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1. Пояснительная записка. 

Модифицированная дополнительная общеобразовательная общеразвиваю- 
щая программа «Инженерная графика» общекультурного (ознакомительного) 
уровня, технической направленности и ориентирована на развитие интеллекту- 
ально-творческих способностей обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми докумен- 

тами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе- 
дерации»; 
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012г. Ne2148-p); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоря- 
жением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по допол- 
нительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства об- 

разования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

Новизна программы Данная дополнительная общеобразовательная про- 
грамма «Инженерная графика» может рассматриваться как программа, реализу- 
ющаяся во внеурочной деятельности. Программа охватывает теоретический и 

практический блоки содержания. 
Понятие «графическая культура» широко и многогранно. В широком значе- 

нии графическая культура понимается как совокупность достижений человече- 
ства B области освоения графических способов передачи информации. 

Применительно к изучению под графической культурой подразумевается 
уровень совершенства, достигнутый обучающимися в освоении графических ме- 

тодов и способов передачи информации, который оценивается по качеству вы- 

полнения и чтения чертежей. Формирование графической культуры обучающих- 

ся есть процесс овладения графическим языком, используемым в технике, науке, 

производстве, дизайне и других областях деятельности. 
Обновление содержания курса черчения предполагает некоторое расширение 

предметной области, рассмотрение ее с точки зрения основ графического отоб- 
ражения информации, получаемой в процессе изучении трехмерных объектов, со- 
зданных человеком. В связи с этим программа «Инженерная графика» понимает- 

ся как курс, изучающий графический язык общечеловеческого общения, осно- 
ванный на системе методов и способов графического отображения, передачи и 
хранения геометрической, технической и другой информаций об объектах, и пра- 
вила выполнения, чтения некоторых видов Г'Р&фНЧЕСКПй документации. 

Педагогическая целесообразность Формирование графической культуры 

неотделимо от развития образного (пространственного), логического, абстракт- 

ного мышления средствами предмета, что реализуется при решении графиче- 
ских задач. Курс черчения формирует аналитические и созидательные (включая 
комбинатерные) компоненты мышления и является основным источником раз-



вития статических и динамических пространственных представлений обучаю- 

ЩИхся. 
Творческий потенциал личности развивается посредством включения обуча- 

ющихся в различные виды творческой деятельности, связанные с применением 
графических знаний и умений в процессе решения проблемных ситуаций и твор- 

ческих задач. Процесс усвоения знаний включает в себя четыре этапа: пони- 
мание, запоминание, применение знаний 10 правилу и решение творческих задач. 
Этапы связаны с деятельностью 110 распознаванию, воспроизведению, решению 
типовых и нетиповых задач, требующих применения знаний в новых ситуациях, 
Без последнего этапа процесс обучения остается незавершенным. Поэтому про- 

цесс усвоения материала каждого раздела должен содержать решение творческих 
задач, локально направленных на усвоение соответствующих знаний. Системати- 
ческое обращение к творческим задачам создает предпосылки для развития твор- 
ческого потенциала обучающихся, который в конце обучения реализуется при 

решении задач с элементами технического конструирования. 
Актуальность программы 

Учитывая мировую тенденцию ускоренного развития графической информа- 

ции использование графического языка в качестве международного языка обще- 
ния, общее среднее пбразпванне и дополнительное образование должно преду- 

смотреть качественное формирование знаний о методах графического предъявле- 
ния и восприятия информации. 

Постоянно расширяющийся и совершенствующийся парк разнообразных тех- 
нических средств, используемых B промышленности и быту, предъявляет повы- 
шенные требования к качеству графической подготовки специалистов, его об- 

служивающих. Диалог с компьютером инженер может вести лишь тогда, когда он 
понимает его графический язык, свободно владеет им и обладает развитыми про- 
странственными представлениями, умением мысленно оперировать простран- 
ственными образами H HX графическими изображения- 

MH. 
HD,IU"DTGB}EE ПБДР&СТБЮЩЕГП поколения K освоению «языка техники», чтению H 

выполнению разнообразных чертежей - задача государственного масштаба. Ре- 
шить поставленные задачи невозможно, если школьное образование не обеспечит 
должный уровень графической подготовки ее выпускников. 

