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1. Пояснительная записка 

Реализация АООП НОО ЗПР 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 

сроки, которые определяются ФГОС НОО ОВЗ. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающегося с ЗПР     соответствует 

ООП НОО Школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося и специфика усвоения 

им учебного материала. 

Для обучающегося с ЗПР количество часов по программе не уменьшено (не изменено). Сложные 

для восприятия темы даются в ознакомительном плане. Базовые знания сопровождаются созданием 

специальных условий на уроке (таблицы, памятки и т.д.). 

о    Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» и является 

обязательным для реализации. Он направлен на формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР).  

Программа отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 7.2 

образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается в 

соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в распределении учебного 

содержания по годам обучения и в календарно-тематическом планировании. 

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. 

 



3 
 

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 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 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.  

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: 
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− 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.) 

Программа включает региональный компонент: знакомство с традициями и народными 

промыслами Вологодского края (экскурсия в Вологодский музей кружева, производство ниток и 

льняной ткани при изучении темы «Виды ниток. Кисточки-веснянки»).  

Внесены изменения содержания учебного курса: 

- в 1 классе: сократилось количество часов на изучение раздела «Учимся работать 

Программа включает региональный с разными материалами» – с 12 до 11 часов, с целью выделения 

1 час для проведения урока-экскурсии в Вологодский музей кружева. 

- в 3-4 классах за счет сокращения часов при изучение различных тем, добавлен раздел 

«Практика работы на компьютере» - 5 часов. 

. 

Описание места курса «Технология» в учебном плане 

 

В федеральном базисном учебном плане на учебный предмет «Технология» выделено на все 

классы начальной школы по 1 часу в неделю (всего 135 часов). В I классе — 33 часа, во II—IV 

классах — по 34 часа на каждый учебный год. 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

     Описание ценностных ориентиров содержания учебного  курса «Технология» 

Организация процесса формирования ценностных ориентаций в предметной области 

«Технология» в соответствии с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования осуществляется по следующим 

направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Ценностные ориентиры: 
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- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- ценностное отношение к национальным традициям и культуре; 

- начальные представления об общей исторической судьбе и о единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о важнейших событиях в истории развития технологий в России и 

зарубежных странах; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Результаты: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Виды деятельности: 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического трудового долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, при подготовке к изготовлению поздравительных открыток, 

сувениров к государственным праздникам); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, особенностями быта народов России (в процессе бесед, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, подготовке оформления праздников, экскурсий); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

мероприятий, посвящённых государственным праздникам); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед 

о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении конкурсов по теме, 

изготовлении подарков; 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

толерантность, представление о духовной культуре и светской этике. 

Ценностные ориентиры: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 
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- элементарные представления о роли традиций в в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Результаты: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса ми, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Виды деятельности: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебного материала в 

форме: бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, тематических 

выставках работ и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

- проведении уроков, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия (труд на общее благо, совместный труд, помощь товарищу в работе, изготовление 

подарков в помощь младшим, родным, пожилым, нуждающимся в этих изделиях или знаках 

внимания; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной работе, 

взаимной поддержке, участию в коллективном творчестве, приобретение опыта совместной 

трудовой деятельности; 

- посильное участие в делах милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
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Ценностные ориентиры: 

- первоначальные представления о нравственных основах труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- осознание ведущей роли образования, учёбы в познавательном труде; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Результаты: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя  в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка  видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Виды деятельности: 

- первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества: 

- знакомство с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, по микрорайону, городу, во время которых организуются встречи с 

представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в совместной учебно-трудовой и проектной деятельности, в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций в 

коллективно организуемой деятельности по мотивам различных профессий, 

- участвуют во внеурочных мероприятиях (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских «фирм» и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр урочной и 

внеурочной профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в 

рамках участия в разработке и реализации различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
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учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Ценностные ориентиры: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

