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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Паспорт программы 

 

Направленность образовательной 

деятельности 

Техническая 

Уровень освоения содержания 

предметной деятельности 

Базовая 

Уровень организации 

педагогической деятельности 

Учебная 

Форма организации детских 

формирований 

Групповая 

Возраст обучения детей Основное общее образование 

Срок реализации программы 3 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 часа в год, 

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

год, 

3 год – 6 час. в неделю, 216 часов в год. 

  

 

Количество детей в группе 1 – ый год обучения – не менее 13 чел., 

2 – ой год обучения – не менее 13 чел., 

3 – ий год обучения – не менее 13 чел. 

 

 

 
 

 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Важность привития молодежи технологической культуры в настоящее время 

признается во всем мире. 

Реформой образовательной и профессиональной школы предусматривается 

широкое развитие учреждений, которые призваны вместе со школой осуществлять 

всестороннее развитие обучающихся, совершенствовать их трудовое обучение и 

эстетическое воспитание. 

На протяжении всей истории человечества народное творчество было 

неотъемлемой частью социальной культуры. Народное творчество сохраняет 

традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных 

вкусов. Основу технического труда составляет творческий ручной труд мастера.  

Целью трудового воспитания и обучения должно быть привитие любви к труду 

и уважения к людям труда; ознакомление обучающихся с основами современного 

производства. В решении этих вопросов важную роль призваны сыграть творческие 

объединения, которые помогают раскрывать возможности ребят, вести 

психологическую и практическую подготовку их трудовой деятельности. 

Учреждения образования, используя разнообразные формы трудового 

обучения, призваны помочь не только сохранению богатства и традиций народного 

творчества, но и его развитию. 

В стране создана широкая сеть учреждений дополнительного образования, где 

ребята занимаются техническим творчеством в свободное от основных занятий 

время. Большое внимание в учреждениях данного типа уделяется творческим 

объединениям, которые практически помогают ребятам познакомиться с 

содержанием труда в тех или иных рабочих профессиях. 

Образовательная общеразвивающая программа «Юный плотник» является 

авторской. Авторами изучены и проанализированы материалы по технологическому 

труду для общеобразовательных школ и образовательных внешкольных учреждений. 

На основе их изучения и личного педагогического опыта в МБОУ 

«Школа№76» Железнодорожного района, разработана данная образовательная 

программа. 



 

Актуальность и новизна общеразвивающей программы «Юный плотник» 

заключена в том, что содержание учебного материала на I году обучения 

представлено модулями, позволяющими увеличить еѐ гибкость и вариативность. 

Модульность, как и разноуровневость, позволяет более вариативно организовать 

образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности 

обучающихся. Модульная образовательная программа «Юный плотник» даѐт 

обучающемуся возможность выбора модулей, нелинейной последовательности их 

изучения. 

В программе раскрыты основные особенности современных материалов – их 

структура и свойства, влияющие на технологию изготовления поделок. Раскрыты 

принципы организации, направленные на развитие творческой активности ребят; 

освещены основные формы эстетического и художественного воспитания на 

занятиях. 

Программа нацелена воспитывать у детей бережливость, уважение ко всякому 

труду, экономичность, желание приносить своим трудом радость окружающим. 

Важно, чтобы обучающиеся сознательно овладевали соответствующей 

технической терминологией. Как показывает опыт, лучше всего усвоение 

осуществляется при изучении конкретных объектов. С одной целью в процессе 

изложения технических сведений педагог, показывая конкретные объекты и 

объясняя их свойства или устройство, дает им точное определение, используя 

общепринятую техническую терминологию. Чтобы исключить возможность 

неправильного запоминания технических терминов, которые обучающиеся зачастую 

слышат впервые, необходимо делать соответствующие записи на доске. Ребята 

должны переносить их в свои рабочие тетради. 

В программе следует отдавать преимущество практическим занятиям. Все 

практические работы обучающихся строятся по принципу от простого к сложному. 

Они могут выполняться как по готовому образцу, так и по замыслу обучающихся.  

Содержание образовательной программы поможет обучающимся не только 

овладеть практическими навыками в области технологии обработки различных 

материалов, но и покажет пути формирования гармоничного имиджа (образа).  



 

Программа базируется на принципах личностно – ориентированного 

образования, которые позволяют использовать ранее полученные ребенком знания и 

умения (зона ближайшего развития) для его дальнейшего развития. 

Начальная профориентация 

 Самарская область имеет высокую плотность насыщения промышленными 

объектами с высокотехнологическим оборудованием в разных отраслях: 

автомобильной, космической, химической, электротехнической, информационной, 

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 информатике,  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  IT-компаний, судо-, авиа- и автостроительных заводов и верфей, для высших и 

средних учебных заведений данного профиля. 

Причем, как правило, студенты не перестают заниматься информационными 

технологиями, 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: 

Приобщение обучающихся к практической работе, к современной технике и 

технологии, воспитание уважительного отношения к труду. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 закреплять, развивать и совершенствовать практические умения и навыки 

работы с древесиной, полученные на уроках технического труда и 

теоретические знания по профилю “деревообработка” в рамках школьной 

программы; 

 предоставлять обучающимся практическую возможность конструировать, 

овладевать трудовым мастерством; 

 вовлекать обучающихся в творческую деятельность по разработке новых и 

совершенствованию действующих моделей; 

 сформировать у обучающихся навыки в решение возникающих проблемных 

ситуаций на примере изготовления поделок как по заданной тематике, так и на 

самостоятельно выбранную. 