Цель программы — обучение правилам построения и оформления маши- 

ностроительных и строительных чертежей. 

Задачи программы 
Образовательные: 

- научить элементарной чертежной грамоте, выполнять чертежи и различные гра- 
фические изображения; 
- научить работе чертежными инструментами и выполнять изображения от ру- 
ки. - формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две 
и три плоскости проекций, о способах построения изображений на чертежах (эс-



кизах), а также способах построения прямоугольной изометрической проекции и 
технических рисунков; 
- научить обучающихся читать и выполнять несложные эскизы, технические ри- 
сунки деталей различного назначения; 
- научить пользоваться учебными материалами; 
- формировать умение применять графические знания в новых ситуациях, 

Развивающие: 

- развить творческий потенциал, пространственное мышление обучающихся; 
- развивать статические и динамические пространственные представления, образ- 
ное мышление на основе анализа формы предметов и её конструктивных особен- 

ностей, мысленного воссоздания пространственных образов предметов по проек- 
ционным изображениям, словесному описанию; 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, внимательность, терпение. 

В результате изучения программы, обучающиеся должны знать: 
- историю развития черчения; 
- материалы, инструменты и принадлежности для выполнения чертежей; 
- технику выполнения и правила оформления чертежей; 
- чертежи в системе прямоугольной и аксонометрической проекции; 

- как выполнять сечения и разрезы в детали; 
- как выполнять сборочные чертежи; 
- KaK читать и выполнять машиностроительные и строительные чертежи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться чертежными инструментами; 
- применять полученные знания и умения; 
- читать чертежи; 
-выбирать необходимые виды и способы для лучшего восприятия формы. 

- выполнять чертеж и эскиз детали с наружными видами и разрезами; 
- выполнять сборочные чертежи; 
- выполнять строительные чертежи; 
- выполнять аксонометрическую проекцию. 

Возраст детей, сроки реализации программы, режим занятий 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 14 до 17 лет. 

Учебная нагрузка 40 часов, срок освоения программы составляет 10 

дней.Занятия проводятся каждый день по 4 часа. Продолжительность занятия 45 
минут с переменой 10 минут, что соответствует нормам СанПин. 

Форма обучения — очная. Основная форма обучения — 3aHATHE, включаю- 

щее теоретическую и практическую часть, проводится Mo группам. B группу 
набирается 20 человек, так как предполагается большая индивидуальная работа с 

каждым обучающимся в практической части занятия. Это воспитывает чувство 
доброжелательности, отзывчивости, ответственности, а также способствует при- 
обретению инструкторского опыта. В течение учебного года могут быть измене- 

ния количественного состава B группах.



Формы организации образовательного процесса индивидуальные и группо- 

вые. Виды занятий по программе: лекции, практические, самостоятельные и кон- 
трольные работы. Программа предусматривает как получение теоретических зна- 
ний, так и выполнение графических работ (чертежей) по каждой теме для закреп- 
ления теории и отработки практических навыков. При выполнении графических 
работ особое внимание обращается на качество выполненной работы, графиче- 

скую грамотность и аккуратность выполнения чертежей. 

В план могут вноситься изменения, отражающие социальные запросы обучаю- 
щихся, новые изыскания в данной области. 

Планируемые результаты программы 
При проектировании и реализации программы необходимо ориентироваться 

на предметные, метапредметные и личностные результаты образования. 
Предметные результаты: 

- правильно пользоваться чертежными инструментами; выполнять геометриче- 
ские построения; 
- наблюдать и анализировать форму несложных предметов (с натуры и по графи- 
ческим изображениям), выполнять технический рисунок; 
- выполнять чертежи предметов простой формы, выбирая необходимое количе- 
ство изображений (видов, разрезов, сечений), B соответствии с ГОСТами ЕСКД; 
- читать чертежи несложных изделий; 

- осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с после- 
дующим выполнением чертежа видоизмененной детали; 
- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием (в 
том числе с элементами конструирования); 
- знать основы прямоугольного проецирования на одну, две и три плоскости про- 
екций, о способах построения изображений на чертежах (эскизах), а также спосо- 
бах построения прямоугольной изометрической проекции и технических рисун- 
KOB; 
- иметь представление об статических и динамических пространственных изме- 

нениях, образное мышление на основе анализа формы предметов и её конструк- 
тивных особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов пред- 
метов по проекционным изображениям, словесному описанию; 
- уметь применять графические знания B новых ситуациях. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД 

- планирование последовательности практических действий для реализации 3a- 
мысла, поставленной задачи; 
- отбор — наиболее — эффективных — способов — решения — конструкторско- 
технологических и декоративно-художественных задач в зависимости от KOH- 
кретных условий; 
- самоконтроль и корректировка хода практической работы; 
- самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эта- 
лоном (рисунком, схемой, чертежом); 

Познавательные УУД



- чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схе- 

мы); 
- моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностя- 

MH; 

- конструирование OOBEKTOB ¢ учётом TEXHHYECKHX и — декоративно- 

художественных условий: определение особенностей конструкции, подбор соот- 
ветствующих материалов и инструментов; 
- сравнение различных видов конструкций и способов их сборки; 

- выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач; 
Коммуникативные УУД 

- учёт позиции собеседника; 

- умение договариваться, приходить к общему решению B совместной творческой 
деятельности при решении практических работ, реализации проектов; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с парт- 
нером; 

- осуществление взаимного контроля; 

- реализации проектной деятельности. 

Личностные результаты: 

- действия, реализующие потребность обучающегося в социально значимой и со- 

циально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 
самореализации; 

- действия, характеризующие уважительное отношение K труду людей и к продук- 
TY, производимому людьми разных профессий; 
- контроль и самоконтроль. 

2.Учебно-тематический план. 

№ Кол-во часов Форма Форма 
п/п Название раздела и темы Foen уе Прак: занятий подведе- 

НИияЯ HTO= 
рия тика ов 

Введение. 

1. | Краткие исторические сведения о 2 2 - Беседа. Опрос. 

развитии — инженерной — графики. Демон- Рефлек- 
Современные методы разработки страция CHA. 
и получения чертежей. Инстру- темы. Обсужде- 

менты и принадлежности. Орга- ние. 
низация рабочего места. Стандар- 
ты ЕСКД и СКДС. 

Форматы. Основная надпись. 

2. | Форматы. Получение — основных 2 1 Беседа. Опрос. 

форматов, размеры, обозначение, Демон- Рефлек- 

оформление формата. ГОСТ 2.104 страция сия. 
-68.ЕСКД. Основные надписи. темы, Обсужде- 
Вычерчивание рамки H основной 1 Практиче- | ние, 

надписи. ская работа 



Линии чертежа. 

Значение линий для прочтения 2 2 - becena. Опрос. 
чертежа. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Демон- Рефлек- 
Линии. Наименование, назначе- страция CHA. 
ние, начертание, пропорциональ- темы, Обсужде- 
ное соотношение толщины линий. Практиче- | ние, 
Правила построения. Графическое ская работа 

построение центральных линий. 
Понятие «яркость линий, при вы- 
полнении чертежа карандашом. 
Графическая работа № 1. 2 - 2 Беседа. Рефлек- 
Графическая композиция, состав- Практиче- | сия. 

ленная на основе линий чертежа в ская работа | Обсужде- 

ручной графике. ние. 

Шрифты че 

Типы шрифтов, их отличительные 2 2 - Беседа. Onpoc. 

