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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для детей с ОВЗ ЗПР разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью . 

Данная программа актуальна, так как ручной труд как школьный учебный предмет 

имеет важное коррекционно-развивающее значение.  

УМК «Школа России» входит в федеральный перечень программ, допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественнотворческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной 

обработки доступных материалов, современных информационных технологий, 

необходимых в повседневной жизни современного человека.  

  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребѐнка, и его собственная 

предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют успешно 

реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и 

интеллектуальное развитие. Такая среда является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и 

уважительно к ним относиться.   

  

Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех 

элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и пр.).  

  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путѐм интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуальнопрактической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаѐт уникальную 

основу для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощѐнной в материальном виде). 

В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и 
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способности к самовыражению, формироваться социально ценные практические умения, 

опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаѐт предпосылки 

для более успешной социализации.  

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом.  

  

 

Цели и задачи курса  

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на 

образцах духовно – культурного содержания и современных достижениях науки и 

техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребѐнка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования доступных 

материалов и использования современных информационных технологий.  

  

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в 

частности);  

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического 

прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника 

не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов);   

• о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно – экономических знаний, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания;  

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки;  

• использование приобретѐнных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных  

задач;  

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 
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навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности 

предшествующих поколений.  

  

 

 

Характеристика обучающихся с ЗПР  

 Среди различных форм психических нарушений одной из наиболее 

распространенных является задержка психического развития. Свыше половины легких 

отклонений в умственном развитии квалифицируются педагогами и психологами как 

«задержка психического развития».  

ЗПР (вариант 7.2) - синдром временного отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей 

организма, часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в 

недостаточности общего запаса знаний, ограниченности представлений, незрелости 

мышления, малой интеллектуальной целенаправленностью, преобладании игровых 

интересов, быстрой перенасыщаемости в интеллектуальной деятельности. Это особый тип 

психического развития, характеризующийся незрелостью отдельных психических и 

психомоторных функций или психики в целом, формирующийся под влиянием 

наследственных, социально-средовых и психологических факторов.  

Понятие вариант 7.2 у детей утверждает наличие отставания в развитии психической 

деятельности ребенка. Термин «задержка» подчеркивает временной (несоответствие 

уровня психического развития возрасту) и одновременно в значительном количестве 

случаев временный характер отставания, которое с возрастом тем успешнее 

преодолевается, чем раньше дети с данной патологией попадают в адекватные для них 

условия воспитания и обучения.  

Выделяют специфические особенности детей вариант 7.2., отличающие их с одной 

стороны, от детей с нормальным психическим развитием, а с другой стороны - от 

умственно отсталых детей. Одной из характерных особенностей варианта 7.2 является 

неравномерность формирования разных сторон психической деятельности ребенка.  

Различные исследователи отмечают у детей варианта 7.2 дефицитарность основных 

свойств внимания (концентрации, объема, распределения), недостаточную 

сформированность произвольного внимания, снижение продуктивности непроизвольного 

запоминания, недостаточно высокий уровень сформированности всех основных 

мыслительных операций (анализа, обобщения, абстракции, переноса), отчетливые 

дефекты речи на фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности.  

Детям вариант 7.2. присущи симптомы органического инфантилизма: отсутствие 

ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы, повышенная 

утомляемость, слабость волевых процессов, гиперактивность. Отмечают свойственные им 

проявления гиперактивности, импульсивности, повышение уровня тревожности и 

агрессивности, эмоциональную неустойчивость, склонность к подражанию, 

недостаточную дифференцированность и неадекватность эмоциональных реакций на 

воздействия окружающей среды.  
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Всем детям с вариантом 7.2 свойственно снижение внимания и работоспособности. 

Причем у некоторых детей максимальное напряжение внимания наблюдается в начале 

какой-либо деятельности, а потом оно неуклонно снижается. У других - сосредоточение 

внимания отмечается лишь после того, как они выполнили некоторую часть задания.  