- ценностное отношение к природе; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

Результаты: 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Виды деятельности: 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (из текстов в учебниках, в ходе 

изучения учебного материала, бесед, просмотра учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий по 

родному краю, сбора природных материалов для работы на уроках технологии); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, белок и т. д.), в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в природоохранной деятельности, в экологических мероприятиях; 

• обсуждение позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей), 

- усвоение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие в экологической 

деятельности на пришкольном участке и (по месту жительства вместе с родителями). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Ценностные ориентиры: 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

- умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Результаты: 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
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- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Виды деятельности: 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (из учебника, посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

народными художественными промыслами (включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, участие в конкурсах и посещение художественных мастерских, 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы и отражение их продуктах труда детей; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

- получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного прикладного творчества; 

- участие в проведении выставок художественного творчества, творческих вечеров, с выставками 

творчески работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

Все эти направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

 

В соответствии с установленными Стандартом требованиями к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, программа 

предусматривает достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения курса «Технология»: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

технологий; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной и трудовой 

деятельности и формирование личностного смысла учения и создания продуктов труда; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты изучения курса «Технология»: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной трудовой деятельности, 

приемами поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения прикладных проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной и предметно-практической 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение наглядно-действенных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач в индивидуальной и совместной созидательной 

деятельности; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации для решения коммуникативных и познавательных задач курса 

технологии; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения литературных, инструкционных и научно-популярных 

текстов учебника и детских изданий в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

сообщения и презентации продуктов своего труда, объяснять критерии оценки, свои идеи, замечания 

и т.п., в соответствии с задачами коммуникации, и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в изученном объеме; 
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14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в виде схем, рисунков, 

чертежей, таблиц, планов и пр. 

Предметные результаты изучения курса «Технология»: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

3.Содержание  тем учебного курса «Технология» 
 

1. Вводный курс: «Технология в жизни человека». 

Мир, созданный человеком и его место в окружающем мире. 

Роль труда в жизни человека и значение технологии для его осуществления. Цели труда 

человека. Виды труда (производительный, интеллектуальный, обслуживающий). Содержание труда 

людей ближайшего окружения (их профессии). Учеба — тоже труд. Представление о продуктах 

разных видов труда (материальные, интеллектуальные, услуги). Ручной, механизированный и 

автоматизированный труд. 

Представления о «технологии» как последовательности действий для получения желаемого 

результата и первоначальные представления о «технологии» как области знаний. Представления о 

«технике» как о приемах работы для выполнения действий, заданных технологией, и как о 

механизированных орудиях труда. 

Начальные сведения из истории развития технологий и технологической культуры в 

человеческом обществе. 

Основные понятия: «мастер», «средства труда», «инструмент», «приспособление», 

«машина», «продукт труда». 

Организация трудового процесса. Трудовая деятельность людей, их отношения в 

современном производстве и сфере услуг. Представления о ремесле и ремесленниках, производстве, 

процессах производства, разделении труда, профессиях людей, участвующих в создании продуктов 

труда от замысла до получения результата (изобретатель, технолог, конструктор, инженер, 

исполнители процесса труда и другие) их роли в производственном процессе. 

Алгоритм проектной деятельности. 

В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 

— осознавать нравственное значение труда в жизни человека и общества; важность обучения в 

школе и правильного выбора профессии; 

— описывать особенности современных профессий и рассказывать о профессиях своих родителей. 

— понимать роль и место технологии в трудовой деятельности человека; 

— правильно пользоваться терминологией, принятой в области научных знаний о технологии, 

объяснять их значении. 

 

2. Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства. 

             Культура поведения и самообслуживание 
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Культура поведения, питания и организации трудовой деятельности. Культурные и трудовые 

традиции семьи, села, города, родного края, народа. Элементарные представления об опрятности, 

аккуратности во внешнем виде. Значение здорового образа жизни, правильного питания, 

соблюдения режима дня, личной гигиены. Личная гигиена и культура поведения: Правила и приемы 

мытья рук, умывания, ухода за волосами. Правила поведения за столом и в общественных местах. 