Воспитательные: 

 прививать любовь и уважение к культурным и прикладным традициям России; 

 воспитывать трудолюбие и усидчивость; 

 осуществлять профессиональную ориентацию обучающихся. 

Развивающие: 

 развить чувство коллективизма; 

 сформировать и развивать фантазию средствами прикладного творчества; 

 развить (совершенствовать) эмоционально-волевую сферу обучающихся. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Реализация программы направлена на: 



 

 Освоение содержания образовательной программы обучающимися – 

программа направлена на 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. 

 Творческие достижения обучающихся – программа реализуется в целях 

достижения ими высоких результатов в мероприятиях различного уровня 

(учрежденческого, районного, городского, областного). 

Знания и умения, приобретенные по окончании обучения: 

Обучающиеся должны знать: 

 правила безопасной работы;  

 породы древесины; 

 виды художественной обработки древесины 

Обучающиеся должны уметь: 

 настраивать инструменты; 

 владеть приемами выжигания, шлифования, лакирования 

 владеть приемами резки шпона; 

 определять породы древесины по их свойствам 

 пользоваться приемами резки древесины; 

 

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: 

зачеты, результаты выставок, тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы. 



 

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. 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 и т.д. 

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, 

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-выставок, самостоятельной работы. 

периодический – контроль позволяет определить степень усвоения детьми 

учебного материала и уровень подготовленности, повысить ответственность и 

заинтересованность обучающихся в усвоении материала. Этот контроль проводится 

в форме: 

a) самостоятельной работы по темам; 

b) выставок; 

c) конкурсов. 

итоговый – контроль осуществляется в виде выставок, самостоятельных работ 

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

прошедший период работы. По результатам итогового контроля можно определить 

степень достижения результатов обучения, сориентировать обучающихся на 

дальнейшее самостоятельное обучение и получить сведения для совершенствования 

обучающей программы и методах обучения. 

диагностирующий – контроль, с помощью которого устанавливается уровень 

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

воображения) и формируются данные личностные качества. Этот вид контроля 

осуществляется с помощью тренингов и различных игр. 

В качестве формы осуществления контроля можно выделить участие в 

конкурсах различных уровней. 

Результаты контроля служат основанием для корректировки обучающей 

программы, прогнозирования содержания обучения, поощрения обучающихся.  

Полученные ЗУН фиксируются с помощью педагогической оценки – это 

своеобразное выражение педагогом отношения к успеху ребенка и признание 

педагогом детских достижений.



 

Диагностика качества образовательных услуг 

(I год обучения) 

Наименование 

оценки (замера) 

Содержание оценки (замера) Результат 

Знания К концу года обучения должен знать: 

 строение и основные свойства дерева 

и древесины, 

 пороки дерева и древесины, 

 породы древесины, 

 виды лесоматериала, 

 типы инструментов и виды 

приспособлений для работы по дереву, 

 технику выполнения художественных 

работ по дереву, 

 другие виды художественны работ по 

дереву, 

 ТБ при работе с резцами и другим 

режущим и колющим инструментом. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и 

иметь навыки: 

 подготавливать поверхность 

древесины для резьбы, 

 использовать пороки древесины в 

работе, 

 подготавливать материал для работ, 

 изготовлять рабочий инструмент, 

 затачивать и править инструмент, 

 использовать вспомогательный 

электроинструмент и другое 

оборудование, 

 выполнять контурную резьбу по 

дереву, 

 выполнять резьбу смешанного типа. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета 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: 

 строение и основные свойства дерева и 

древесины, 

 пороки дерева и древесины, 

 породы древесины, 

 виды лесоматериала, 

 типы инструментов и виды 

приспособлений для работы по дереву, 

 технику выполнения художественных 

работ по дереву  

 другие виды художественны работ по 

дереву, 

 ТБ при работе с резцами и другим 

режущим и колющим инструментом. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и 

иметь навыки: 

 подготавливать поверхность 

древесины для резьбы, 

 использовать пороки древесины в 

работе, 

 подготавливать материал для работ, 

 изготовлять рабочий инструмент, 

 затачивать и править инструмент, 

 использовать вспомогательный 

электроинструмент и другое 

оборудование, 

 выполнять контурную резьбу по 

дереву, 

выполнять резьбу смешанного типа. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета 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: 

 строение и основные свойства дерева 

и древесины, 

 пороки дерева и древесины, 

 породы древесины, 

 виды лесоматериала, 

 типы инструментов и виды 

приспособлений для работы по дереву, 

 технику выполнения художественных 

работ по дереву (мозаика) 

 другие виды художественны работ по 

дереву, 

 ТБ при работе с резцами и другим 

режущим и колющим инструментом. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Умения, навыки К концу года обучения должен уметь и 

иметь навыки: 

 подготавливать поверхность 

древесины для резьбы, 

 использовать пороки древесины в 

работе, 

 подготавливать материал для работ, 

 изготовлять рабочий инструмент, 

 затачивать и править инструмент, 

 использовать вспомогательный 

электроинструмент и другое 

оборудование, 

 выполнять плосковыемчатую резьбу 

по дереву, 

 выполнять прорезную резьбу по 

дереву, 

 выполнять резьбу смешанного типа. 

до 3-х баллов 

по каждому 

пункту 

Удовлетворенность 

обучающихся 

Анкета обучающихся Анкета 

Удовлетворенность 

родителей 

Анкета для родителей ребенка, 

посещающего учреждение дополнительного 

образования 

Анкета 

Всего: 15 баллов 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Образовательная программа рассчитана на три года обучения для 

обучающихся среднего школьного возраста. Занятия проводятся с 1 сентября по 31 

мая включительно. 

