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1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям 

ее реализации и результатам освоения. 

Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной 

коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

Особенности детей с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Вариант 7.2 предполагает, 

что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять 

лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития и определяют особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании 

образования. 

Цель: развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной деятельности человека.   

Задачи: 

• стимулировать и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств;   



• формировать целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека;   

• формировать мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности;   

• формировать первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;   

• развивать знаково-символического  и  пространственного  мышления, творческого и репродуктивного воображения; 

творческого мышления;   

• развивать регулятивной  структуры  деятельности,  включающей целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;   

• формировать внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;   

• развивать коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности;   

• знакомить с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и развития;   

• научить первоначальным умениям передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.   

Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с адаптированной образовательной программой (АООП) заключается в: 

• создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта учащимися с ЗПР, для успешной социализации в 

обществе; 

• приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

• Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, 

пространственной ориентировки, непониманием содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.  

• В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО учащихся с ЗПР особыми образовательными 

потребностями определяются общие задачи учебного предмета: 

• получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий; 

• усвоение правил техники безопасности; 

• овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, навыками коммуникации в процессе 

социального и трудового взаимодействия; 

• овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки в жизни;  

• формирование положительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

 

 

 

 



2. Общая характеристика учебного предмета с учѐтом особенностей его усвоения учащимися 

 

Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования младших школьников с ЗПР, так как является основным для 

формирования сферы жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Он реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет не только формировать необходимые компетенции, но и успешно корригировать типичные для школьников с ЗПР 

дисфункции (недостатки моторики, пространственной ориентировки и пр.). 

Предмет «Технология» тесно связан с другими образовательными областями и является одним из основных средств для реализации 

деятельностного подхода в образовании. 

Предмет необходим для улучшения всех сторон познавательной деятельности: он обогащает содержание умственного развития, формирует 

операциональный состав различных практических действий, способствуя их переходу во внутренний план, создает условия для активизации 

связного высказывания, уменьшая трудности оречевления действий, а также вербального обоснования оценки качества сделанной работы.  

Предмет «Технология» способствует становлению сферы жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности и 

позволяющей адаптироваться в социуме, развивает необходимые для социализации качества личности. Он помогает преодолеть ряд 

нежелательных особенностей учащихся с ЗПР (ручную неумелость, леность, неусидчивость, поспешность и непродуманность действий, 

безразличие к результату и пр.), а потому имеет большое воспитательное значение.  

Учебный предмет «Технология» имеет отчетливую практико-ориентированную направленность. Его содержание даѐт ребѐнку 

представление о технологическом процессе, как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции правил, показывает, 

как использовать полученные знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности. Практическая деятельность на уроках 

технологии создает основу для формирования системы специальных технологических действий.  

Изучение предмета формирует важную компетенцию соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда. В ходе реализации рабочей 

программы его изучения происходит постепенное расширение образовательного пространства учащегося за пределы образовательной 

организации (экскурсии вокруг школы, по району, в мастерские и на предприятия, знакомящие учащихся с ЗПР с видами и характером 

профессионального труда).  

В ходе выполнения практических заданий совершенствуются возможности планирования деятельности, контроля ее качества, общей 

организации, коррекции плана с учетом изменившихся условий, что в совокупности способствует формированию произвольной регуляции. 

Создаются условия, формирующие навык работы в малых группах, а также необходимые коммуникативные действия и умения. Все это 

способствует достижению запланированных метапредметных и личностных результатов образования, формированию универсальных 

учебных действий (УУД). 

Роль предмета «Технология» велика и для успешной реализации программы духовно-нравственного развития, поскольку формирование 

нравственности непосредственно сопряжено с пониманием значения труда в жизни человека. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной памяти и внимания. 

Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций 

осуществляет пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, единицы измерения, геометрические 

фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Учащиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-типологическими различиями, которые проявляются и устойчивостью 

учебных затруднений (из-за дефицита познавательных способностей), и мотивационно-поведенческими особенностями, и степенью 

проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В 



связи с этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к детям, и уроки по предмету «Технология» создают полноценную 

возможность для этого. 

На уроках для всех учащихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение каждой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно изготовить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и пресыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-инструкционным или графическим планом требуют 

предварительного обучения указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата (глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как 

внешнего регулятора деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность пространственной 

ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция 

мышечного усилия) требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но и от других участников 

сопровождения. 