и общие свойства. Номер шрифта, Демон- Рефлек- 
параметры шрифта по ГОСТ страция сия. 
2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертеж- темы. Обсужде- 
ные. — Конструкция — прописных, Практиче- | ние. 
строчных букв и цифр. ская работа 
Графическая работа № 2. 2 - 2 Беседа. Опрос. 
Выполнение букв, цифр и надпи- Демон- Рефлек- 
сей чертежным шрифтом в ручной страция CHA. 
графике. темы. Обсужде- 

Практиче-_ | ние. 
ская работа 

Масштабы. Нанесение размеров 
‚ ГОСТ 2.302 -68, ЕСКД. Масшта-| 2 2 - | Беседа. Опрос. 
бы, определение, применение и Демон- Рефлек- 

обозначение масштаба. страция CHA, 
ГОСТ 2.307-68. ЕСКД. Нанесение темы. Обсужде- 

размеров и предельных отклоне- Практиче- | ние. 
ний. Общие требования. Форма ская работа 
стрелок. Линейные и угловые 
размеры, размерные и выносные 
линии. Форма стрелок. Размерные 

числа и их расположение на чер- 
тежах. Условные знаки, применя- 
емые при нанесении размеров. 
Графическая работа № 3, ¥. - 2 Беседа. Опрос. 
Вычерчивание в ручной графике Демон- Рефлек- 
чертежа плоского контура в за- страция сия. 
данном масштабе и нанесение его темы. Обсужде- 
размеров. Практиче-— | ние. 

ская работа. 

Геометрические построения, 
Анализ - графического — изображе- 2 2 - Беседа. Опрос. 

ния детали (чтение чертежей де- Демон- Рефлек- 



талей, конструкций, схемы). Вы- страция сия. 

бор рациональных способов гео- темы. Обсужде- 
метрических построений. Разно- Практиче- | ние. 

видности геометрических постро- ская работа 
ений прямых, уклонов, конусно- 
CTH, углов при помощи угольни- 
ков, линейки. Обозначение укло- 
нов и конусности. Графические 
приемы — деления — окружностей. 
Построение неправильного MHO- 
гоугольника, равного данному ра- 

диусу. Сопряжение. 

10. | Графическая работа № 4. 2 - 2 Беседа. Опрос. 
Вычерчивание плоских контуров с Демон- Рефлек- 
построением уклонов, KOHYCHOCTH, страция сия. 

детали с применением элементов темы. Обсужде- 
сопряжений. Практиче- | ние. 

ская работа 

Методы проецирования, гональные проекции. 
11. | Методы проецирования. Проеци- 2 2 - Беседа Опрос. 

рование центральное и параллель- Демон- Рефлек- 
ное, ортогональное и косоуголь- страция CHA. 
ное. Плоскости и оси проекций. темы. Обсужде- 
Координаты точек. Проецирова- Практиче- | ние. 

ние точек, отрезков и плоских фи- ская работа 
гур. 

12 | Графическая работа № 5. 2 - 2 Беседа Onpoc. 
Построение в ручной графике Демон- Рефлек- 
проекции точки, отрезка прямой и страция CHA. 

взаимного их расположения. темы. Обсужде- 
Практиче- | ние. 
ская работа 

13. | Проецирование — геометрических 2 2 - Беседа. Onpoc. 
тел. Построение развертки  no- Демон- Рефлек- 

верхности геометрического тела. страция CHA. 
Проецирование точек, принадле- темы. Обсужде- 
жащих поверхности геометриче- Практиче- | ние. 
ского тела. ская работа 

14, | Графическая работа № 6. 2 - 2 Беседа. Onpoc. 
Построение в ручной графике Демон- Рефлек- 

геометрических тел. Построение страция сия. 
разверток. темы. Обеужде- 

Практиче- | ние. 
ская работа 

Аксонометрические проекции. 

15. | Общие понятия. Виды аксономет- 2 2 - Беседа. Onpoc. 

рических проекций. Аксономет- Демон- Рефлек- 

рические проекции — многоуголь- страция CHA. 
ника. Аксонометрические проек- темы. Обсужде- 
ции окружности, гсометрических Практиче- | ние, 
тел. ская работа 



16. | Графическая работа Ne 7. 2 - 2 Беседа, Опрос 
Построение в ручной графике Демон- Рефлек- 
изображений геометрических тел страция CHA. 
в прямоугольных изометрических темы. Обсужде- 
проекциях. Практиче- | ние. 

