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Пояснительная записка.

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 
обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию.

Данная образовательная программа разработана на основе:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3;
• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ 
Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2);

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286
15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015г. №26;

• нормативно-методической документации Министерства образования и 
науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;

• Устава МБОУ Туриловская СОШ
учебным планом НОО для детей ЗПР(7.2) в МБОУ Туриловская СОШ

программы общеобразовательных учреждений к УМК «Школа России».

Авторы: 1-4 классы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева» (Москва, «Просвещение», 2018 год);
Адаптированная рабочая программа разработана для учащейся 3 класса с ЗПР: 

Чихарь Ирины на основе заключения ПМПК «Обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития с учетом 
индивидуальных возможностей и особенностей ребенка ( ФГОС для детей с ОВЗ-вариант 
7.2) с по очной форме с полной включенностью.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель, 4 часа в неделю.

Согласно годовому календарному графику МБОУ Туриловская СОШ и расписанию 
уроков на 2019 -  2020 учебный год календарно-тематическое планирование составлено на 
34 часа В связи с тем, что 1 урок совпал с праздничным выходным днем, а именно 5 мая 
программа изучения технологии в 3 классе будет освоена путем уплотнения тем « 
Мастерская кукольника » ( 1 час)

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Ш кола России». 
Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что 

учащийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения



образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы).

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 
(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 
программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 
развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 
ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 
реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 
программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ к:
• структуре адаптированной программы;
• условиям реализации адаптированной программы;
• результатам освоения адаптированной программы.



Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 
программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:
-придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, 
возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 
-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения;
-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 
положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 
воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
учащихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптированной 
программы начального общего образования ориентировку на программу основного 
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 
психического развития;
• принцип целостности содержания образования.
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.



Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 
педагогической) коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 
психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 
образовательной программы возлагается на ТПМПК.

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения



внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 
неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 
деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 
виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 
потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 
объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 
начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 
являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Д ля обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности:

• 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.);

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и 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;
• 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;



Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 
поэтому изменения в программу не внесены.

XXI век -  век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 
технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 
предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 
действий. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 
задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 
возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 
решения, умение добиваться достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, 
значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 
школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 
на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое создание 
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 
любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности.

Учебный предмет «Технология» имеет практико -  ориентированную 
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой -либо 
продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, 
но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 
практических заданий).

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических учебных действий.

Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 
на основе овладения технологическими знаниями, технико -  технологическими умениями 
и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально -  ценностного отношения к труду и людям 
труда.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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 .



•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 -  этического 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 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 (образ мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно -  психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях;
•  формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:
- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку;
- умений переносить усвоенные 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;
- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т.д.);
- первоначальных конструкторско -  технологических знаний и технико -  технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 
рабочего места;
- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера;
- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов.

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 
начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при



этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 
Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 
деятельности. Формирование конструкторско -  технологических знаний и умений 
происходит в процессе работы с технологической картой.

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника
-  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для её организации -  технологическая карта. Технологическая 
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 
приемы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся:
- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;
- овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) -  разметкой, 
раскроем, сборкой, отделкой и др.;
- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира;
- знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;
- учатся экономно расходовать материалы;
- осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 
выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность);
- учатся преимущественно конструкторской деятельности;
- знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.

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».

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 
образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 
«Окружающий мир». 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 всём его многообразии и 
единстве. Практико- ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 
эти знания в интеллектуально -  практической деятельности младших школьников и 
создает условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления.

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 
и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное



осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 
решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 
результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 
способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения опыт 
преобразовательной деятельности и творчества.

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности дляего духовно -  
нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 
представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 
ремеслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 
для мастера, способствуют воспитанию духовности.

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 усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 
при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 
материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 
воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 
человека -  созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира -  в 
программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 
формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 
деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 
эмоционально -  эстетического, духовно -  нравственного, физического) в их единстве, что 
создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 
физического здоровья учащихся.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного
предмета

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 обучающихся 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 даёт ребёнку 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.

Обучающиеся 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 обучающихся 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.