Правила и приемы пользования столовыми приборами. Первоначальные представления о 

пользовании электричеством, газом, бытовыми приборами. Правила безопасного обращения с 

острыми и режущими столовыми приборами, с нагревающимися и режущими бытовыми 

приборами, посудой с кипятком. 

Уход за одеждой и обувью 

Представления о стиле одежды, необходимости ее соответствия времени года. Отношение к 

одежде как способу выражения душевного состояния человека. Общие и сезонные требования к 

одежде. Национальные традиции в одежде. Необходимость бережного отношения и ухода за 

одеждой и обувью. Отношение к обуви как предмету, дополняющему одежду. Необходимость ее 

соответствия времени года и погодным условиям. Необходимость поддержания чистоты обуви. 

Зависимость выбора способа чистки обуви от свойств материала, из которого она сделана. Способы 

и приемы шнуровки кроссовок, чистки обуви из ткани и кожи. Приемы мытья и правила сушки 

мокрой обуви. Приемы стирки мелких предметов одежды. 

Работы по дому 

Значение и правила гигиены жилья. Необходимость проветривания, содержания в чистоте и 

порядке помещения. Приемы и последовательность этапов уборки помещения. 

Техника безопасности и технологии сухой и влажной уборки помещений. 

Элементарные представления о пользовании отоплением, газом, транспортом, бытовыми 

приборами. Правила техники безопасности пользования газом, электричеством. Правила и приемы 

безопасной работы с утюгом, пользования чайником, другими нагревающимися и электрическими 

приборами. Правила и приемы сервировки стола, уборки со стола после еды, мытья посуды. 

Ремонт одежды 

 Пришивание пуговиц, ремонт распоровшихся швов, изготовление петелек, ремонт, 

изготовление и замена вешалок на одежде, вдергивание бельевой резинки, штопка, поднятие петель 

на трикотажных вещах, выполнение заплат. 

Ремонт книг 

Ценностное отношение к книгам, как к объектам культуры и источникам знаний. 

Исторические сведения о книге, развитии книгоиздания. Устройство современных книг. Способы 

ремонта: Заклеивание разрывов на страницах книг (на полях и по тексту). Приклеивание выпавших 

листов на прежнее место. Восстановление распавшихся на страницы брошюр, крепление или замена 

оторванной обложки. Изготовление переплетных крышек. Ремонт и крепление переплетной крышки 

к книжному блоку или тетради. 

В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 

— соблюдать требования гигиены и правила культуры поведения; 

— правильно пользоваться столовыми приборами; 

— применять накопленный опыт и выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

ведению домашнего хозяйства; 

— уважать труд членов своей семьи и работников сферы услуг; 

— проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей; 

— осуществлять действия самообслуживания, ухода за одеждой и обувью, уборки помещений, 

ремонта книг и одежды в изученном объеме; 

— соблюдать правила безопасного пользования нагревающимися и режущими бытовыми 

приборами, газом (под присмотром взрослых); 

— принимать участие в коллективном труде по уборке классной комнаты; 

— выбирать необходимые средства для работы; 

— соблюдать правила безопасной работы и гигиены в изученном объеме обслуживающего труда; 

— осуществлять коммуникации, договариваться о распределении ролей в совместной трудовой 

деятельности; 

— проявлять, уважение и толерантность к участникам совместного труда, их мнению; 
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— применять навыки совместной трудовой деятельности, сотрудничества, взаимоподдержки, 

взаимопомощи; 

— осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль; 

— понимать значения понятий «организация труда», «простой», «норма времени»; 

— оценивать результаты совместной деятельности в труде на общее благо; 

 

3. Технологии изготовления изделий. 

