 

3.30 - 3.30 

27 Ознакомление с программой Jimp. 3.30 - 3.30 

28 Ознакомление с программой Pante 

NET. 

3.30 - 3.30 

29 Оформление планера.  3.30 - 3.30 

30 Продольная весовая балансировка 

планера.Тренировочные полѐты. 

3.30 - 3.30 

31 Ремонт метательных планеров.  3.30 - 3.30 

32 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3.30 3.30 - 

 ИТОГО: 112 10,5 101,5 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 выявили особенности  конструкции спортивного каркасного планера «А3 -

Стандарт» ; 

  освоили  свободное ПО в виде графических и текстовых редакторов  

TextMaker,Компас  v.12.,  Jimp, Pante NET при  проектировании  планера класса 

Стандарт ; 

  --овладели приемами изготовления и сборки отдельных узлов импульсного 

свободнолетающего планера с полным профилем несущих плоскостей в соответствии 

с  рабочим чертежом; 



 

 

    -- познакомились и освоили  правила  техники безопасности  при запуске  

свободнолетающих моделей во время тренировки  на аэродроме ; 

    -- овладели  способами запуска модели с леера и успешной регулировки в воздухе 

для достижения оптимального результата; 

     -- закрепили навыки при создании  вариантов  дизайна планера «А3 -Стандарт» ; 

- освоили  навыки коммуникации  в командах между разновозрастными 

обучающимися.  

 

3. Модуль «Разработка электронной презентации к защите проекта» 

Цель модуля: 

Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся, при которых у них сформируются навыки компоновки каркасных 

резиномоторных моделей на примере самолѐта «Джелли» . 

 

Задачи модуля: 

    -ознакомить обучающихся и выделить конструктивные особенности модели  в 

сравнении с другими каркасными схемами , ознакомить с возможными  материалами  

для  изготовления модели; 

    -овладеть приемами выделения деталировочных чертежей из сборочного  для 

распечатывания отдельных узлов;  

     -выполнить с помощью системы автоматического проектирования Компас v.12 

рабочие чертежи крыла ,фюзеляжа и оперения  самолета; 

     - сформировать  и закрепить навыки запуска и  регулировки модели в воздухе во 

время тренировочных полѐтов.. 

 

Форма контроля:  

   -электронная презентация по теме проекта с соответствующим оформлением в 

Power Pointe.  



 

 

Календарно-тематический план модуля 

«Разработка электронной презентации для защиты проекта» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.   

    3.30 

 

3.30 

 

- 

2 Разработка электронной 

презентации, подготовка к защите 

проекта. 

3.30 - 3.30 

3 Cоздание текста в TextMaker. 3.30 - 3.30 

4 Cоздание слайдов презентации 

проекта в Power Point. 

3.30 - 3.30 

5 Создание рисунка в Pante NET. 3.30 - 3.30 

6 Создание простого чертежа в 

Компас LT15. 

3.30 - 3.30 

7 Раскрашивание рисунка в Pante 

NET. 

3.30 - 3.30 

8 Заключительное занятие по 

данному  модулю. 

3.30 3.30 - 

  28 7 21 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

    - познакомились с разницей конструкционных особенностей  схематического 

резиномоторного самолѐта «Джелли» и схематического самолѐта 

Рожкова,подобрали  пригодные материалы для изготовления модели ; 

- овладели навыками  работы  в системе автоматического проектирования Компас 

при  создании  рабочих  узлов  самолѐта и распечатали  их рабочие чертежи на 

принтере;   

- закрепили  навыки  изготовления деталей и узлов при изготовлении  

резиномоторного самолѐта ; 

     - сформировали стойкие  навыки запуска и  регулировки схематической 

резиномоторной модели  в воздухе во время тренировок. 

 



 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Непременным условием эффективной реализации образовательной программы 

является достаточное соответствующее материально-техническое обеспечение 

программы и подготовленный педагогический кадровый состав, обладающий 

профессиональными и педагогическими знаниями. 

Четкое следование целевому назначению выделяемых на реализацию 

программы средств позволяет создать необходимые материально – технические 

условия для организации педагогической деятельности. 

Помещения, учебные кабинеты для занятий по программе находятся в 

структурных подразделениях ЦДТ. 

В целом деятельность по реализации данной образовательной программы 

обеспечивается посредством создания и дальнейшей эксплуатации, 

специализированной материально - технической базы, формируемой в строгом 

соответствии с целями, задачами, финансами, организационными и кадровыми 

возможностями учреждения. 

Необходимо отметить, что в работе педагога дополнительного образования 

очень важным моментом является обеспечение полного соблюдения правил охраны 

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

электрической и пожарной безопасности. Педагог регулярно знакомит детей с 

различными инструментами, материалами, способами их рационального 

применения. 