ская работа 
Виды, сечення, разрезы. 

17. | ГОСТ 2.305 — 68. Способы изоб- | 2 2 - Беседа. Опрос, 
ражения предметов и расположе- Демон- Рефлек- 
ние их на чертеже. Виды — основ- страция CHA. 
ные, дополнительные, местные. темы. Обсужде- 

Разрезы — простые,  сложные, Практиче- | ние 
местные. Отличие разреза от ce- ская работа 
чения. Расположение и обозначе- 
ние разрезов. 
Сечения. Правила — выполнения 
наложенных и вынесенных сече- 
ний. Их обозначение, правила вы- 
полнения. 

18. | Графическая работа № 8. 2 - 2 Беседа. Опрос. 
Построение в ручной графике Демон- Рефлек- 
простых фронтальных разрезов. страция CHA. 
Соединение части вида с частью темы. Обсужде- 

разреза. Практиче-_ | ние. 
ская работа 

Разъемные и неразъемные соединения. 
19. | Назначение соединений. Резьбо-| 2 2 - Беседа Опрос. 

вое соединение. Условное обозна- Демон- Рефлек- 
чение резьбовых соединений на страция сия. 
чертеже. Сварные — соединения. темы. Обсужде- 
Понятие о типах сварных швов. Практиче- | ние. 
Условные обозначения. ская работа 

20. | Графическая работа № 9. 2 - 2 Беседа. Опрос. ° 
Вычерчивание в ручной графике Демон- Рефлек- 
изображения резьбового соедине- страция сия. 
ния двух деталей. темы. Обсужде- 

П]ЗШП'НЧ'Е- ние 

ская работа 
Итого 40 21 19 

3. Планируемые результаты обучения. 

Резуль- Критерии оценки Методы оцен- 
таты KH 

обуче- 
HHH 

Знать: 

- начер- демонстрирует знание различных типов линий, их -устный опрос; 



тания и | назначение и правила их начертания; подбирает 
на толщину линий в зависимости от величины, слож- 
назна- | ности изображения и назначения чертежа; 
чение подбирает твердость грифеля карандаша для обес- 
JTHHHH печения четкости линий; 

черте- | подбирает твердость карандашной вставки циркуля 
жах; для обеспечения одинаковой толщины THHHH 

окружности и линий, проведенных с помощью ли- 
нейки (рейсшины, угольника). 

- типы — | демонстрирует знание типов и размеров шрифтов, 
шриф- | соотношение размеров букв и цифр, расстояний 
TOB и между буквами, словами и строками в зависимости 
их па- | от размера шрифта; демонстрирует знания кон- 
рамет- | струкций и размеры элементов букв и цифр; 
ры; вычерчивает вспомогательную сетку для написания 

текста; 
применяет упрощенный способ разметки вспомога- 
тельной сетке; 

демонстрирует знания последовательности обводки 
букв и цифр написанного текста. 

- демонстрирует знание правил нанесения линейных, 
прави- | угловых размеров, размеров длин дуг окружностей, 
ла размеров квадратов, фасок на чертежах; 
нанесе- | демонстриру- 
НИЯ ет знания знаков диаметра и радиу- 

разме- — | са и правила их нанесения; способы 
ров на | нанесения размерного чис- 
черте- ла при различных положениях размер- 
жах; ных линий, в том числе ‚ при различных наклонах 

размерных линий; демонстрирует знания единиц из- 
мерения размеров на чертежах; 
демонстрирует знания видов стрелок, их размеров, 
правил вычерчивания размерных и выносных ли- 
HHH. 