Количество часов занятий в году с обучающимися первого года обучения – 

144, по 4 часа в неделю, второго года и последующих лет обучения – 216, по 6 часов 

в неделю. При комплектовании учебных групп можно формировать разновозрастные 

и смешанные группы, учитывая при этом основную 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 (1сентября) в парке, на школьной площадке уже можно было показать 

наглядно работы обучающихся объединения с привлечением наиболее активных 

обучающихся. В школах развешиваются объявления с краткими сведениями об 

объединении, а с 1 сентября педагог посещает родительские собрания в школах и 

классы с устными рассказами об объединении и показом лучших работ 

обучающихся. 

Большая часть занятий проводится в учебном кабинете, но часть календарно – 

тематического плана отводится на внеучебную и воспитательную работу. 

В дни школьных каникул работа в объединении проводится по обычному 

расписанию и включает в себя экскурсии, соревнования, выставки. 

С первых дней занятий ребят надо приучать к аккуратности. Особое внимание 

следует уделять соблюдению правил техники безопасности. Необходимо 

формировать навыки бережного отношения к материалу, инструменту, 

оборудованию. Занятия в творческом объединении – это дополнительная 

возможность для ребят во внеурочное время заниматься любимым делом.  

В программе предполагаются задания для индивидуального исполнения, 

рассчитанные на определѐнный возраст детей (они не должны быть особенно 

трудоѐмкими). Особое внимание в творческом объединении должно уделяться 

общественно-полезному труду: изготовление сувениров, наглядных пособий и т.п.  



 

Для активации познавательной и практической деятельности обучающихся 

необходимо решать на занятиях технические задачи. В зависимости от поставленных 

целей, задачи для каждого занятия должны быть соответствующие и носить, как 

правило, проблемный характер. Рекомендуется дифференцировать технические 

задачи для использования их на различных этапах занятия: при подготовке к 

изучению нового программного материала, закрепления полученных знаний, 

выполнении практических работ и т.п. 

Кроме работы с детьми, педагог, реализующий данную программу, уделяет 

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

изучает воспитательные возможности семьи, социального окружения 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. 

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. 

В процессе организации образовательного процесса используются 

традиционные и нетрадиционные формы организации занятий, которые позволяют 

сформировать необходимые знания, умения и навыки в области технологий 

изготовления различных изделий из древесины: 



 

 Словесные – для теоретических занятий в форме бесед, семинаров, деловых 

игр; 

 Наглядные – просмотр фото- и видео-материалов, книг, журналов по 

техническому обучению; 

 Практические: 

 составление различных экспозиций; 

 оформление интерьера; 

 экскурсии на мебельные фабрики; 

 участие в различных конкурсах и выставках; 

 проблемные и поисковые формы занятий; 

 конкурс профессионального мастерства. 

На итоговых занятиях обучающимся предоставляется возможность широко 

сопоставить разнообразные работы, объединенные общей темой, сравнить свои 

работы с творчеством своих товарищей, проявить «зрительское умение» - оценить 

художественный труд. По итогам работы объединения за год готовится выставка 

лучших работ обучающихся. А результатом коллективной работы ребят могут быть 

крупные изделия, предназначенные для украшения интерьера. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 

Программа «Юный плотник» 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-психической 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); 

 провидение викторин и познавательных игр с учетом профиля знаний; 

 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, на работе с 

родителями, социумом. Только комплексная совместная деятельность всех 

заинтересованных лиц позволит достичь желаемых образовательных (учебно-

воспитательных) результатов. 

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 со 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-ех 

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 не только учебные, но и воспитательные 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. 



 

II. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Обучение по программе строится по типовым и авторским учебным пособиям 

практического курса с применением наглядных пособий. Это образцы моделей, 

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

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

видеокассет с записями 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 на большую часть программы. 

Педагогический опыт педагогов позволяет 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. 

Педагог для эффективной реализации данной программы на занятиях 

использует весь арсенал педагогических форм и методов обучения: 

 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; 



 

 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.



 

III. СОДЕРЖАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

I ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Форма организации образовательного процесса первого года обучения является 

модульной. Содержание учебного материала состоит из 3 модулей: «Основные 

сведения о древесине. Выпиливание лобзиком. Обработка древесины», 

«Изготовление скворечника», «Изготовление игрушек». Каждый из модулей имеет 

свою специфику и направлен на решение своих собственных целей и задач. 

Обучение рассчитано на полную реализацию в течение одного года. Модуль 

разработан с учѐтом личностно – ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 

наиболее интересный и приемлемый для него. 

 

Учебный план «Юный плотник» 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. 
Основные сведения о древесине. Выпиливание 

лобзиком.  
4 60 64 

2. 
Изготовление домиков для птиц. Обработка 

древесины. 
6 58 64 

3. Изготовление игрушек. 2 14 16 

 Итого: 12 132 144 
 

 

1. Модуль «Основные сведения о древесине. Выпиливание лобзиком»  

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся практических знаний и умений при работе с 

древесиной. 

Задачи модуля:  



 

 закрепить и усовершенствовать практические умения и навыки у обучающихся 

полученные на уроках технического труда; 

 ознакомить обучающихся с основными свойствами древесины, способами еѐ 

обработки; 

 научить этапам технологии выпиливания и отделка деталей из древесины. 