Степень же отставания в формировании системы произвольной регуляции, так же как и несовершенства мыслительных операций, может 

различаться. При существенном отставании в сформированности указанных психологических составляющих учитель может: 

при объяснении материала использовать пошаговую инструкцию, пошаговый контроль и оказание стимулирующей, организующей и 

обучающей помощи;  

затруднения при планировании (нарушение последовательности, пропуск операций, повторение пунктов плана) делают адекватным 

присутствие наглядного пошагового плана действий;  

объем заданий и техническая сложность работы определяется в зависимости от функционального состояния центральной нервной системы 

(ЦНС) и нейродинамики (быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и др.) 

Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое  

обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование психических действий субъекта из 

внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только как 

усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития 

личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; 



- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 

продукции,   работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других 

школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения 

и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 

общении с разными возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на 



основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой. 

Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и 

вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В программе как 

особые элементы содержания обучения технологии представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе 

технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся 

с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов;  

- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного 

мира; 

- изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему: 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, составление плана, 

выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 

проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность 

за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные 

возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл.  

  Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других   учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  



При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это касается  

не только работы с природными материалами. Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и воплощаются  

в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство  с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей  и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с 

проблемами охраны природы - это способствует  формированию экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе  интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций 

используются средства художественной выразительности,  изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и  

законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику труда.  

      Программа предусматривает использование математических знаний: это и  работа с именованными числами, и выполнение вычислений, 

расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и  телами,  и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации    также тесно связано с  образовательной 

областью «Математика и информатика». 

     В «Технологии»  естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и 

литературное чтение). Для понимания детьми  реализуемых в изделии технических образов   рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в  учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят собственные 

суждения, обосновывают  их, формулируют выводы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира 

во всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаѐт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю. Предмет изучается: в 1 классе — 33 часа в год.  

 

4. Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для 

этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это 

и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу. 

     Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

     Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким людям, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

     Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами учебного предмета у 

ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

     Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности 

за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни 

и еѐ народу. 

     Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

     Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 



5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные  

Создание условий для формирования следующих умений 

 • положительно относиться к учению; 

 • проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

• принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  

• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 • самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, 

самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, других людей, себя;  

• бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

• осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека;  

• с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 • под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 



 

Метапредметные 

 Регулятивные УУД 

 • принимать цель деятельности на уроке;  

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

 • высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; • объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов;  

• готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

• выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 • выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

• совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей деятельности на уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

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; 

 проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

 следить за действиями других участников совместной деятельности; 

 принимать другое мнение и позицию; 

 строить понятные для партнера высказывания. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

 • наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

изделий;  

• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам,  конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать 

предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

 • анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

• ориентироваться в материале на страницах учебника;  

• находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками 

(даны в конце учебника);  

• делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 • преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. Коммуникативные УУД Учащийся 

научится:  

• слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

 

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда. Самообслуживание. 

 Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

• роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

• отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 • профессиях близких и окружающих людей. 

 Учащийся будет уметь:  

• обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их); 

 • соблюдать правила гигиены труда. 

 

 2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

 Учащийся будет знать: 

 • общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

форма и др.); 

 • последовательность изготовления несложных изделий (разметка, резание, сборка, отделка);  

• способы разметки («на глаз», по шаблону); 

• формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием;  

• клеевой способ соединения; 

 • способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 • названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Учащийся будет уметь: 

 • различать материалы и инструменты по их назначению; 

• качественно выполнять операции и использовать верные приѐмы при изготовлении несложных изделий: 1) экономно размечать по 

шаблону, сгибанием; 2) точно резать ножницами; 3) соединять изделия с помощью клея; 4) эстетично и аккуратно отделывать изделия 

раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой; 

 • использовать для сушки плоских изделий пресс;  

• безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 • с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, с 

помощью шаблона. 

 3. Конструирование и моделирование. 

 Учащийся будет знать о: 



 • детали как составной части изделия; 

 • конструкциях разборных и неразборных; 

 • неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь: 

• различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 • конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор 

изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чѐтко продуманной последовательности в 

соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-

двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. Это 

обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

 Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 

внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, 

самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приѐмы и способы. Главное— научить добывать знания и применять их в своей 

повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать 

и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение самостоятельно 

идти от незнания к знанию. Этот путь идѐт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить 

пути еѐ решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости повторять попытку до 

получения качественного результата. Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, 

опытные исследования предметной среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребѐнка в 

позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким 

образом, чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной 

информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобретѐнных знаний и умений.  