В ходе реализации данной программы применяются следующие

Формы: урок, групповая работа, работа в парах, коллективная и индивидуальная 
работа, практические работы , экскурсии, творческие работы , проектная деятельность ;

Методы: наглядно-образный, словесный, проблемный, аналитико-
синтетический,объяснительно-иллюстративный,эвристический, исследовательский,
проектный, репродуктивный, творческий. Ведущим методом обучения является системно
деятельностный.

Формы контроля: самостоятельная работа.
Отличительных особенностей у данной рабочей программы по сравнению с 

авторской программой нет.
Технологии: здоровьесберегающие, ИКТ.
Итоговый контроль: изготовление изделия.
Для достижения результата используется современный УМК «Школа России» 

издательства «Просвещение», включающий учебники и учебные пособия нового 
поколения, отвечающие всем требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта.

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 
проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой 
подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, 
поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. 
При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается



способность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, 
контролировать и оценивать ее результат.
Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо 
адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педагогической 
ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и склонности. Он 
дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эвристического 
характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность 
учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек 
зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, 
культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования толерантности.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно- эстетического, эколого-технологического сознания.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к лей как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение 
и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно- прикладного искусства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье.
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности — любви.
Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных. 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования.
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям.
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству.



Ценность человечества как части мирового сообщества.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
(личностные, метапредметные и предметные )

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 
результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной
образовательной программы) -  является обязательным для всех обучающихся с задержкой 
психического развития.

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социо-культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать:
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народи 

историю России.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП основного общего образования.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП 
НОО должны отражать:



1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата.

4. Использование знаково -  символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов схем решения учебных и 
практических задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 
в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета.

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме.

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно -  
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 
умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать:
1. формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности;

2. формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств;

3. формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

4. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.

Технология для учащихся с ОВЗ( вариант 7.2):



1 ) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;

2 ) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств;

3 ) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно
гигиенические требования и т.д.)

4 ) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Коррекционно-развивающие задачи:

— повышать духовно-нравственное развитие учащихся, осваивать нравственно-этический 
и социально-исторический опыт человечества, отраженный в материальной культуре, 
развивать эмоционально-ценностное отношение к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 
современными профессиями;
— формировать идентичность гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;
— формировать целостную картину 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 
изготовления изделий в проектной деятельности;

— развивать познавательные мотивы, интересы, инициативность, любознательность на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях;
— формировать положительные нравственные качества и свойства личности.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического
здоровья.

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий . Категория обучающихся с ЗПР -  наиболее многочисленная среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического



развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 
поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 
выраженности первичного, как правило, биологического по своей природе) нарушения, но 
и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик -  от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 
до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 
помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация образовательных 
программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 
дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 
структурой нарушения психического развития. АООП НОО (вариант 7.2) адресована 
обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 
возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 
удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 
регуляции, гиперактивностью.

Планируемые результаты освоения предмета «технология».

Предметные результаты:
1. формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов,усвоение правил техники безопасности;
2. формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств;



3. формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно
гигиенические требования и т.д.)

4. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Самообслуживание.
Учащийся будет знать (на уровне представлений):
• об элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, 
эстетическая выразительность -  симметрия, асимметрия);
• о гармонии предметов и окружающей среды;
• профессиях мастеров родного края;
• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 
Учащийся будет уметь:
• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;
• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 
время работы, убирать рабочее место;
• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 
в своей предметно-творческой деятельности;
• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
какое мнение принять -  свое или другое, высказанное в ходе обсуждения;
• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 
Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 
деятельности.
Учащийся будет знать:
• обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка;
• названия и свойства материалов, которые использует в своей работе;
• происхождение натуральных тканей и их виды;
• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 
материалы;
• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;
• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 
приемы построения прямоугольника и окружности с помощью чертежных инструментов;
• названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль).
Учащийся будет уметь :
• читать простейшие чертежи (эскизы);
• выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 
простейший чертеж (эскиз);
• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой с ее вариантами;
• решать несложные конструкторско-технологические задачи;
• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 
образец и инструкционную карту.
Конструирование и моделирование.
Учащийся будет знать:
• неподвижный и подвижный способы соединения деталей;
• отличия макета от модели.



Учащийся будет уметь :
• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 
простейшему чертежу или эскизу;
• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 
соединение известными способами.
Использование информационных технологий.
Учащийся будет знать:
• о назначении персонального компьютера.