Форма контроля: 

 выполненная поделка по своему эскизу; 

 выполненная поделка по заданной теме; 

 конкурс на лучшую поделку. 

 

Календарно – тематический план модуля 

 «Основные сведения о древесине. Выпиливание лобзиком» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

при работе с 

инструментами. 

Правила поведения в 

кабинете труда. 

2 2 - 

2. Выбор конструкции 

полочки для 

комнатных растений. 

2 2 - 

3. Составление чертежей 

полочки. 
2 - 2 

4. Подбор заготовки и 

обработка   

поверхностей. 

2 - 2 

5. Разметка и 

выпиливание деталей 

полочки. 

2 - 2 

6. Выпиливание деталей 

для полочки. 
2 - 2 

7. Обработка кромок и 

зачистка 

поверхностей. 

2 - 2 

8. Соединение деталей в 

соответствии с 

чертежом. 

2 - 2 



 

9. Окрашивание полочки. 2 - 2 

10. Выбор изделия для 

последующего 

изготовления. 

2 - 2 

11. Отпиливание и 

обработка 

поверхностей 

заготовок. 

2 - - 

12. Разметка фанеры и 

выпиливание. 
2 - 2 

13. Выпиливание второй 

детали. 
2 - 2 

14. Зачистка кромок у 

деталей. 
2 - 2 

15. Разметка и 

выпиливание реечек 

для изделия. 

2 - 2 

16. Соединение деталей 

основания. 
2 - 2 

17. Соединение деталей 

крыши. 
2 - - 

18. Сборка кормушки. 2 - - 

19. Покрытие изделия 

лаком. 
2 - 2 

20. Зачистка 

мелкозернистой 

шкуркой и повторное 

лакирование. 

2 - 2 

21. Определение чертежей 

будущего изделия. 
2 - 2 

22. Выбор и выпиливание 

заготовки. 
2 - 2 

23. Сверление отверстия 

для подвешивания на 

стену. 

2 - 2 

24. Зачистка пластей и 

кромок. 
2 - 2 

25. Нанесение рисунка на 

поверхность дощечки. 
2 - 2 

26. Выжигание рисунка на 

поверхности дощечки. 
2 - 2 

27. Раскрашивание узоров 2 - 2 

28. Покрытие картинки 

бесцветным лаком. 
2 - 2 

29. Зачистка 2 - 2 



 

мелкозернистой 

шкуркой. 

30. Повторное покрытие 

лаком. 
2 - 2 

31. Полирование 

поверхности. 
2 - 2 

32. Заключительное 

занятие по данному 

модулю. 

2 - 2 

 ИТОГО: 64 4 60 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 изучили породы древесины, виды художественной обработки; 

 научились определять породы древесины по их свойствам; 

 ознакомились с технологией и этапами выпиливания и отделки деталей из 

древесины; 

 научились выпиливать поделки из древесины. 

 

 

2. Модуль «Изготовление домиков для птиц. Обработка древесины» 

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся художественного вкуса и воображения через 

изготовление социально – значимых поделок из древесины. 

Задачи модуля:  

 ознакомить обучающихся с историей домиков для птиц; 

 научить технологии изготовления и оформления скворечников; 

 научить выполнять чертѐж прямоугольника, разметку по шаблону. 

 показать приѐмы работ по видам обработки; 

Форма контроля: 

 изготовленный скворечник по своему эскизу; 

 конкурс скворечников. 

 



 

Календарно – тематический план модуля 

 «Изготовление скворечника» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

при работе с 

инструментами. 

Правила поведения в 

кабинете труда. 

2 2 - 

2. Ознакомиться с 

историей домиков для 

птиц. 

2 2 - 

3. Изучить 

разновидности 

скворечников. 

2 2 - 

4. Познакомиться с 

видами зимующих 

птиц. 

2 - 2 

5. Выбрать оптимальный 

вариант изготовления 

скворечника. 

2 - 2 

6. Подготовка чертежа 

изделия. 
2 - 2 

7. Составление 

технологической 

карты для 

изготовления 

скворечника. 

2 - 2 

8. Выбор заготовок для 

скворечника. 
2 - 2 

9. Отпиливание деталей 

скворечника. 
2 - 2 

10. Сверление отверстия 

летка. 
2 - 2 

11. Соединение стенок 2 - 2 

12. Изготовление крыши 

скворечника. 
2 - 2 

13. Вырезание днища. 2 - 2 

14. Подготовка деталей 

крепления. 
2 - 2 

15. Сборка и отделка 

скворечника. 
2 - 2 



 

16. Выбрать 

оригинальный вариант 

изготовления 

скворечника. 

2 - 2 

17. Подготовка чертежа 

изделия. 
2 - 2 

18. Составление 

технологической 

карты для 

изготовления 

скворечника. 

2 - 2 

19. Выбор заготовок для 

скворечника. 
2 - 2 

20. Отпиливание деталей 

по размерам. 
2 - 2 

21. Сверление отверстия 

летка. 
2 - 2 

22. Соединение стенок. 2 - 2 

23. Изготовление деталей 

крыши. 
2 - 2 

24. Выпиливание дна. 2 - 2 

25. Подготовить элементы 

декора. 
2 - 2 

26. Нанести рисунки для 

выжигания. 
2 - 2 

27. Выжечь 

подготовленные 

рисунки. 

2 - 2 

28. Сборка скворечника. 2 - 2 

29. Подготовка к 

окрашиванию. 
2 - 2 

30. Окрашивание 

скворечника 

водостойкими 

красками. 