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение практических и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

 Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на 

открытие и освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 



изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приѐмы и 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения 

конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца 

изделия. 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.  

 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим    поиск и самостоятельное 

решение конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный 

материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы     мастера» в 1—2 классах, активизирующих познавательную поисковую, в 

том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути 

решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. 

6. Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс (33 ч) 

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.  

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

 Включение адаптационного периода в 1 классе —  уроков, которые проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и 

наблюдениями или в классе. 



В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают 

открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

 Основы культуры труда, самообслуживания. 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной 

деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка).  

 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их 

рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов, разметка деталей (на глаз, по шаблону), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование 

деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др. 

 
3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды 



и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по 

заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

Тема урока  

 
Основные виды деятельности 

 Природная мастерская - 6 ч.  

1 Рукотворный и природный мир 

города. Рукотворный и природный 

мир села 

С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; — 

наблюдать предметы окружающего мира, связи человека с природой и предметным миром; 

— сравнивать и классифицировать предметы окружающего мира по их происхождению 

(природное или рукотворное); — проводить количественное сравнение наблюдаемых 

предметов (в учебнике, в реальности); — объяснять свой выбор предметов (по 

классификации) окружающего мира; — делать выводы о наблюдаемых явлениях; 

— осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

2 На земле, на воде и в воздухе. Природа 

и творчество. Природные материалы 

С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; — 

наблюдать технические объекты  окружающего мира; — называть функциональное 

назначение транспортных средств,  известных детям; — сравнивать и классифицировать 

транспортные средства по их функциональному назначению и природной среде, в которой 

они используются; — объяснять свой выбор  предметов окружающего мира; — делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; — осмысливать необходимость бережного отношения к 

природе, окружающему материальному пространству 

3 Листья и фантазии. Семена и фантазии С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; — 

наблюдать и отбирать природные материалы; — называть известные природные 

материалы; — сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их 

видам (листья, ветки, камни и др.); — объяснять свой выбор  предметов окружающего 

мира; — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, окружающему материальному пространству 

С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; — 

наблюдать и отбирать листья; — называть известные деревья и кустарники, которым 

принадлежат собранные листья; — сравнивать и классифицировать собранные листья по 

их форме; — рассуждать о соответствии форм листьев и известных геометрических форм; 



— делать выводы о наблюдаемых явлениях; — осмысливать необходимость бережного 

отношения к природе, окружающему материальному пространству 

4 Веточки и фантазии. Фантазии из 

шишек, желудей, каштанов 

С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; — 

наблюдать семена различных растений, — называть известные растения и их семена 

(косточки, крылатки, семечки и др.); — сравнивать и классифицировать собранные семена 

по их форме; — узнавать семена в композициях из семян; — объяснять свой выбор 

природного материала для определѐнной композиции; — делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; — осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; — 

наблюдать ветки различных растений 

— называть известные растения  по их веткам; — сравнивать и классифицировать 

собранные ветки по их форме; — узнавать деревья и кусты по их веткам; — объяснять 

свой выбор  предметов окружающего мира; — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — 

осмысливать необходимость бережного отношения к природе, окружающему 

материальному пространству 

С помощью учителя: — слушать, понимать и выполнять предлагаемое задание; — 

наблюдать семена  различных деревьев; — называть известные растения  по их семенам; 

— сравнивать  собранные семена  по их форме; — узнавать деревья и кустарники по их 

семенам; — объяснять свой выбор  природного материала; — делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; — осмысливать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству 

 

5 Композиция из листьев. Что такое 

композиция? 

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с природными 

материалами; — наблюдать и называть особенности композиций; — сравнивать 

композиции по расположению их центра; — узнавать центровую композицию по еѐ 

признакам (расположение композиции на основе); — анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; — открывать новые 

знания и практические умения через пробные упражнения (точечное наклеивание листьев 

на основу, соединение с помощью пластилина, соединение с помощью клея и ватной 

прослойки); — отбирать необходимые материалы для композиции; — объяснять свой 

выбор  природного материала; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к 

ним; — делать выводы о наблюдаемых явлениях 

— оценивать результат своей деятельности (качество изделия); — осмысливать 

необходимость бережного отношения к природе, окружающему материальному 

пространству; — осваивать умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в 

учебнике 

6 Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? 



 Пластилиновая мастерская - 5 ч.  