- раци- | демонстрирует знание геометрических построений 
ональ- | прямых, уклонов, KOHYCHOCTH, углов; способы де- 
ные ления окружности на конгруэнтные дуги; сопряже- 
спосо- ния прямых линий, окружностей и дуг, прямой и 

OBl reo- | дуг окружностей. 
метри- 

ческих 

-опрос по 
индивидуаль- 
HBIM заданням; 

-письменный 

опрос; 

=[MHCEMCHHAA 

проверка; 
-тестирование; 

-самоконтроль; 

взаимопровер- 

ка; 
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- зако- 
HEI, Me- 
тоды И 
приемы 
проек- 
LIHOHHO- 
го чер- 
чения; 

выбирает соответствующие способы и методы про- 

екционного черчения при выполнении практиче- 

ских заданий; 

демонстрирует знания сущности методов и аргу- 

ментирует сделанный выбор при защите графиче- 

ских работ; 

выполняет чертеж в проекционной связи; опреде- 

ляет и строит необходимое количество разрезов и 

сечений на чертежах, 

строит аксонометрические проекции по данным ор- 

тогональным проекциям с вырезом '/ части; вы- 

полняет штриховку на разрезах в ортогональных и 

ННБПНПМЕТ'РНЧЕСННХ проекциях, 

выбирает способ изображения детали в зависимо- 
сти от сложности внешней и внутренней ее формы; 

выбирает число изображений (видов, разрезов, ce- 
чений), исходя M3 того, что число изображений 

должно быть минимальным, но дающим полное 
представление о детали; 
выбирает главный вид детали, и его расположение 

на чертеже; 
демонстрирует знания правил расположения до- 
полнительных, местных видов, выносных элемен- 
TOB, вынесенных и наложенных сечений, а также 
разрезов на чертежах. 

ления и 
чтения 
кон- 

струк- _ 
торской 
доку- 
мента- 

ции; 

аргументирует последовательность выполнения 
чертежей; 

представляет формы и назначение отдельных эле- 
ментов детали: ПТБЕРШТ[Ё‚ канавок, выступов и T. 

д., определяет назначения детали и ее работу; де- 
монстрирует навыки чтения чертежей. 

требо- 
вания 

демонстрирует правильный выбор соответствую- 
щих стандартов для выполнения и оформления 
строительных чертежей различного типа; соблюда- 

12 



стан- 
дартов 
ЕСКД и 
СПДС 
по 
оформ- 
лению 

строи- 
тельных 
черте- 
жей. 

ет требования нормативной документации. 

Уметь: 

оформ- 

ЛЯТЬ И 
читать 
чертежи 

деталей, 
KOH- 

струк- 
ций, 

читает чертежи: 
понимает, распознаёт 

ния деталей, конструкций, 
схем;определяет их конструктивные эл 
ементы, размеры и другие параметры; 

читает спецификации. 

созданные изображе- 

выПол- 

HATH 
геомет- 
риче- 

ские 
постро- 
ения; 

выполняет различные геометрические построения, 
включающие построения прямых, уклонов, конус- 

HOCTH, углов при помощи угольников, линейки, 
циркуля, а также правильных многоугольников, де- 

лением окружности на равные части рациональны- 

ми приёмами 

- вы- 
HONHATE 
графи- 
ческие 
изобра- 
жения 

владеет технологией построения различных гео- 
метрических форм, подбирает чертёжные инстру- 
менты, 

- оценка вы- 

полнения 

практических 

работ 

оценка выпол- 

нения само- 

стоятельной 

работы. 
экспертная 

оценка по ре- 

зультатам 

наблюдения. 

13 



- BbI- выполняет чертежи стандартизированных крепеж- 

MOJHATE | HBIX рваьбпвьш деталей, упрощенные и условные 

изобра- | изображения и обозначения разъемных соедине- 
жения ний. 