2 - 2 

31. Покрытие изделия 

бесцветным лаком. 
2 - 2 

32. Заключительное 

занятие по данному 

модулю. 

2 - 2 

 ИТОГО: 64 6 58 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 



 

 научились этапам изготовления скворечника и его оформления; 

 познакомились с видами зимующих птиц; 

 изучили разновидности скворечников. 

 научились технологии изготовления изделий из древесины; 

 научились работать с чертежами и эскизами. 

Форма контроля: 

 изготовленное изделие по своему эскизу; 

 изготовленное изделие по заданной теме; 

 итоговая выставка. 

 

 

 

3. Модуль «Изготовление игрушек» 

Цель модуля:  

Создание условий для формирования интереса у обучающихся к работе с древесиной 

через изготовление игрушек. 

Задачи модуля:  

 обучить правилам безопасной работы 

 ознакомить с технологией изготовления; 

 научить основам правильной сборке игрушки; 

 изучить названия основных деталей и частей при сборке игрушки; 

 познакомить с техникой оформления. 

Форма контроля: 

 изготовленная игрушка по своему эскизу; 

 изготовленная игрушка на заданную тему; 

 итоговая выставка. 



 

Календарно – тематический план модуля 

 «Изготовление игрушек» 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Техника безопасности 

при работе с 

инструментами. 

Правила поведения в 

кабинете труда. 

2 2 - 

2. Знакомство с 

конструкцией изделия 

и подготовка 

рисунков. Выбор 

материала и перенос 

рисунков на заготовки. 

2 - 2 

3. Выпиливание деталей 

для изготовления 

качелей. 

2 - 2 

4. Выпиливание контура 

зверушек. 
2 - 2 

5. Подгонка и сборка 

изделия. 
2 - 2 

6. Покраска деталей 

акварельными 

красками. 

2 - 2 

7. Покрытие всех 

зверюшек и качелей 

бесцветным лаком. 

2 - 2 

8. Заключительное 

занятие по данному 

модулю. 

2 2 - 

 ИТОГО: 16 4 12 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 узнали правильные названия основных деталей и частей при сборке игрушки; 

 научились пользоваться приѐмами сверления и выпиливания; 

 узнали приѐмы смешивания красок при оформлении игрушки; 

 научились работать в коллективе.



 

 II ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Форма организации образовательного процесса второго года обучения является 

модульной. Содержание учебного материала состоит из трѐх модулей: 

«Дополнительные сведения о древесине», «Обработка древесины на СТД», 

«Ремонтные работы в быту». 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Теория 

часов 

Практика 

часов 

Всего 

часов 

1. Дополнительные сведения о древесине. 6 90 96 

2. Обработка древесины на СТД. 9 87 96 

3. Ремонтные работы в быту.  3 21 24 

 Итого: 18 198 216 
 

1. Модуль «Дополнительные сведения о древесине» 

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся практических знаний и умений при различных видах 

обработки древесины. 

Задачи модуля:  

 закрепить и усовершенствовать практические умения и навыки у обучающихся 

полученные на уроках технического труда; 

 ознакомить обучающихся с дополнительными свойствами древесины, 

способами еѐ отделки; 

 научить технологическим этапам пиления и строгания деталей из древесины. 

Форма контроля: 

 выполненная поделка по своему эскизу; 

 выполненная работа на заданную тему; 

 конкурс на лучшую поделку. 

 
 

 

 

 



 

Календарно – тематический план модуля 

«Дополнительные сведения о древесине» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Тема 1. Вводное занятие. 

Дополнительные сведения о 

древесине. 

 

  

1. Вводное занятие. Техника безопасности 

в мастерских. 
3 3 - 

2.  Области  применения древесных пород. 

Выбор конструкции киянки. 
3 - 3 

3. Подбор и разметка заготовки. 3 - 3 

4. Строгание пласти. Обработка кромок и 

торцов. 
3 - 3 

5. Разметка и сверление 2-х отверстий  

Ø12 мм 
3 - 3 

6. Срезание перемычки и обработка 

отверстия. 
3 - 3 

7. Подготовка заготовки для изготовления 

ручки.  
3 - 3 

8. Строгание пласти и кромок ручки к 

киянке. Разметка уклонов и строгание. 

3 
- 3 

9. Скругление и зачистка рѐбер 

шлифовальной шкуркой. 
3 - 3 

10. Обработка всех поверхностей 

шлифованием. 
3 - 3 

11. Вставка ручки  на клею. 3 - 3 

12. Покрытие киянки лаком. 3 - 3 

13. Выполнение чертежей ящика для 

инструментов. 
3 - 3 

14. Подбор заготовок для изделия. 3 - 3 

15. Выпиливание боковых деталей. 3 - 3 

16. Выпиливание торцевых деталей. 3 - 3 

17. Изготовление ручки для ящика. 3 - 3 

18. Разметка и сверление отверстия для 

ручки. 
3 - 3 

19. Сборка изделия на клею и на гвоздях.  3 3 - 

20. Отделка ящика лакированием. 3 - 3 

21. Выбор и составление чертежа 

крестовины. 
3 - 3 

22. Отпиливание заготовок. 3 3 - 

23. Обработка пластей и кромок. 3 3 - 

24. Разметка скосов на торцах. 3 - 3 

25. Строгание выделенных участков. 3 - 3 



 

26. Выборка паза на нижней детали. 3 - 3 

27. Выборка паза на верхней детали. 3 - 3 

28. Подгонка и сборка деталей. 3 - 3 

29. Сверление центрального отверстия. 3 - 3 

30. Зачистка поверхностей крестовины. 3 - 3 

31. Покрытие изделия морилкой. 3 - 3 

32. Заключительное занятие по данному 

модулю. 
3 - 3 

 ИТОГО: 96 6 90 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 узнали правильные названия основных деталей и частей при изготовлении 

изделий; 

 научились пользоваться приѐмами сверления и строгания; 

 узнали приѐмы лакирования при оформлении изделий; 

 научились работать в коллективе. 