Также встречаются дети с вариантом 7.2, которым свойственна нестойкость, 

периодичность в сосредоточении внимания. Для этой категории детей характерно 

снижение долговременной и кратковременной памяти, произвольного и непроизвольного 

запоминания, низкая продуктивность и недостаточная устойчивость запоминания 

(особенно при большой нагрузке); слабое развитие опосредованного запоминания, 

снижение при его осуществлении интеллектуальной активности.  

Было выявлено, что детям с вариантом 7.2 необходимо больше времени, чем их 

нормально развивающимся сверстникам, для приема и переработки сенсорной 

информации.  

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной 

деятельности младших школьников с вариантом 7.2. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития 

абстрактного мышления.  

Анализ объектов у учащихся с вариантом 7.2 отличается меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью, они выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, 

чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при анализе признаков 

ведется чаще всего хаотично, без плана. Подобная картина обнаруживается при изучении 

процесса обобщения. Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у 

младших школьников с вариантом 7.2 отчетливо проявляется при выполнении заданий на 

группировку предметов по родовой принадлежности. Иногда это бывает связано с 

недостаточным личным опытом ученика и бедностью его представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности.  

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны 

недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам 

решения. Такие школьники в начале обучения недостаточно владеют операцией 

абстрагирования. Задания, решение которых требует абстрактного мышления, особенно 

трудны для детей с задержкой психического развития.  

Процесс решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями младших школьников. Они стремятся избежать усилий, связанных с 

умственным напряжением при решении интеллектуальных задач. Часто дети с вариантом 

7.2 нередко подменяют трудную для них задачу более легкой, называют первый 

пришедший на ум ответ, и задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда 

потенциально они в состоянии справиться с нею.  

Наибольшие затруднения возникают у детей с вариантом 7.2. при выполнении 

заданий, требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное мышление 

оказывается нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей степени 

страдает наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща 

недостаточная подвижность образов-представлений. Как правило, словесно 

сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с вариантом 7.2, 

решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, основанные даже на 
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наглядном материале, но отсутствующем в жизненном опыте ребенка, вызывают большие 

трудности.  

Речь детей с вариантом 7.2 также имеет ряд особенностей. Так, их активный словарь 

значительно сужен, понятия недостаточно точны. Ряд грамматических категорий в их речи 

вообще отсутствует.  

  

Содержание коррекционной работы  

 Содержание коррекционной работы осуществляется через принципы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

  

Коррекционная работа с обучающимися (вариант 7.2) осуществляется в ходе всего 

учебно-образовательного процесса:  

• через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении);  

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой);  

• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
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целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации  

  

Особые образовательные потребности:  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого через содержание предмет…   

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем использования 

соответствующих методик и технологий;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  

деятельности и поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
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возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей.  

  

Обоснование выбора примерной адаптированной программы  

Адаптированная программа направлена на реализацию средствами предмета 

«Технология». Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования.  

Содержание рабочей программы основано на содержании авторской программы, 

соотнесѐнной с содержанием программы начального общего образования, и соответствует 

требованиям ФГОС с ОВЗ.  

  

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах 

(рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии 

реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 

единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, 

комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник 

вдохновения художника, источник образов и форм, отражѐнных в народном быту, 

творчестве, а также в технических объектах.  

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Оцениваются:  

качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приѐмов и  

работы в целом; степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под 

контролем  

учителя); уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или 

частично  

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка 

на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации.  
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Общая характеристика предмета  

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребѐнка, формирования элементарных 

техникотехнологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея 

содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих 

жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации 

жизненно важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; 

влияние научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. 

Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным 

образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития 

духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему 

технологична.  

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям.  

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры  

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена 

в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приѐмы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 

отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются 

представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах еѐ 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п.  