7 Природные материалы. Каких 

соединить? Проверим себя по разделу 

«Природная мастерская» 

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с пластилином; — 

наблюдать и называть свойства пластилина; — сравнивать свойства пластилина, выделять 

основное — пластичность; — анализировать образцы изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; — открывать новое знание и практическое 

умение через пробные упражнения (свойства пластилина); — изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и подписи к ним; — отбирать пластилин по цвету, придавать деталям 

нужную форму; 

— изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; — делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; — оценивать результат своей деятельности (качество изделия); — 

обобщать (называть) то новое, что освоено; — осмысливать необходимость бережного 

отношения к окружающему материальному пространству; — осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям разного труда 

8 Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 

9 В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? 

10 В море. Какие цвета и формы у 

морских обитателей? 

11 Проект «Аквариум». Проверим себя 

по разделу «Пластилиновая 

мастерская» 

С помощью учителя: — осваивать умение переносить известные знания и умения 

(свойства пластилина) на схожие виды работ; — организовывать рабочее место для работы 

с пластилином; — осваивать умение работать в группе — изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую композицию; — придумывать и предлагать свои 

варианты деталей рыбок, водорослей по форме, цвету, материал для деталей камней; — 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; — открывать новое знание и практическое умение через пробные 

упражнения; — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия); — осмысливать необходимость бережного отношения к 

окружающему материальному пространству; — осваивать умение помогать друг другу в 

совместной работе; — осваивать умение обсуждать и оценивать сво 

 Бумажная мастерская- 17 ч.  

12 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки 

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой; — осваивать 

умение переносить известные знания и умения (точечное склеивание деталей) на освоение 

других технологических навыков; — запоминать правила техники безопасной работы с 

ножницами; 

— осваивать умение работать в группе — изготавливать отдельные детали композиции и 

объединять их в единую композицию; — анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; — открывать новое знание и 

практическое умение через пробные упражнения (точечное склеивание концов полосок и 

самих полосок); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — изготавливать изделие с 

опорой на рисунки и подписи к ним; — оценивать результат своей деятельности (качество 

изделия: степень соответствия образцу, аккуратность, оригинальность оформления и пр.); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; — выполнять данную учителем часть 

13 Проект «Скоро Новый год!» 



изделия, осваивать умение договариваться и помогать однокласснику в совместной работе; 

— осмысливать своѐ эмоциональное состояние от работы, сделанной для себя и других 

14 Бумага. Какие у нее есть секреты? 

Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? 

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой; — осваивать 

умение переносить известные знания (о свойствах пластилина) на схожие виды работ; — 

наблюдать и называть свойства разных образцов бумаги и картона; — сравнивать 

конструктивные особенности отдельных изделий и схожих групп изделий,  технологии их 

изготовления; — анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (придание 

формы деталям путѐм складывания и сгибания, резание бумаги ножницами, вытягивание и 

накручивание бумажных деталей, наклеивание мелких деталей на всю поверхность); — 

делать выводы о наблюдаемых явлениях; — отбирать необходимые материалы для 

композиций; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; — осуществлять 

контроль по шаблону; — оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность); — обобщать 

(называть) то новое, что освоено; — выполнять данную учителем часть задания,  осваивать 

умение договариваться и помогать друг другу в совместной работе; — осмысливать 

необходимость бережного отношения к окружающему природному и материальному 

пространству 

15 Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу? 

16 Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? 

17 Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколько фигурок? 

18 Наша родная армия С помощью учителя: — осваивать умение использовать ранее приобретѐнные знания и 

умения в практической работе (сгибание и складывание); — организовывать рабочее место 

для работы с бумагой и картоном; — сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; — анализировать образцы изделий, понимать 

поставленную цель, отделять известное от неизвестного; — отбирать необходимые 

материалы для композиций; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к 

ним; — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность); — обобщать (называть) то новое, что освоено; — осознавать необходимость 

уважительного отношения к военным, ветеранам войн 

19 Ножницы. Что ты о них знаешь? С помощью учителя: — соотносить профессии людей и инструменты, с которыми они 

работают; — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; — 

исследовать конструктивные особенности ножниц; — открывать новые знания и уме- ния 

— правила безопасного пользования ножницами и их хранения, приѐм резания ножницами 

(через практическое исследование, обсуждение, выводы); — анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы для композиций; — изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и подписи к ним; —  искать информацию в приложении учебника (памятки); — 



делать выводы о наблюдаемых явлениях; — оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать то новое, что освоено 

20-21 Шаблон. Для чего он нужен? С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; 

— исследовать материалы и отбирать те, из которых могут быть изготовлены шаблоны 

(картон и другие плотные); — сравнивать приѐмы разметки деталей по шаблонам разных 

форм; — анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять 

известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения — приѐмы разметки деталей по шаблонам (через 

пробные упражнения); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — осваивать умение 

работать по готовому плану; — отбирать необходимые материалы для композиций; — 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; — искать информацию в приложениях 

учебника (памятки); — осуществлять контроль по шаблону; — оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, общая 

эстетичность); — обобщать (называть) то новое, что освоено 

22-23 Весенний праздник 8 Марта. Как 

сделать подарок- портрет? 