Материальная культура как продукт предметно-преобразующей деятельности человека. 

Предметы материальной культуры. 

Основные понятия: изделие, деталь, материал, конструкция изделия, инструмент. Ручные и 

механизированные орудия труда. 

Представления о конструкциях и конструировании моделей материальных объектов, 

конструктивных особенностях объектов труда. Представления о — материалах, как исходных 

предметах для изготовления изделий. Многообразие материалов, используемых в производстве 

материальных продуктов труда человека. Области их применения. Виды материалов, используемых 

в работе (основные и вспомогательные, природные и искусственные, вторичные, отходы). Виды 

основных материалов, их свойства, строение, формы выпуска в современном производстве. Общие 

сведения о происхождении, производстве материалов, их назначении и применении в 

промышленности и народных промыслах. Исторические сведения. Названия профессий людей, 

участвующих в получении сырья, его переработке, производстве материалов и изделий из них. Виды 

ручных инструментов, применяемых в работе. Их назначение, устройство, применение, приемы 

работы. История развития средств и орудий труда. Аналоги в современном производстве. 

Чертежные инструменты (карандаш, линейка, угольник, циркуль, трафарет, лекала). Рабочие 

инструменты (ножницы, иглы, булавки, нож, шило, крючок для вязания, отвертка, кусачки, 

круглогубцы, плоскогубцы, напильник, буравчик). Приспособления (шаблон, пяльцы, наперсток, 

нитевдеватель, тиски, подручные средства). 

Гигиена труда и правила безопасной работы с режущими, колющими инструментами, 

пачкающими и царапающими материалами, нагревающимися приборами. 

Этапы проектирования изделий: 

1 этап - формирование замысла.  

2 этап - разработка технологии изготовления. 

Алгоритм формирования замысла:  

1) Проблема: В каких изделиях существует потребность?  

2) Цель: Зачем нужно твое изделие?  

3) Задачи: Какими свойствами должно обладать изделие? Каким требованиям удовлетворять? 

Что для этого нужно сделать?  

4) Решение: Какую конструкцию будет иметь изделие?  

Алгоритм разработки технологии изготовления:  

1) Методы: Как можно это сделать?  

2) Средства: Что понадобится для работы?  

3) Исполнители: Сколько человек нужно для выполнения этих работ?  

4) Последовательность: Какие работы следует сделать до, какие после других?  

5) Результат: Технология изготовления (технологическая карта). 

Элементы графической грамоты:  

- Графические изображения: графический рисунок, схема, план, чертеж, эскиз, технический 

рисунок, развертка.  

- Условные обозначения: линий контура, осевой симметрии, сгиба, реза, расстояний между ними, 

габаритных размеров, равенства углов, направления сгибания, мест нанесения клея. Обозначения на 

схеме для вязания столбиков без накида, воздушных петель. 

- Технологический процесс.  

- Этапы технологического процесса изготовления изделий (разметка, резание, сборка, оформление, 

отделка).  

- Экономия материала при разметке. 
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- Способы и приемы преобразовательной деятельности в процессе создания материальных 

продуктов труда (изготовления изделий):  

определение размеров заготовки (по месту, по чертежу, расчет размеров по эскизу с 

заданными условиями, прибавление припусков на швы),  

построение выкроек, чертежей, эскизов (прямоугольника, окружности, треугольников, 

разверток правильных геометрических тел);  

подготовка к работе (утюжка, запяливание тканей, отмеривание и вдевание нитки в илу, 

зачистка гладких поверхностей наждачной бумагой перед склеиванием) разметка (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалам, сгибанием заготовки, с помощью чертежных инструментов, 

копировальной бумаги и кальки, масштабной сетки); резание (стеком, ножницами, ножом);  

формообразование (лепка различных форм руками, раскатывание скалкой пластичных 

материалов: скатывание, скручивание, сгибание, плетение, вязание, и др.); 

 сборка (соединением деталей: клеем, нитками, щелевым замком, с помощью винта и гайки, 

на шипах);  

оформление (фломастерами, красками, аппликацией, вышивкой и другие). 