 

2. Модуль «Обработка древесины. Точение на СТД» 

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся художественного вкуса и воображения через 

изготовление выточенных поделок из древесины. 

Задачи модуля:  

 ознакомить обучающихся с историей возникновения токарных станков; 

 научить технологии подготовки деталей к точению; 

 научить выполнять чертѐж деталей вращения с криволинейной поверхностью. 

 показать приѐмы точения по видам обработки; 

Форма контроля: 

 изготовленное изделие по своему эскизу; 

 конкурс работ учащихся. 

 

Календарно – тематический план модуля 

«Обработка древесины. Точение на СТД» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности 3 3 - 



 

при работе с инструментами.  

2 Правила поведения в кабинете труда. 

Устройство станка. Подготовка к работе. 

Составление чертежей подсвечника и 

выбор материала. 

3 - 3 

3 Подготовка заготовки к точению. 3 - 3 

4 Обтачивание наружной поверхности. 3 - 3 

5 Точение уступов, радиусов, галтелей. 3 - 3 

6 Подрезка торцов. 3 3 - 

7 Зачистка и полирование поверхности. 3 - 3 

8 Отделка элементов выжиганием. 3 - 3 

9 Зачистка участков мелкозернистой 

шкуркой. 
3 - 3 

10 Отпиливание припуска и обработка 

торцов. 
3 - 3 

11 Покрытие подсвечника бесцветным 

лаком. 
3 - 3 

12 Выбор конфигурации скалки. 3 3 - 

13 Подготовка бруска к точению. 3 - 3 

14 Получение цилиндрической 

поверхности. 
3 - 3 

15 Вытачивание  ручек скалки. 3 - 3 

16 Вытачивание  ручек скалки. 3 - 3 

17 Зачистка и полирование поверхностей. 3 - 3 

18 Выжигание декоративных полос. 3 - 3 

19 Зачистка участков мелкозернистой 

шкуркой. 
3 - 3 

20 Подрезание и обработка торцов. 3 - 3 

21 Шлифование ручек мелкозернистой 

шкуркой. 
3 - 3 

22 Покрытие скалки маслом. 3 - 3 

23 Выбор чертежа картофелемялки. 3 - 3 

24 Подготовка бруска к точению. 3 - 3 

25 Вытачивание  изделия. 3 - 3 

26 Зачистка и полирование поверхностей. 3 - 3 

27 Выжигание декоративных полос. 3 - 3 

28 Зачистка участков мелкозернистой 

шкуркой. 
3 - 3 

29 Подрезание и обработка торцов. 3 - 3 

30 Шлифование ручек мелкозернистой 

шкуркой. 
3 - 3 

31 Покрытие изделия маслом. 3 - 3 

32 Заключительное занятие по данному 

модулю. 
3 3 - 

 ИТОГО: 96 9 87 

 



 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 узнали правильные названия основных частей станка; 

 научились пользоваться приѐмами точения на СТД; 

 узнали приѐмы отделки при работе на станке; 

 научились работать самостоятельно. 

 

3. Модуль «Ремонтные работы в быту» 

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся технических способностей по выполнению 

ремонтных работ 

Задачи модуля:  

 ознакомить обучающихся с различными инструментами; 

 научить технологии выполнения ремонтных работ; 

 научить выполнять чертѐжи изготовляемых деталей. 

 показать приѐмы выполнения по видам работ; 

Форма контроля: 

 изготовленный инструмент по заданному эскизу; 

 конкурс выполненных работ. 

Календарно – тематический план модуля 

«Ремонтные работы в быту» 

 

1 

Вводное занятие. Техника безопасности 

при работе с инструментами. 

Составление чертежа ручки для 

режущих инструментов. 

3 - 3 

2 
Вытачивание цилиндрических 

заготовок. 
3 - 3 

3 Обработка детали  шлифованием. 3 - 3 

4 Сверление отверстия для инструмента 3 - 3 

5 Закрепление резца в ручке. 3 - 3 

6 Покрытие изделия лаком. 3 - 3 

7 Контроль качества готового изделия. 3 - 3 

8 
Заключительное занятие по данному 

модулю.  
3 3 - 



 

 ИТОГО: 24 3 21 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 узнали правильные названия инструментов; 

 научились применять соответствующие инструменты; 

 узнали приѐмы лакирования при оформлении изделий; 

 научились работать в коллективе. 



 

 III ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
Форма организации образовательного процесса  третьего года обучения является 

модульной. Содержание учебного материала состоит из трѐх модулей: «Материалы 

для резьбы по дереву», «Разновидности плосковыемчатой резьбы», «Прорезная 

резьба» 

№ 

п/п 
Тема 

 Т

еория 

часов 

 Пра

ктика 

часов 

 В

сего 

часов 

1. Материалы для резьбы по дереву. 6 90 96 

2. Разновидности плосковыемчатой резьбы. 6 90 96 

3. Прорезная резьба.  6 18 24 

 Итого: 18 198 216 
 

1. Модуль «Материалы для резьбы по дереву» 

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся практических знаний и умений при выборе  

древесины. 