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические операции, приѐмы и 

процессы, а также связанные с ни ми вопросы экономики и организации производства, 

общей культуры груда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приѐмы, инструменты, материалы, виды 

труда.  

Из истории технологии  

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества — от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своѐ отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности 

зарождения ремѐсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу 

природных стихий (повышение производительности груда), изобретения парового 

двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даѐтся также 

представление о некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или 

способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его 
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положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом 

плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-

созидатель — думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и 

духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту.  

Особенности представления материала:  

- исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной 

окружающей детей средой;  

- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии;  

- показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия);  

- осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том 

числе рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;  

- подчѐркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная 

потребность человека в познании мира и самореализации - проявляется, в частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, 

астрономии, биологии, медицины).  

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребѐнка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии.  

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

3.Конструирование и моделирование.  

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере).  

Национальные  и  региональные  традиции  реализуются  через 

 наполнение познавательной части курса и практических работ содержанием, 

которое отражает краеведческую направленность. Эго могут быть реальные исторические 

объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремѐслами и промыслами 

народов, населяющих регион.  

  

Описание места учебного предмета в учебном плане.  

В 1 классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). В 3  классе на уроки 

технологии отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели ).  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  

1 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

-умения положительно относиться к учению;  

- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и 

детей;  

- умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей);  

- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, 

друзей, для себя.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативные последствия деятельности человека;  

- умения  с  помощью  учителя  планировать  предстоящую 

 практическую  

деятельность;  

- умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план 

и образец.  

Метапредметные результаты Регулятивные 

УУД  

Обучающийся научится:  

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на 

уроке;  

- учиться проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов;  

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД Обучающийся 

научится:  
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- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их;  

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, 

декоративнохудожественному);  

- ориентироваться в материале на страницах учебника;  

- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- делать выводы о результате совместной работы всего класса  

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия,  

художественные образы.  

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать информацию для практической работы. Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

– понимать важность коллективной работы;  

– контролировать свои действия при совместной работе;  

– допускать существование различных точек зрения;  

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– проявлять инициативу в коллективных творческих работах;  

– следить за действиями других участников совместной деятельности;  

– принимать другое мнение и позицию;  

– строить понятные для партнера высказывания.  

Предметные результаты (по разделам):  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно преобразующей деятельности человека  

– называть профессии своих родителей;  

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– уважительно относиться к труду людей;  

– называть некоторые профессии людей своего региона.  
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2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится:  

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 

тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшихся на уроках;  

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

технологические приемы их ручной обработки;  

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка,  

резание, сборка, отделка;  

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;  

– комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;  

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится:  

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; – 

изменять вид конструкции;  

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; – изготавливать 

конструкцию по рисунку или заданным условиям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в 

материале.  

 

3 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;  

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи;  

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев;  

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;  

– осознание своей ответственности за общее дело;  

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;  

– уважение к чужому труду и результатам труда;  

– уважение к культурным традициям своего народа;  

– представление о себе как гражданине России;  

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей;  

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;  

– понимание чувств окружающих людей;  
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– готовность  следовать  в  своей  деятельности  нормам 

 природоохранного, здоровьесберегающего поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения;  

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи;  

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; – сопереживания другим людям;  

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– осознания себя как гражданина России;  

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалами курса по технологии.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Обучающийся 

научится:  

- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения;  

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное;  

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;  

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном и словесно логическом уровнях;  

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. Познавательные УУД Обучающийся 

научится:  

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;  
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осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;  

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. Коммуникативные УУД Обучающийся научится:  

- высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);  

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, 

используя по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.  

