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Пояснительная записка 

 Концептуальные основы программы 

Процесс модернизации отечественной системы образования в последние годы нацелен 

на устранение формализма в знаниях школьников, развитие умений их творческого 

применения и воспитание свободно мыслящей ответственной ЛИЧНОСТИ. В этом процессе 

особое значение приобретает поиск истинно природосообразных путей обучения детей. 

Сегодня можно считать абсолютно доказанным, что «прямой» путь интенсификации 

образования за счёт увеличения «теоретических» (а на деле вербальных) знаний фактически 

неосуществим; он приводит к обратному результату – блокированию мыслительного 

процесса ученика (не говоря обо всех остальных сферах личности). Но всё более 

убедительные, неопровержимые подтверждения получает другая идея: для развития ребёнка 

необходима интеграция интеллектуального, физического и эмоционального аспектов в 

целостном процессе обучения. В свете этой идеи неизбежна смена приоритетов среди 

школьных предметов. Уроки практического труда (или технологии), как никакие другие, 

реально могут обеспечить такую интеграцию. Их роль в общем образовании долгое время 

далеко не для всех была очевидной, но в новой отечественной школе они, несомненно, 

должны занять заметное место, что уже давно наблюдается во всех наиболее прогрессивных 

образовательных системах. Именно эти уроки способны составить ощутимый противовес 

тотальному вербализму в обучении, который захлестнул современную школу и наносит  

колоссальный ущерб здоровью детей. Но для решения обозначенной задачи потребуется 

пересмотр некоторых привычных подходов к содержанию и методике преподавания данного 

учебного предмета. Согласно утвердившемуся у нас традиционному взгляду, роль уроков 

технологии в основном сводится к ремесленно-технологическому образованию, что 

искусственно ограничивает их реальные образовательные, воспитательные и развивающие 

возможности. 

5В действительности же эти уроки уникальны и исключительно важны для общего 

развития детей, особенно в младшем школьном возрасте. Их специфические возможности в 

системе общего образования наиболее ярко выражаются в следующих взаимосвязанных 

аспектах: 

1) возможность активизации познавательной деятельности и углубления общего 

образования (за счёт соединения различных форм познания, видов деятельности и 

специфической содержательной базы предмета); 

2) возможность самореализации и социальной адаптации личности (через 

формирование комплекса социально ценных умений и развитие творчества); 

3) возможность гармонизации развития личности (на основе более реалистического 

учёта в образовательном процессе психофизиологических возможностей ребёнка и 

природных закономерностей развития). 

Рассмотрим их подробнее. Первая и главная специфическая черта уроков 

практического труда состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе – на основе предметно-практической деятельности. Следовательно, в них 

более ярко, чем в других учебных предметах, представлены наглядно-образная и наглядно-

действенная формы познания. В этом состоит огромное, до сих пор в должной мере не 

используемое, преимущество уроков технологии перед всеми другими уроками. 

Иногда высказывается мнение, согласно которому практические формы познания 

противопоставляются абстрактным и считаются более низкой ступенью познания. Подобное 

утверждение в значительной мере лежит в основе очень распространённого заблуждения: 

деления учебных предметов на «главные» и «второстепенные». Предметы, связанные с 

практической деятельностью и эмоциональной сферой, в педагогическом обиходе 

традиционно считаются «второстепенными». Однако это заблуждение, столь характерное 

именно для нашей системы образования, научно никак не обосновано и давно требует 

преодоления. Доказано, что познавательная деятельность человека едина, поэтому 

отвлечённое мышление, хотя по определению и требует способности оторваться от жизни, 

оказывается наиболее продуктивным, когда сочетается с практическими действиями. 



6В основе развития обобщений и абстрактного мышления лежит отнюдь не вербальная, 

а непосредственная практическая деятельность человека, которая является очень актуальной  

в младшем школьном возрасте. В частности, для успешного формирования новых 

умственных действий в процесс обучения необходимо включать действия внешние, 

материальные. Они дают возможность невидимые внутренние действия сделать видимыми,  

показать их содержание учащимся, сделать их понятными. Для современных младших 

школьников всё сказанное имеет особое значение, поскольку запас практического опыта у 

них весьма беден – а значит, нет и достаточной базы для последующего умственного 

развития. Следовательно, все попытки поставить на первое место в начальном обучении 

абстрактные формы познания не соответствуют законам развития ребёнка и приводят только 

к губительному засилью вербализма! «Фактически здесь имеет место нарушение 

классического принципа педагогики: последовательности обучения. Новые этапы знания 

строятся на не построенных или недостроенных предыдущих». Однако нарушаются не 

только принципы дидактики, но и гармония развития личности. Психологами, педагогами и  

врачами отмечается опасная тенденция снижения физического и психического здоровья 

детей в силу организации учебной деятельности вне соответствия с природой ребёнка. 