резьбо- 
BBIX CO- 
едине- 

ний; 
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4. Методическое обеспечение программы 

В процессе обучения применяются принципы реализации программы: 
* воспитывающего flfi}"‘lflfll‘lfl, поскольку ученику даются HE только знания и 

умения, но и формируется его личность; 
* связи обучения с практикой; 
* CHCTEMATHYHOCTH и последовательности {НЗ}""!ЗЁМЫЁ материал делится на 

разделы и темы, каждая из которых имеет определённую методику изучения); 
* доступности (обучение строится «от простого к сложному»); 

* наглядности, когда сам педагог иллюстрирует тот или иной прием; исполь- 

зование дидактического материала — готового образца, иллюстративный матери- 

ал, схемы, чертежи, поэтапный показ выполнения чертежа; использование в РЗ'БП- 

те видео аппаратуры. 
* сознательности и активности (Если ребёнок имеет первоначальную моти- 

вацию «Хочу» и на протяжении обучения с интересом и старанием занимается, то 

и в дальнейшем будет само утверждаться: «Я знаю», «Я умею», «Я могу»); 
* прочности (воспитанник неоднократно, B необходимом количестве и по- 

следовательности повторяет технологию изготовления, повторение учебного ма- 

териала, а со стороны руководителя проводится систематический контроль ре- 

зультатов обучения). 

На учебных занятиях используются следующие методы обучения: 

- по источнику знаний: 
. словесные — рассказ, беседа, разъяснение, художественное слово; 

ы наглядные — показ иллюстративного материала, готового ПБРЗЗЦЗ‚ 

схемы, чертежи. 

В процессе воспитания преобладают методы и приёмы педагоги- 
ческого стимулирования: опора на положительный пример, поощрение, при- 
стальное внимание, игра, ППБ}ЖДБННВ H т.П. 

На учебных занятиях используются такие организацион- 
ные формы обучения как: тематическая беседа с прослушиванием и просмотром 

видео и аудиозаписей, сюжетно-ролевая игра, викторина, конкурс, pacckas, бесе- 
да, экскурсии, практическая деятельность. 

В соответствии с основными этапами обучения методы распреде- 

ляются следующим образом: 
н на этапе изучения новоео материала используется иллюстрация, демон- 

страция, объяснение, показ. 
. на этапе закрепления изученного материала B основном используется: бе- 

седа, вариативное повторение технологии, графическое оформление изделия и его 

названия. 
o на этане повторения изученного материала предлагается самостоятельное 

чтение чертежей, творческий выбор приёмов, построения, решения выполнения 

чертежей. 
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° на этапе проверки полученных знаний и умений проводятся выставки раз- 
личного уровня, дети принимают участие в викторинах, участвуют в конкурсах по 
графическим изображениям. 

На занятиях используется методика дифференцированного обучения: изла- 
гается новый матернал всем учащимся одинаково, а B ПР&КГНЧВ'БКПЁ деятельности 

предполагается работа разного уровня сложности (в зависимости от возраста, 
способностей и уровня подготовки каждого ребёнка). 

На занятиях используются индивидуальные, парные и групповые формы 
работы. На индивидуальных занятиях решаются проблемы индивидуального ха- 

рактера, возникающие в процессе обучения, а также идёт подготовка к выставкам 
и конкурсам. 

На групповых занятиях дети учатся, помогают друг другу, работают над 
предложенными заданиями 
Факторами, влияющими на выбор методики проведения учебных занятий, видов 
деятельности и стиля общения являются: уровень общего развития обучающих- 

ся, их самостоятельности, индивидуальные и возрастные, личностные особенно- 
сти детей, HX интересы и потребности, психологическое и физическое состояние. 
На учебных занятиях предполагаются творческие моменты, предусматриваются 

индивидуальные задания, Большое внимание уделяется развитию самостоятель- 

ности воспитанников. Вариативность и гибкость материала программы позволяет 

учесть интересы детей сегодняшнего дня 

5. Условия реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Матернально — техническое обеспечение. 

Для реализации программы — дисциплины — имеется — кабинет «Инженерная 
графика». 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству ПБЕЧШПШХСП; 

= pfififlqflfl место преподавателя. 

- учебно-наглядные пособия по дисциплине. 

Дидактические оснащения: 

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 
сборники заданий, карточки — задания, комплекты тестовых заданий); 
- наглядные пособия (плакаты, макеты, действующие устройства, стенды); 
- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины. 

Технические средства обучения: 
- аудиовизуальные технические средства обучения; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, и мультимедиапроек- 

тор. 
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