Задачи модуля:  

 закрепить и усовершенствовать практические знания и умения у обучающихся 

полученные на уроках технического труда; 

 ознакомить обучающихся с основными породами древесины, способами еѐ 

обработки; 

 научить этапам обработки и отделки деталей из древесины. 

Форма контроля: 

 выбор пород деревьев из представленных образцов; 

 выполнение поделки по заданной теме; 

 конкурс на лучшую поделку. 

 

Календарно – тематический план модуля 

«Материалы и инструменты для резьбы по дереву» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 



 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности при работе с 

инструментами. Правила 

поведения в кабинете труда. 

3 3 - 

2. Выбор пород деревьев для 

резьбы. 
3 - 3 

3. Подготовка основы для работы. 3 - 3 

4. Выбор инструментов для работы 3 - 3 

5. Подготовка заготовки для 

изготовления киянки. 
3 - 3 

6. Строгание  пластей, кромок и 

обработка торцев. 

3 
- 3 

7. Разметка и сверление отверстия 

под рукоятку. 

3 
- 3 

8. Разметить уклоны и сострогать 

их. 

3 
- 3 

9. Скруглить углы и зачистить 

поверхность шлифовальной 

шкуркой. 

3 - 3 

10. Собрать изделие на клею. 

Вставить ручку. 
3 - 3 

11. Подготовка поверхности для 

изготовления резьбы. 
3 - 3 

12. Выбор изделия для отделки. 3 - 3 

13. Нанесение рисунка на 

поверхность. 
3 - 3 

14. Надрезка по линиям разметки. 3 - 3 

15. Прорезание сетки из прямых 

двугранных выемок 

3 
- 3 

16. Изучение видов народных 

ремѐсел. 

3 
3 - 

17. Подготовка доски для 

выполнения трѐхгранной 

резьбы. 

3 

- 3 

18. Шлифование поверхности 

доски. 

3 
- 3 

19. Нанесение рисунка на 

древесину.  
3 - 3 

20. Надрезка вершины 

треугольников и линий от 

центра. 

3 

- 3 

21. Подрезка элементов 

трѐхгранной резьбы. 

3 
- 3 

22. Зачистка элементов и 

поверхности шлифовальной 

шкуркой. 

3 

- 3 



 

23.  Определение вариантов 

изделий для изготовления. 
3 - 3 

24. Составление чертежей и подбор 

материалов. 

3 
- 3 

25. Выпиливание заготовок для 

изготовления подставки. 

3 
- 3 

26. Отпиливание припусков на 

обработку, зачистка. 

3 
- 3 

27. Пропиливание пазов для 

соединения ножек. 
3 - 3 

28. Выпиливание сиденья 

выкружной пилой. 

3 
- 3 

29. Зачистка кромок верхней части 

шлифовальной шкуркой. 

3 
- 3 

30. Сборка подставки на клею и 

шурупах 

3 
- 3 

31. Отделка лакокрасочным 

составом  
3 - 3 

32. Заключительное занятие по 

данному модулю. 
3 - 3 

 Итого: 96 6 90 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 узнали новые породы деревьев применяемых в работе; 

 научились использовать соответствующие инструменты; 

 узнали приѐмы окрашивания при оформлении изделий; 

 научились работать в коллективе. 

 

2. Модуль «Разновидности плосковыемчатой резьбы» 

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся практических знаний и умений при работе с 

древесиной. 

Задачи модуля:  

 Усовершенствовать практические умения и навыки у обучающихся в 

выполнении плосковыемчатой резьбы; 

 ознакомить обучающихся с основными видами плосковыемчатой резьбы, 

способами еѐ выполнения; 



 

 научить технологическим этапам выполнения резьбы по дереву. 

Форма контроля: 

 выполненная поделка по заданной теме; 

 выполненная поделка по своему эскизу; 

 конкурс на лучшую работу. 

 

Календарно – тематический план модуля 

«Разновидности плосковыемчатой резьбы» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете. 

Разновидности 

плосковыемчатой резьбы. 

Подбор материалов.  

3 3 - 

2. Отпиливание припусков и 

зачистка кромок 
3 - 3 

3. Засверливание отверстий и 

выпиливание прорези 
3 - 3 

4. Соединение деталей на клею. 3 - 3 

5. Покрытие подноса бесцветным 

лаком. 
3 - 3 

6. Определение конфигурации 

разделочной доски 
3 - 3 

7. Составление чертежей и 

выпиливание материала 
3 - 3 

8. Разметка и выпиливание 

заготовки 
3 - 3 

9. Обтачивание радиусов 

напильником 
3 - 3 

10. Шлифование плоскостей и 

кромок 
3 - 3 

11. Разметка рисунка для нанесения 

резьбы 
3 - 3 

12. Выполнение геометрической 

резьбы 
3 - 3 

13. Выполнение геометрической 

резьбы 
3 - 3 

14. Зачистка заусенцев и других 

дефектов 
3 - 3 



 

15. Сверление отверстия в ручке 3 - 3 

16. Нанесение первого слоя  лака 3 - 3 

17. Зачистка мелкозернистой 

шкуркой всей поверхности 
3 - 3 

18. Окончательное покрытие лаком 3 - 3 

19. Особенности контурной резьбы.    