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; 

— исследовать и сравнивать приѐмы резания ножницами по разным линиям; — 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; — открывать новые знания и уме- ния — приѐмы резания бумаги 

ножницами по линиям, приѐмы вытягивания, накручивания бумажных полос 

(через пробные упражнения); — отбирать необходимые материалы для композиций; — 

изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к ним; — делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; — оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность); — обобщать 

(называть) то новое, что освоено; — осознавать необходимость уважительного отношения 

к девочкам и женщина 

24 Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 

С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; 

— осваивать умение переносить известные знания (свойства пластилина) 

и умения на схожие виды работ; — сравнивать конструктивные особенности схожих 

изделий и технологии их изготовления; — сравнивать приѐмы разметки деталей по 

шаблонам, складыванием; формы деталей бабочек с геометрическими формами; — 

анализировать образцы изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от 

неизвестного; — открывать новые знания и умения  через пробные упражнения (приѐмы 

формообразования складыванием  бумажной заготовки гармошкой); — делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; — осваивать умение работать по готовому плану; — отбирать 

необходимые материалы для композиций; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и 

план; — осуществлять контроль по шаблону; — оценивать результат своей деятельности 



(качество изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; — понимать необходимость бережного 

отношения к природе 

25 Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

С помощью учителя: — осваивать умение использовать ранее приобретѐнные знания и 

умения в практической работе (разметка по шаблону, резание ножницами, наклеивание 

бумажных деталей); — организовывать рабочее место для работы с бумагой и картоном; 

— наблюдать и сравнивать образцы орнаментов, выполненных в разных техниках, из 

разных материалов; — сравнивать конструктивные особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; — анализировать образцы изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного; — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — 

осваивать умение работать по готовому плану; — отбирать необходимые материалы для 

композиций; — изготавливать изделие с опорой на рисунки и план; — искать информацию 

в приложениях учебника (памятки); 

— осуществлять контроль по шаблону; — оценивать результат своей деятельности 

(качество изделия: точность складывания, аккуратность наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что освоено; — осознавать необходимость 

уважительного и бережного отношения к природе и культуре своего народа — осваивать 

умение обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебник 

26 Образы весны. Какие краски у весны? 

27 Настроение весны. Что такое колорит? 

28 Праздники и традиции весны. Какие 

они? 

 Текстильная мастерская - 5 ч.  

29 Мир тканей. Для чего нужны ткани?  С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с текстилем; — 

наблюдать и называть свойства ткани; — сравнивать  свойства разных видов ткани и 

бумаги; — соотносить мастериц и материалы, с которыми они работают; — открывать 

новое знание и практическое умение через практическое исследование и пробные 

упражнения (несколько видов тканей, строение и свойства ткани, крепление нитки на 

ткани с помощью узелка); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — отбирать 

необходимые материалы для работы; — искать информацию в приложениях учебника 

(памятки); — обобщать (называть) то новое, что освоено; — осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям труда 

30 Игла-труженица. Что умеет игла?  С помощью учителя: — организовывать рабочее место для работы с текстилем; — 

наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду и их 

назначению; основную строчку прямого стежка и еѐ варианты; — анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; — открывать 

новое знание и практическое умение через пробные упражнения (отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, приѐмы выполнения строчки прямого стежка, получение 

перевивов); — делать выводы о наблюдаемых явлениях; — выполнять строчку по 

размеченной основе; — осуществлять контроль по точкам развѐртки; — осознавать 

необходимость уважительного отношения к культуре своего народа; — осваивать умение 

31 Вышивка. Для чего она нужна?  

 

 

32 Прямая строчка и перевивы. Для чего 

они нужны? 



обсуждать и оценивать свои знания, искать ответы в учебнике 

33 Проверка знаний и умений, 

полученных в 1 классе 

 

Использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Учебники:  

 

Технология 1 класс: Учеб. для общеобразоват. организаций/ Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева - М.: Просвещение, 2019г. 

 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Компьютер 

2. Телевизор 

3. Принтер 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