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла;  

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– понимать особенности проектной деятельности;  

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность:  

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится:  

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни;  

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной 

задачей;  

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году;  

– экономно расходовать используемые материалы;  

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);  
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– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам;  

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

- названия и свойства наиболее распространѐнных искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

- последовательность чтения и выполнения разметки развѐрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов;  

- правила безопасной работы канцелярским ножом. Обучающийся получит 

возможность научиться:  

- читать простейший чертѐж (эскиз) развѐрток;  

- выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных инструментов;  

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приѐмы изготовления изделий;  

- выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и еѐ вариантами;  

- находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников  

(в том числе из сети Интернет);  

- решать доступные технологические задачи. 3.Конструирование и 

моделирование Обучающийся научится:  

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей;  

– изменять способы соединения деталей конструкции;  

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; – анализировать 

конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; – размечать развертку заданной 

конструкции по рисунку, чертежу; – изготавливать заданную конструкцию по 

рисунку, чертежу.  

- простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки;  

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.  



–  

17  

  

 

 2.  Содержание учебного предмета.  

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая 

деятельность рассматривается как средство развития личностных и социально значимых 

качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика, что, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления:  

- с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

- с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы 

как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций.  

-с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов)  

- с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках.  

-с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Структура курса.  

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. 

Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение  
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материалов по их свойствам - декоративно-художественные и конструктивные. Виды 

бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон.  

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов.  

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты).  

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.).  

Конструирование.  

Общее представление о мире техники.  

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Виды и способы 

соединения деталей.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям..  

Художественно-творческая деятельность .  

Материал, которыми пользуются художники. Элементы основных правил дизайна и 

их учет при конструировании изделий. Общее представление о композиции, 

композиционный центр.  

Соотношение размеров элементов композиции. Передача настроения цветом. Общее 

представление о колорите. Гармония предметного мира и природы. Художественные 

техники.  

 

Учебно-тематический план. 

1 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Природная мастерская 14 

2 Пластилиновая мастерская 8 

3 Бумажная мастерская  32 

4 Текстильная мастерская  10 

5 Итоговый контроль  2 

 Итого 66 
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Календарно-тематический план 

1 класс 

  

№  

п/п  

Дата Тема  

план факт 

Природная мастерская 14 часов  

1 -2    Рукотворный и природный мир города и села.Урок-экскурсия.  

3-4   На земле, на воде и в воздухе. Урок-игра.  

5-6   Семена и фантазии.Листья и фантазии. Урок – экскурсия.  

7-8   Веточки и фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов 

Урок-экскурсия в природу.   

9 

10 

  Композиция  из  листьев.  Что  такое  композиция? 

 Урокисследование.  

11 

12 

  Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Урок-игра.  

13 

14  

  Природные материалы. Как их соединить? Проверим 

себя.Урокнаблюдение.  

Пластилиновая мастерская 8 часа.  

15 

16 

  Материалы для лепки. Что может пластилин?  

17 

18  

  В мастерской кондитера. Как работает мастер?  

19 

20 

  В море. Какие цвета и формы у морских обитателей?  

21 

22 

   Проект «Аквариум».Проверим себя.  

Бумажная мастерская 32 часов  

23 

24 

  Мастерская Деда Мороза  

25 

26 

  Проект «Скоро Новый год!»  

27 

28  

  Бумага. Каик у неѐ есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты 

у картона?  

29 

30 

  Оригами. Как сгибать и складывать бумагу?  

31 

32 

  Обитатели пруда. Какие секреты у оригами?  

33 

34 

  Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок?  

35 

36  

  Наша армия родная  

37 

38 

  Ножницы. Что ты о них знаешь?  

39   Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет?  
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40 

41 

42 

  Шаблон. Для чего он нужен?  

43 

44 

  Шаблон. Для чего он нужен?  

45 

46  

  Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?  

47 

48 

  Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги?  

49 

50  

  Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент?  

51 

52  

  Весна. Какие краски у весны?  

53 

54 

  Настроение весны. Что такое колорит?  

Текстильная мастерская 10 часов  

55 

56 

  Мир тканей. Для чего нужны ткани?  

57 

58 

  Игла-труженица. Что умеет игла?  

59 

60 

  Вышивка. Для чего она нужна?  