 

Перечень материально-технических средств обучения  

1. Пассатижи  28. Штангенциркуль  

2. Круглогубцы  29. Электролобзик 

3. Отвертки  30. Линейки ученические 

4. Шило  31. Угольник  



 

 

5. Ручные ножницы по жести 32. Дрель ручная 

6. Молоток слесарный 33. Струбцины  

7. Ручная пилка 34. Сверла  

8. Напильники разных сечений 35. Разметочный циркуль 

9. Лекала разных конфигураций 36. Рубанок авиационный 

10. Наждачная бумага 37. Аэрограф  

11. Электропаяльник  38. Ножницы ученические 

12. Ножи-резаки 39. Ватман 

13. Тиски слесарные 40. Серый картон 

14. Кисточки: клеевые, беличьи № 3 41. Бумага самоклеющаяся  

15. Компьютер с установленным 

программным обеспечением 

42. Бумага цветная  

16. Нитки армированные 43. Весы электронные 

17. Трансформаторная бумага 44. Клей: «Момент», ПВА 

18. Карандаши 45. Фломастеры (6 цветов) 

19. Нить нейлоновая   46. Липовая рейка 

20. Бумага писчая 47. Стальная проволока круглая 

21. Пластилин 48. Сосновая рейка 

22. Скрепки  49. Пенопласт потолочный 

23. Булавки  50. Бамбуковые шпажки 

24. Краска потолочная 51. Клей «Мастер» для пенопласта 

25. Картон гофрированный 52. Фанера 3х80х180 

26. Щѐтка -смѐтка 53. Колеры густотертые разных 

цветов 

27. Электроутюг.   

    

    

 



 

 

V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА 

 
1.Во время занятий учащиеся соблюдают правила техники безопасности и 

дисциплину, выполняют распоряжения педагогов, уважительно относятся к 

педагогам и к друг другу, берегут имущество ЦДТ, по окончании занятий приводят в 

порядок своѐ рабочее место и помещение.  

2.Запрещается приносить на занятия и употреблять табачные изделия, спиртные 

напитки, токсичные и взрывчатые вещества, а также пиротехнику. 

3.Учащимся запрещается предпринимать любые действия, очевидно влекущие за 

собой опасные последствия для окружающих. 

4.При пользовании стремянкой  необходима поддержка педагога. 

5.Любая работа в учебном кабинете начинается в присутствии и по разрешению 

педагога. 

6.Приступая к работе, на обучающемся должна быть одета спецодежда, плотно 

завязанная и застѐгнутая на все пуговицы. 

7.Рабочее место должно быть хорошо освещено, без загромождения лишними 

бумагами, инструментами, деталями. 

8.Во время проведения инструктажа запомни, как  пользоваться огнетушителем и 

оказывать первую медицинскую помощь. 

9.Посторонние лица к выполнению работ в учебных кабинетах не допускаются. 

 

Правила техники безопасности при работе с обычным инструментом 

( тиски, молоток, напильник) 

1.Разрешается работа ножом только на рабочем месте, перемещаться с ним по 

мастерской запрещено. 

2.Перед началом резания  последовательность работы должна быть хорошо 

продумана, заготовка хорошо зафиксирована, движение ножа должно быть от 

себя. 



 

 

3. Категорически запрещается ударять напильником по напильнику или другим 

металлическим предметам, например молотку, во избежание травм глаз и лица от 

мелких осколков напильника. 

4.Колющие и режущие инструменты используются по назначению, а не 

направляются на  товарища. 

5. При работе напильником пальцы рук должны находиться на поверхности 

напильника. 

6.При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом 

педагогу. 

7.Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой 

поверхности. 

8.При работе с инструментами не применяются чрезмерные  нагрузки во избежание 

их поломки. 

Правила техники безопасности  при пилении  древесины 

 

1. Отпиливаемая деталь должна быть прочно зажата в тиски. 

2. Полотно не должно иметь трещин, сломанных зубьев и искривлений. 

3. При пилении необходимо выбрать правильную позу и применять безопасные 

приѐмы работы. Нужно помнить, что резание ПОПЕРЁК волокон древесины 

опаснее, чем резание ПО  волокнам. 

4. Движение ножовочного полотна должно быть плавным, равномерным, с 

небольшим усилием на полотно во избежание его поломки. 

5. Чтобы избежать ранения рук при выпиливании НЕЛЬЗЯ держать руку вблизи 

распиливаемого места. 

6. При перерыве в работе пила кладѐтся  в условленное место. 

7.Во время работы или уборки рабочего места опилки не  смахиваются  рукой или 

сдуваются ,а удаляются  щѐткой в совок. 

8.Технологические операции (пиление, зачистка, сверление, соединение деталей) 

выполняются на верстаке или столе, используя тиски, струбцины и подкладные 

доски. 



 

 

9. При получении травмы нужно сообщить об этом педагогу. 

10. По окончании работы  спецодежда снимается  и руки тщательно вымываются  с 

мылом. 

Правила техники безопасности при работе с электроинструментом 

(электропаяльник, электроутюг) 

 

1.Перед работой необходима проверка целостности инструмента, особенно ручки и 

шнура электропитания. Глажение проводится только на диэлектрическом коврике 

и с сухими руками.  

2.Вытяжная вентиляция должна быть включена, электроинструмент  не должен  

роняться или использоваться в качестве ударного инструмента. 

3.Горячих мест электроинструмента запрещается  касаться руками ,остерегаться при 

пайке брызг от расплавленного припоя, не давать ему перегреваться. 

4.При  кратковременных перерывах в работе нагретый электроинструмент кладѐтся 

на специальную термостойкую подставку. 

5. При появлении неисправности в работе , например, искрении утюга, немедленно 

отключить от сети и сказать педагогу. При отключении не дергать за шнур 

питания, а только браться за вилку. 

6. Включенный с сеть электроинструмент не оставляется без присмотра, необходимо 

следить ,чтобы нагретая часть не касалась во время работы шнуров питания. 

7.После работы  инструмент отключается от сети  и отодвигается в безопасное место 

для последующего остывания, рабочее место приводится в порядок и 

выключается  вытяжная вентиляция. 

8.В случае поражения электротоком  подаваемое напряжение должно быть 

немедленно отключено , пострадавшему оказана первая помощь и вызвана  

скорая помощь. 
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