Особенность же уроков технологии состоит в том, что в них понятийные (абстрактные), 

образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты познавательной 

деятельности занимают равноправное положение, реально взаимодействуя между собой.  

Другая важнейшая специфическая особенность уроков технологии состоит в их 

исключительном значении для формирования социально значимых умений и общей 

творческой направленности личности. 

Фактически только на этих уроках ученики имеют возможность приобретения реального 

опыта практической преобразовательной деятельности, когда учатся мастерству в тех или 

иных видах рукоделия. Человек умелый в наших условиях, пожалуй, нуждается в 

специальном «культивировании». Значительное количество социальных проблем молодежи 

связаны, в частности, с тем, что многие попросту ничего не умеют делать. Соответственно,   

Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. – М.: 

Просвещение, 1988. – С. 95. эти люди, не умея найти себе применения, «выключаются» из 

социума, что зачастую приводит их к антисоциальному образу жизни. И напротив, человек, 

умеющий что-то сделать своими руками, как правило, не склонен к праздности, умеет и 

стремится устроить свой быт и в целом свою жизнь творчески и оригинально, способен к 

яркому самовыражению. Отсюда – «гордое достоинство» (по выражению В. И. Белова), 

которое всегда было присуще мастерам; отсюда – гармония с самим собой и с окружающим 

миром. Мастерство развивает в детях вкус к творчеству, привычку к продуктивным видам 

деятельности – со всеми вытекающими отсюда положительными последствиями для 

развития личности. Не случайно различные виды практического творчества в рукоделии так 

ценятся,  поощряются и развиваются во всём мире. Наконец, следует отметить, что уроки 

технологии, построенные с учётом единства художественного и конструкторского аспектов  

деятельности, могут занять очень заметное место во всестороннем и гармоничном развитии 

личности школьников, поскольку оказывают положительное воздействие на разные 

структуры личности. Влияние практической деятельности на умственное развитие уже 

отмечено выше. 

Эмоционально-эстетическое развитие на уроках художественного конструирования связано 

с тем, что учащиеся так или иначе проявляют соответствующее отношение к объектам, 

условиям, процессу и результатам труда. Выполнение заданий предполагает учёт основ 

композиции, средств её гармонизации, правил художественной комбинаторики, 

особенностей художественного стиля. Если содержание работы школьников строится с 

учётом определённых художественно-конструкторских правил (законов дизайна), то 

создаются благоприятные условия для формирования представлений о наиболее 

гармоничных вещах и среде в целом, для выработки эстетического восприятия и оценки, 

художественного вкуса. 

Духовно-нравственное развитие учащихся на уроках художественного 

конструирования может быть очень эффективным, если их содержание направить на 

освоение проблемы гармоничной среды обитания человека, конструируемой по правилам 

современного дизайна. В этом случае школьники получают устойчивые и систематические 



представления о достойном человека образе жизни в гармонии с окружающим миром. 

Развитию духовности и нравственных принципов в художественно-конструкторской 

деятельности способствует активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для художника-конструктора. Мир 

вещей возникает из мира природы и существует рядом с ним, и наша программа побуждает 

детей задуматься о взаимосвязи этих двух миров, о способах их сосуществования. Важно, 

что эти вопросы ученики осваивают не на уровне абстрактных идей, а пропуская их через 

собственный опыт и продуктивную творческую деятельность. На уроках технологии 

школьники знакомятся также с народными ремёслами, изучают народные традиции, которые 

сами по себе имеют огромный нравственный смысл. Они получают знания о том, как в 

обычных утилитарных предметах повседневного быта в культуре любого народа отражались 

глубокие и мудрые представления об устройстве мироздания; как гармонична была связь 

всего уклада жизни человека с жизнью природы; каким высоконравственным было 

отношение к природе, вещам и т. д. 

Физическое развитие на уроках практического труда обусловлено тем, что работа 

учащихся сочетает в себе умственные и физические действия. Выполнение практических 

заданий связано с определённой мускульной работой, в результате которой активизируются 

обменные процессы в организме, а вместе с ними – рост клеток и развитие мускулов. При 

этом важно учесть, что рост крупных мышц у детей опережает рост мелких, поэтому дети 6–

7 лет с трудом держат ручку, неуклюже выполняют различные виды работ, связанные с 

деятельностью мелкой мускулатуры: письмо, разметку, вырезание фигур и т. д. Кроме того, в 

этом возрасте у них ещё не сформировался узел связи предплечья и кисти, поэтому 

недостаточно развита координация движений руки. Предусмотренные на уроках 

художественного конструирования практические операции способствуют ускорению и 

гармонизации физического и общего психофизиологического развития ребёнка. 