Организация процесса изготовления изделия:  

распределение ролей и осуществление сотрудничества при коллективной работе;  

выбор средств для работы; организация рабочего места;  

выполнение приемов работы в соответствии с последовательностью технологических 

операций по плану или технологической карте;  

контроль процесса и результата работы; соотнесение результатов работы с замыслом. 

Оценка результата. Определение критериев оценки в соответствии с назначением и 

функциональным требованиям. 

Презентация изделия. Ситуативные алгоритмы представления изделий. 

В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 

— воспринимать предметы материальной культуры как продукты труда человека и бережно к ним 

относиться; 

— уважительно относиться к труду людей производственной сферы; 

— понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

— анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

— решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 

сходные по сложности задачи; 

— собирать модели предметов окружающего мира, машин и механизмов из деталей конструктора 

по образцу и изображению в учебнике, усовершенствовать конструкции; 

— на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, происхождении, 

практическом применении в жизни, выявленных свойствах, осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

особенностям в соответствии с поставленной задачей; 

— использовать представления о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах при выборе дизайна своих изделий; 

— планировать и выполнять практические действия по изготовлению изделий с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

— выбирать и выполнять в зависимости от выявленных свойств материалов оптимальные и 

доступные приёмы их ручной обработки (от разметки заготовки до отделки изделия); 

— изготавливать элементарные по конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

образцу или заданным условиям; 

— правильно выполнять приемы ручной обработки материалов; 

— соблюдать правила и приемы безопасной работы ручными инструментами (режущими, 

колющими) и с пачкающими и шероховатыми вспомогательными материалами (клей, наждачная 

бумага) в ходе практической деятельности; 

— экономно использовать материалы; 
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— выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технологической документацией (читать чертежи и эскизы (в изученном объеме) и 

выполнять разметку и изготавливать изделия по чертежам, эскизам, схемам, техническим рисункам; 

— осуществлять сотрудничество в совместной продуктивной деятельности, проявлять 

взаимопомощь; 

— планировать и организовывать свой труд по изготовлению изделий с опорой на инструкционную 

или технологическую карту. 

4. Технологии выращивания растений и ухода за животными. 

Выращивание растений 

Место человека в окружающей среде. Зависимость человека от природы. Элементарные 

представления о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, родного края, села; нормах экологической этики; трудовых традициях агротехнической 

деятельности людей. Первоначальные представления о многообразии растений, условиях роста, 

пользе, которую приносят человеку. Виды растений: дикорастущие и культурные растения. 

Декоративные, овощные и плодово-ягодные культуры. Их назначение, места выращивания. Виды 

декоративных, овощных и плодово-ягодных растений. Распространенные сорта овощных и плодово-

ягодных культур. Их общие и отличительные признаки. Названия наиболее широко 

распространенных культурных растений, выращиваемых в родном краю. Условия роста растений 

(качество почвы, климат). Общие представления о размножении растений в дикой природе. 

Необходимость бережного отношения к природе, как источнику сырьевых ресурсов и необходимому 

условию существования человека. Возможности личного участия в экологических инициативах. 

Цели выращивания и способы использования культурных растений человеком. Необходимость и 

способы обработки съедобных частей растений перед употреблением в пищу (в домашних 

условиях). Профессии растениеводства: ученые-селекционеры, агрономы, труженики садов, 

огородов и полей (хлеборобы, овощеводы, 

цветоводы, садоводы, огородники). Первоначальные представления о целях и сущности их труда. 

Первоначальные представления об агротехнике декоративных, овощных и плодово-ягодных 

культур. 

Сроки жизни растений. Особенности выращивания однолетних, двулетних и многолетних культур. 

Условия роста. Значение удобрений для развития растений. Сроки внесения удобрений в почву. 