61 

62 

  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны?  

63 

64  

  Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Проверим себя.  

Итоговый контроль 2 час  

65 

66  

  Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе  

  

 

 

Учебно-тематический план. 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

1 Работа с природными материалами 6 

2 Работа с пластилином 14 

3 Работа с нитками 21 

4 Работа с бумагой 12 

5 Работа с разными материалами   14 

6 Итоговый контроль 1 

7 Итого  68 
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Календарно-тематический план 

3класс 

  

№  

п/п  

дата Тема урока  

план факт 

Работа с природными материалами 6ч 

1 -6   Инструктаж поТБ, Инструкция 

Вспомним и обсудим! Повторение изученного во 2 классе.  

Изготовление изделия из природного материала  

Работа с пластилином 14ч 

7 

8 

9 

10  

  Как работает скульптор? Скульптура разных времѐн и народов. 

Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов  

11  

12 

13 

14 

  Инструктаж поТБ, Инструкция  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина 

на пластиковую заготовку  

15 

16 

 

  Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? 

Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных 

материалов  

19 

20 

  Конструируем из фольги.  

21 

22 

  Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме «Мастерская 

скульптора»  

Работа с нитками 21 ч 

23 

24 

  

  Инструктаж поТБ, Инструкция 

 Вышивка и вышивание  

25 

26 

27 

  Строчка петельного стежка  

28 

29 

  Пришивание пуговиц  

30 

31 

  Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево»  

32 

33 

  История швейной машины. Секреты швейной машины  
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34 

35 

  Футляры. Изготовление футляра из плотного несыпучего материала с 

застѐжкой из бусины или пуговицы с дырочками.  

Украшение аппликацией  

36 

37 

  Наши проекты. Подвеска. Геометрические подвески —  

38 

39 

  украшения к Новому году  

40 

41 

  Проверим себя. Проверка знаний и умений по теме «Мастерская 

рукодельницы (швеи, вышивальщицы)»  

Работа с бумагой 12 ч 

42 

43  

  Инструктаж поТБ, Инструкция  

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона  

44 

45 

  Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Изготовление изделия 

кубической формы на основе развѐртки  

46 

47 

  Подарочные упаковки. Изготовление коробок-упаковок 

призматических форм из картона  

48 

49  

  Конструирование из сложных развѐрток. Изготовление транспортных 

средств из картона и цветной бумаги по чертежам деталей объѐмных и 

плоских форм  

50 

51 

  Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и 

моделей техники из наборов типа «Конструктор»  

52 

53  

  Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки по 

чертежам  

Работа с разными материалами 14 ч 

54 

55 

  Инструктаж поТБ, Инструкция   

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг  

56 

57  

  Изонить  

58 

59  

  Художественные техники из креповой бумаги  

60 

61  

  Может ли игрушка быть полезной. Изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям  

62 

63  

  Театральные куклы-марионетки  

64 

65  

  Игрушка из носка  

66 

67  

  Игрушка-неваляшка  

68    Что узнали, чему научились. Проверка знаний и умений за 3 класс  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

Инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

крючок для вязания, спицы, простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы 

клеем и красками; инструменты для работы с проволокой. 

 

- материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным 

содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, 

крепированная, калька, копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), 

картон (обычный, цветной, гофрированный), ткань (однотонная и набивная, 

хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки (катушечные, мулине, ирис, пряжа), 

текстильные материалы (сутаж, тесьма), пластилин или пластика, фольга, 

проволока, природные материалы (плоские и объемные), «бросовый» материал 

(пластиковые баночки, крышки, картонные коробочки и т.д.), пуговицы; 

компьютеры для детей. 

 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная магнитная доска. 
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25  

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

   

№ 

п\

п  

Класс Дата и тема по рабочей 

учебной программе 

Дата и тема с учетом 

корректировки 

Причина 

корректировки 

Форма 

корректировк

и  

Согласование с 

курирующим 

заместителем директора 
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