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 
современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социо-культурным опытом:

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 
результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

• положительно относиться к учению;
• понимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;
• чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;
• чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

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.

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП основного общего образования:

Регулятивные УУД:
• принимать цель деятельности на уроке;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• высказывать своё 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 

материалов и инструментов;



• 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 даватьэмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке.

Познавательные УУД:
Обучающийся 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;:

• 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);
• перерабатывать полученную информацию:
• делать выводы в результате совместной работы всего класса;
• сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения игруппировать предметы и их образы;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую -  изделия, художественные 

образы.
Коммуникативные УУД:

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

Содержание учебного предмета.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
2—3 народов). 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.

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), её использование в организации работы. 
Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат



проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т.п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

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 
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 приёмов их рационального и безопасного 
использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор 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, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 
циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 
с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

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.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 
поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при



работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (С^).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурса компьютера, программ ^ о гё  и Ро^ег Рот!.

Описание мате риально-технического обеспечения образовательного процесса
Печатные пособия Для учащихся:

Лутцева Е А. Зуева Т.П. Технология: Учебник: 3 класс. - М.: 
Просвещение, 2018.

Для учителя:
Лутцева Е А. Зуева Т.П.Технология. 1-4 класс. Рабочие 
программы /Лутцева Е А. Зуева Т.П. -  М.: Просвещение, 2013г . 

Лутцева Е А. Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с 
поурочными разработками. 3 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций- М. : Просвещение, 2014г. 

Лутцева Е А. Зуева Т.П. Уроки технологии: 4 класс.

Лутцева Е А. Зуева Т.П. Технология: Учебник: 3 класс. - М.: 
Просвещение, 2018.

Технические 
средства обучения 
(средства ИКТ)

Компьютер
Мультимедийный проектор
Экран для мультимедийного проектора

Натуральные
объекты

Учебно-практическое оборудование
- Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой.
- Набор демонстрационных материалов, коллекции (в соответствии с 

программой).
- Наборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки 

и пр.
- Заготовки природного материала.
- Наборы металлического конструктора.

Демонстрационные
пособия

Демонстрационные и печатные пособия
- Магнитная доска.
- Таблицы демонстрационные «Технология обработки ткани», «Виды 

швов».
- Таблицы демонстрационные «Технология обработки бумаги и 

картона».
- Таблицы демонстрационные «Технология организации рабочего места 

(для работы с разными материалами)».
- Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: коллекции 

«Бумага и картон», «Лён», «Хлопок», «Шерсть».
- Наборы муляжей «Овощи», «Фрукты».



Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.

№п/п Наименование
темы

Всего
часов

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся

Коррекционная работа

1 Информационная
мастерская

3 Наблюдать за трудовой 
деятельностью и рукотворным 
миром как результатом труда 
человека; Узнавать предметы 

рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного 

искусства разных народов России 
(русского, коми и других народов). 

Иметь представление об общих 
правилах создания предметов 
рукотворного мира (удобство, 

эстетичность, гармония с 
окружающим миром). Вместе с 

учителем анализировать задания. 
Уметь организовать рабочее место 

в зависимости от вида работы. 
Вместе с учителем планировать 
трудовой процесс. Рационально 

размещать на рабочем месте 
материалы и инструменты.. 3

Учиться распределять рабочее 
время. Отбирать и 

анализировать информацию 
(из учебника и других 

дидактических материалов), 
её использование в 

организации работы. 
Участвовать в корректировке 
хода работы. Участвовать в 

работе малых групп. 
Выполнять социальные роли 

(руководитель и 
подчинённый)

2 Мастерская
скульптора

6 Иметь общее понятие о 
материалах, их происхождении. 

Исследовать элементарные 
физические и механические 

свойства доступных материалов, 
Наблюдать за многообразием 

материалов и их практическим 
применением в жизни. Учиться 

экономно расходовать материалы.

Владеть инструментами и 
приспособлениями для 

обработки материалов (знание 
названий используемых 

инструментов) и приёмами их 
рационального и безопасного 

использования.

3 Мастерская
рукодельниц

9 Называть и выполнять основных 
технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка 
деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, копированием, с 

помощью линейки, угольника), 
выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами 
формообразование деталей 

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

его деталей (окрашивание,

Уметь проводить измерения и 
построение для решения 

простых практических задач. 
Уметь читать графические 

изображения: рисунок, 
простейший чертёж, эскиз 

,развертка ,схема



аппликация и др.). Выполнять 
отделку в соответствии с 

особенностями декоративных 
орнаментов разных народов коми.