Сроки посева или посадки, всхода ростков, созревания и сбора урожая и семян. Сезонные работы в 

цветнике, в огороде, в саду. Особенности, способы и посильные приемы выращивания культурных 

растений: в цветнике, в огороде, в саду и в домашних условиях. Садовый инвентарь. Его применение 

в саду, в огороде, в цветнике. Назначение, безопасность и приемы работы. 

Инструменты, применяемые при выращивании растений в домашних условиях. 

Их назначение, применение. Безопасность и приемы работы.  

Способы размножения и приемы выращивания культурных растений: из семян, луковиц, 

корневищ корнеплодов, делением куста, отпрысками, усами, отводками, черенками (стеблевыми, 

листовыми, кусочками стебля и листа), всходов, выгонки зелени корнеплодов и лука, укоренения 

черенков, пересадки, высаживания рассады в открытый грунт, сбора урожая и семян. 

Требования растений к условиям их выращивания: Глубина заделки семян, ростков, частей 

растений, используемых для их размножения. Расстояния между растениями при посадке на грядку 

и в специальной таре. Требования к таре для выращивания рассады и взрослых растений. 

Необходимость обеспечения дренажа, проветривания помещения, поддержания влажности почвы и 

воздуха. Признаки недостатка или избытка воды, света, влажности воздуха, нарушения 

температурного режима. Условия хранения семян и корнеплодов. Приемы подготовки почвы, 

подготовки семян к посеву, посева семян, прореживания и пикировки всходов, разметки почвы для 

высадки растений, высаживания рассады в открытый грунт, и в специальную тару. Приемы ухода за 

растениями: полив, прополка, окучивание, рыхление почвы, опрыскивание домашних растений 

водой из пульверизатора. 

Наблюдения за ростом, контроль и оценка результатов работы. Презентация выращенных 

растений. 

Уход за животными 
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Первоначальные представления о многообразии животного мира родного края, страны 

планеты. Элементарные представления о традициях нравственно-этического отношения к 

животным в культуре народов России, нормах экологической этики; трудовых традициях 

животноводства. 

Виды животных: Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Животные, 

которых опасно содержать дома. Места обитания, условия жизни, особенности поведения и 

питания. 

Первоначальные представления о пользе, которую домашние животные приносят людям; 

способах использования продуктов животноводства человеком; условиях содержания и способах 

ухода за домашними животными; профессиях и мастерах животноводства в сельском хозяйстве. 

Названия домашних животных, виды экзотических животных живого уголка, их повадки, требуемые 

условия жизни. Условия содержания животных в неволе, особенности кормления и ухода за 

домашними животными родного села и экзотическими животными живого уголка школы. 

Ответственность за домашних питомцев. 

В результате изучения раздела учащиеся научатся: 

— различать виды культурных растений по внешним признакам и назначению, определять место их 

выращивания человеком (цветник, огород, сад, поле); 

— называть исходное сырьё; 

— называть этапы выращивания культурных растений из семян, луковиц, корневищ корнеплодов, 

делением куста, отпрысками, усами, отводками, черенками (стеблевыми, листовыми, кусочками 

стебля и листа); 

— выполнять приемы выращивания растений в изученном объеме; 

— выбирать способ ухода за растением, исходя из сигналов, подаваемых растениями на основе 

наблюдений за ними; 

— наблюдать за поведением домашних и экзотических животных, кормить, ухаживать за 

животными живого уголка; 

— рассказывать о своих домашних питомцах. 

5. Информационные технологии. 

Целостное представление о мире информации и его значении в жизни человека и общества. 

Понятие об информации, ее назначение, применение, значение в жизни человека. Виды информации 

по способу восприятия (визуальная, аудиальная, тактильная, обонятельная, вкусовая) и каналы 

восприятия их человеком. Источники информации и способы получения информации из 

окружающего мира, создания и передачи информации в повседневной жизни. 