20. Знакомство с видами орнамента 

для изготовления 
3 3 - 

21. Подбор материала для 

изготовления панно. 
3 - 3 

22. Выпиливание заготовки в 

соответствии с размерами. 
3 - 3 

23. Подготовка материала для 

нанесения рисунка. 
3 - 3 

24. Копирование рисунка на кальку. 3 - 3 

25. Перенос рисунка на заготовку. 3 - 3 

26. Надрезка элементов резьбы. 3 - 3 

27. Прорезание элементов резьбы. 3 - 3 

28. Прорезание элементов резьбы. 3 - 3 

29. Обработка кромок элементов 

резьбы. 
3 - 3 

30. Покрытие изделия тонирующим 

составом. 
3 - 3 

31. Лакирование поверхности. 3 - 3 

32. Заключительное занятие по 

данному модулю. 
3 - 3 

 Итого: 96 6 90 

 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 узнали особенности резьбы по дереву; 

 научились применять соответствующие инструменты; 

 узнали новые приѐмы оформления изделий 

3. Модуль «Прорезная резьба» 

Цель модуля:  

Формирование у обучающихся дополнительных знаний и умений при работе с 

древесиной. 

Задачи модуля:  

 закрепить и усовершенствовать навыки выпиливания полученные на уроках 



 

технического труда; 

 ознакомить обучающихся с прорезной резьбой, способами еѐ выполнения; 

 научить этапам технологии выпиливания и отделки деталей из древесины. 

Форма контроля: 

 выполненная поделка по своему эскизу; 

 выполненная поделка по заданной теме; 

 конкурс на лучшую поделку. 

 

Календарно – тематический план модуля 

«Прорезная резьба» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности в кабинете. 

Разновидности прорезной 

резьбы. 

3 3 - 

2. Выпиливание элементов 

прорезной резьбы. 
3 - 3 

3. Подгонка деталей полочки. 3 - 3 

4. Сверление отверстий для 

крепления. 
3 - 3 

5. Сборка изделия без склеивания. 3 - 3 

6. Покрытие тонирующей 

морилкой. 
3 - 3 

7. Нанесение лакового покрытия. 3 - 3 

8. Заключительное занятие по 

данному модулю. 

 

3 3 - 

 ИТОГО: 24 6 18 

 

Результат обучения по данному модулю 

Обучающиеся: 

 узнали новые виды резьбы по дереву; 

 научились применять соответствующие инструменты; 

 узнали приѐмы декорирования при оформлении изделий; 

 научились работать в коллективе. 



 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Непременным условием эффективной реализации 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 и на базе школ района. 

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. Педагоги регулярно знакомят детей с 

различными инструментами, материалами, способами их рационального применения. 

 

Перечень материально-технических средств по программе 

1. Рубанки – 13 шт. 

2. Ножовки – 13 шт. 

3. Стамески – 8 шт. 

4. Станки – ТСД-120 – 5 шт. 

5. Верстаки – 20 шт. 

6. Напильники 13 – шт. 

7. Тиски – 13 шт. 



 

8. Коловорот – 1 шт. и весь необходимый материал для изготовления поделок.



 

V. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО 

МЕСТА 

 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОБЫЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

(ТИСКИ, МОЛОТОК, НОЖОВКА, НАПИЛЬНИК): 

1. Отпиливаемая деталь должна быть прочно зажата в тиски. 

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

небольшим усилием на полотно во избежание его поломки. 

3. Категорически запрещается ударять напильником по напильнику или другим 

металлическим предметам, во избежание травм глаз и лица от мелких осколков 

напильника. 

БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ ПРИ ПИЛЕНИИ ДРЕВЕСИНЫ: 

1. Пилы должны быть правильно разведены и хорошо заточены. 

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

3. При пилении необходимо выбрать правильную позу и применять безопасные 

приѐмы работы. 

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

распиливаемого места. 

5. При перерыве в работе пилу класть в условленное место. 

6. Во время работы или уборки рабочего места нельзя смахивать рукой или сдувать 

опилки. Их надо удалять щѐткой-смѐткой. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ: 

1. Правильно и надежно закреплять сверло в патроне с помощью ключа. 

2. Под высверливаемую деталь (плату и т.д.) подкладывать фанерку или дощечку. 

3. При сверлении в малогабаритных деталях, особенно в жестяных, необходимо эту 

деталь прочно удерживать плоскогубцами во избежание травм пальцев рук. 

4. При сверлении вертикальная подача сверла с помощью рукоятки должна быть 

плавной, равномерной, с небольшим усилием. Это сохранит целостность сверла и 

позволит избежать шероховатостей на выходном отверстии. Перед уходом из 



 

помещения внимательно убедиться, что все электроприборы выключены, и 

погасить свет. 

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ЗАТОЧНОМ СТАНКЕ: 

1. Общие требования безопасности: 

a) К работе по заточке инструмента обучающиеся до 15 лет – Не допускаются! 

2. Требования безопасности перед началом работы: 

a) Для проверки надежности закрепления абразивного круга и отсутствия 

биения, проверить станок на холостом ходу. 

b) При работе использовать защитный экран или рабочие очки. 

3. Требования безопасности во время работы: 

a) Работа боковыми поверхностями абразивного круга – Не допускаются! 

b) Регулировку подручника производить только после полной остановки 

вращения абразивного круга.  

4. Требования безопасности в аварийной ситуации: 

a) Немедленно отключить станок.  

b) Оказать помощь средствами из аптечки.  

5. Требования безопасности по окончании работы: 

a) Удалить щеткой в совок абразивную и металлическую пыль.
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