Русского народа и других 
(растительный, геометрический и 

другой орнамент).
4 Мастерская

инженеров-
конструкторов,
строителей,
декораторов

11 Учиться конструировать и 
моделировать изделия из 

различных материалов по образцу 
и простейшему чертежу или эскизу 
и по заданным условиям (технико - 

технологическим, 
функциональным, декоративно - 

художественным). Оценивать 
результат своей деятельности: 

точность изготовления деталей, 
аккуратность выполненной 
работы). Конструировать и 
моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу и по заданным 
условиям. Отбирать наиболее 

эффективные способы решения 
конструкторскотехнологических и 
декоративнохудожественных задач 

в зависимости от конкретных 
условий.11

Учиться экономно 
расходовать материалы. 

Учиться выбирать материалы 
по их художественно - 

декоративным и 
конструктивным свойствам. 
Знать технику безопасности 
при работе с ножницами и 
другими используемыми 

предметами.

5 Мастерская
кукольника

5 . Принимать участие в обсуждении 
результатов деятельности одно 

иметь общее понятие о 
материалах, и их происхождении. 

Иметь представление о 
технологическом процессе: 

назначения изделия, выстраивание 
практических действий, подбор 

материалов. Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов народов 
коми и русского народа. Иметь 

общее представление о 
конструировании как создании 

конструкции каких -либо изделий 
36 (технических, бытовых, 

учебных и пр.).

Уметь соединять детали 
разными способами, - 

анализировать основные 
требования к изделию 

(соответствие материала, 
конструкции и внешнего 
оформления назначению 

изделия

Итого: 34 34



Приложение № 1 
Календарно-тематическое планирование по технологии

№ урока
тема

Дата
проведения

Информационная мастерская -  3 часа

1
Вводный инструктаж по т/б.
Вспомним и обсудим. 03. 09

2 Знакомимся с компьютером. 10. 09

3
Компьютер -  твой помощник.

17. 09
Мастерская скульптора-6 часов

4 Как работает скульптор? 24. 09

5
Скульптуры разных времён и народов.

1.10

6 Статуэтки. 08. 10

7 Рельеф и его виды. 15. 10

8
Как придать поверхности фактуру и объём?

22. 10

9 Конструируем из фольги. 29. 10
Мастерская рукодельниц-9часов

10 Вышивка и вышивание. 12. 11

11 Строчка петельного стежка. 19. 11

12 Пришивание пуговицы. 26. 11

13
Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево».

03. 12

14 История швейной машины. 10. 12

15
Секреты швейной машины.

17. 12

16 Футляры. 24. 12

17
Инструктаж по т/б.
Наши проекты. Подвеска. 14. 01

18 Строительство и украшение дома. 21. 01
Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 
декораторов -11 часов



19 Объём и объёмные формы. Развёртка. 28. 01

20 Подарочные упаковки. 04. 02

21
Декорирование (украшение) готовых форм.

11. 02

22
Конструирование из сложных разверток.

18. 02

23 Модели и конструкции.
25.02

24
Наши проекты. Парад военной техники.

03. 03

25 Наша родная армия. 10. 03

26 Художник-декоратор. 17. 03

27 Филигрань и квиллинг. 31. 03

28 Изонить. 07. 04

29
Художественные техники из креповой бумаги.

14. 04
Мастерская кукольника 5 часов

30 Что такое игрушка? 21. 04

31 Театральные куклы. Марионетки. 28. 04

32 Игрушка из носка. 12. 05

33
Кукла-неваляшка.

19. 05

34 Проверим себя. 26. 05

Система оценки планируемых результатов, 
выраженная в формах и видах контроля, 

в определении измерительных материалов, 
в показателях уровня успешности учащихся 

( «хорошо/отлично”, рейтинг, портфолио)

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга.

Текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку 
и самоанализ) и объективные методы, основанные на анализе устных ответов, работ 
учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования.
• комплексный подход к оценке результатов (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования);
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;



• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
• оценка динамики образовательных достижений учащихся;
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования;
• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению данных;
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений;
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.

Итоговое оценивание знаний и умений обучающихся проводится с помощью 
итогового комплексного теста, который включает вопросы (задания) по основным пробле
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