Общение — как средство обмена информацией. Виды общения (монолог, диалог, устное, 

письменное, с помощью мимики и жестов) и способы передачи информации между людьми (без 

слов, устно, письменно). Их применение в решении информационных задач курса и в повседневной 

жизни. Представление об информационных технологиях, как о технологиях создания, обработки, 

хранения и передачи информации. 

Получатели информации. Средства создания, обработки, хранения и передачи информации. 

Использование технических средств для работы с информацией в повседневной жизни. Средства 

создания письменной информации: Ручные инструменты (Ручка, карандаши, фломастеры, краски и 

кисти и др.). Технические средства (фотоаппарат, сотовый телефон, музыкальный центр, 

магнитофон, компьютер). 

Виды информации по форме представления (текстовая, графическая, числовая, звуковая). 

Первоначальные представления о хранении информации. Носители информации 

(биологические, материальные, электронные). Их отличия, назначение, надежность. Ценностное 

отношение к личной информации. Примеры использования в конкретных знакомых учащимся 

ситуациях. 

Сведения из истории информационных технологий. Известные имена и основные даты 

возникновения и развития ИКТ. Профессия программист и пользователи компьютерных программ. 

Суть их деятельности. 

Применение информационных технологий на уроках технологии. Примеры создания 

моделей информационных объектов в виде текстов, графических изображений, схем, чертежей, 

таблиц, последовательностей и других. Средства поиска и получения необходимой информации 
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(общение со взрослыми, учебник, библиотеки, интернет). Правила пользования и культура 

поведения в библиотеке. Компьютерные программы, полезные для решения  общеучебных  и 

технологических задач (текстовый и графический редактор, тренажер клавиатуры, браузер, 

электронная почта). Их возможности, общие принципы работы с ними и области их применения. 

Алгоритм представления и критерии оценки созданных ребенком информационных объектов. 

В результате изучения раздела обучающиеся научатся: 

— ориентироваться в многообразии источников информации, в способах ее восприятия; 

— приводить примеры: источников информации, носителей информации, работы с информацией, 

средств создания и передачи разных видов информации, способов поиска и получения информации, 

технических устройств для работы с информацией (телефон, телевизор, радио, магнитофон, 

компьютер); 

— выбирать из освоенных и называть средства создания и передачи разных видов информации; 

— рассказывать об исторических фактах возникновения и развития информационных технологий; 

— осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, в словарях, в справочниках; 

— создавать информационные объекты в виде таблиц, схем, рисунков, информационных текстов, 

систематизированных информационных тетрадей; 

— оценивать собственные информационные объекты и созданные одноклассниками по заданным 

критериям, находить достоинства созданных объектов; 

— выделять эстетические и функциональные достоинства своих и чужих информационных 

объектов. 

Тематическое планирование курса «Технология» 

 

 

Название раздела 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Технология в жизни 

человека 

1 1 1 1 

Технологии 

самообслуживания 

и работы по дому 

1 3 2 2 

Технологии 

изготовления 

изделий 

29 26 23 25 

Технологии 

выращивания 

растений и ухода за 

животными 

2 4 4 3 

Сборка моделей из 

деталей 

конструктора 

_ _ 1  –  

Информационные 

технологии 

_ _ 3 2 

 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

Описание материально-технического обеспечения  образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник «Технология» (1,2,3,4 класс). Огерчук Л.Ю. Изд-во «Русское слово». 

2. Рабочая тетрадь. «Технология». 1,2,3,4 класс (познавательные и развивающие задачи для 

проверки достижений учащихся в курсе «Технология», Изд-во «Русское слово» 

 

Методическое обеспечение учителю: 

1. Программа курса «Технология» (1—4). Огерчук Л.Ю. Изд-во «Русское слово». 

2. Методические рекомендации по обучению «Технологии» учащихся начальной школы. 

Огерчук Л.Ю. Изд-во «Русское слово». 
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Материальное обеспечение для обучающихся: 

По разделу «Технологии изготовления изделий»: 

Материалы: 

- искусственные: 

основные (пластилин, бумага (цветная, газетная, креповая, оберточная, обертки от конфет и 

шоколадок), 

специализированные (калька, копировальная и наждачная бумага, картон (цветной, 

упаковочный (однослойный и гофрированный),  

текстильные материалы (волокна, нитки (швейные, вязальные, для вышивки), лоскуты ткани,  

материалы из металлов (фольга и проволока), пуговицы; 

- вспомогательные материалы: клей (ПВА, канцелярский, клеящий карандаш), краски (гуашь, 

акварель), 

- природные (листья, лепестки, травинки, колоски веточки, шишки, семена растений, собранные в 

природе и дома (семечки, косточки из плодов, крупы, желуди, скорлупа грецких орехов, каштаны и 

пр.), солома. 

Инструменты и приспособления: 

Простые карандаши (ТМ, М, 3М), цветные карандаши, фломастеры, кисточки, ластик, краски 

(акварель, гуашь), линейка, угольник, трафарет, стеки, фальцовка, ножницы, формочки для теста, 

швейная игла, булавки; подкладная доска, нитевдеватель, наперсток, пяльцы скрепки, прищепки, 

подкладные доски, дырокол, ножницы, ножи, напильники, надфили, плоскогубцы, круглогубцы, 

швейные иглы, булавки, ножницы, крючки для вязания,  тиски, нитевдеватель, наперсток, пяльцы. 

Наборы металлических конструкторов типа «Механик». 

Примечание: все опасные инструменты и приспособления, а также средства для работы общего 

пользования, большого веса или размера, демонстрационные материалы (надфили, плоскогубцы, 

круглогубцы, швейные иглы, булавки, ножницы, крючки для вязания, тиски, нитевдеватели, пяльцы 

и пр.) должны храниться в кабинете в шкафу под замком. 

 

По разделу «Технологии самообслуживания и ведения домашнего хозяйства»: 

умывальник, полотенца, салфетки (бумажные и тканые), средства для мытья рук, щетки для 

одежды и обуви, крем и тряпочка для обуви;  

инструменты, приспособления, тряпки и салфетки для уборки класса;  

тазы для стирки и мытья посуды (по одному),  

средства для мытья посуды: моющее средство, губка, тряпочка, щетка, моющее средство, 

фартук, безопасные моющие средства;  

предметы сервировки стола (столовое белье (скатерть, салфетки), хлебница, салфетница, 

баночки со специями, посуда, столовые приборы);  

средства для уборки со стола (поднос, щетка и совок для сметания крошек); 

демонстрационный стол; пылесос;  

требующие ремонта книги и предметы одежды, а так же инструменты и материалы для работ 

по ремонту книг и одежды, освоенные в разделе «Изготовление изделий». 

 

По разделу «Технологии выращивания растений и ухода за животными»: 

В кабинете: 

Средства для выращивания комнатных растений (пластиковые стаканчики, горшки для 

цветов, посадочные ящики, инструменты для ухода за комнатными растениями: лопатка, рыхлитель 

(либо вилка для рыхления почвы), лейка, пульверизатор, тряпочка для протирания), посуда для 

проращивания семян, поднос под тару для выгонки лука). 

На пришкольном участке: 

Садовый инвентарь: 

для детей (лопата, грабли (большая и маленькая), тяпка, кисти, садовые ножницы, рыхлитель, 

ведро, лейка, веревка и колышки), 

демонстрационный: садовые ножницы, кисти,  
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Материалы: семена, черенки, луковицы растений, используемые для посева и посадки. 

Для практического обучения обучающихся начальной школы пользованию компьютером и 

компьютерными программам в кабинете ИКТ (с целью реализации возможности обеспечения 

использования информационных компьютерных технологий в курсе технологии в начальной 

школе.
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