Учитывая всё изложенное, можно утверждать, что уроки технологии, построенные на основе 

художественно-конструкторской деятельности, имеют все возможности для углубления 

общеобразовательной подготовки школьников, формирования их духовной культуры и 

всестороннего развития личности. Современный подход к разработке данного курса должен 

учитывать эти уникальные возможности, в связи с чем представляется нецелесообразным 

ограничивать его лишь формированием сугубо «технологических» знаний и умений. 

Основные задачи программы 

«Художественно-конструкторская деятельность» 

1. Формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нём 

человека с его искусственно создаваемой предметной средой. 

2. Расширение культурного кругозора. Обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, технологиях и правилах создания  

гармоничного предметного мира. 

3. Развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,  

обобщение и др.). 

4. Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

5. Развитие сенсомоторных процессов (глазомера, руки и прочих) через формирование 

практических умений. 

6. Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

интуиции; создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации  

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

7. Воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с 

другими людьми. 

10Е Общие подходы к разработке  программного содержания. 

В качестве специфической содержательной базы курса в данной программе предлагается 

формирование у младших школьников элементарных знаний и представлений (и 

соответствующих умений) из области дизайна, однако это не означает нового вида  



специализации или профориентации учащихся. Как известно,  дизайн – это вид человеческой 

деятельности, направленный на создание удобной и красивой предметной среды. Каждый 

человек независимо от образа жизни и профессии является «пользователем» этой среды, 

поскольку он проводит в ней большую часть жизни. В процессе пользования осуществляется 

и воздействие на среду, и оно может быть более или менее адекватным. Следовательно, 

элементарные знания и умения из области дизайна следует отнести не к разряду 

специальных, а именно универсальных (общеобразовательных), соответственно, 

современным школьникам необходимо получить образование в данной области. Поскольку 

на уроках практического труда ученики обычно создают вещи для реального применения в 

жизни, наиболее целесообразно использовать именно эти уроки как образовательную  

платформу для осмысления мира вещей, или предметной среды. При этом ни в коей мере не 

имеется в виду вооружение школьников специфическими дизайнерскими знаниями, а тем 

более заучивание специальной терминологии и освоение соответствующих узкоспециальных 

видов деятельности. Программа предусматривает лишь формирование правильных 

представлений о смысле и красоте вещей, а именно: о самых общих правилах и требованиях, 

которые человек предъявляет к вещам (и которые, следовательно, надо учитывать при их 

производстве и использовании); о взаимосвязи предметного мира с миром природы. 

Предлагаемый учебный курс является комплексным и интегрированным в самом 

глубоком смысле. Он включает как рационально-логические, так и эмоционально-

художественные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со 

следующими учебными предметами: родной язык (развитие устной речи на основе 

использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности; описание 

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

и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); литературное чтение (работа с 

текстовой информацией, восприятие и анализ литературного ряда в целостном процессе 

создания образа изделия); математика (моделирование – преобразование объектов из 

чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в  материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и проч., выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами); окружающий мир (рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; 

природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций); 

изобразительное искусство (использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна). 

Весь курс обучения представляет собой единую систему взаимосвязанных тем, которые 

постепенно усложняются от класса к классу (в технологическом и общеобразовательном 

плане) и при этом раскрывают многообразные связи предметной практической деятельности 

человека с его историей и культурой, а также с миром природы. Каждый год обучения 

является ступенью в познании этих связей. 

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Технология» 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 - осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

- уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;  

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире;  

 - представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в 

предметном мире;  



 - понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

- чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

Могут быть сформированы: 

- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической деятельности; 

- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

- адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

- чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., 

осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

 - выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

 - творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 - понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

 - понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 



 - самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале 

и пр.; 

- руководствоваться правилами при выполнении работы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

- прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей;  

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 - осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

 - самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

- понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения,  

аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

- формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

- выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

- в доброжелательной форме комментировать и оценивать  достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 - самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых 

группах: разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту.  

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч)  

Узнаём, как работают мастера (1 ч) 

Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологии. 

Учимся работать с разными материалами (12 ча) 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, подготовка 

пластилина к работе, приёмы обработки пластилина. Изготовление простых форм из 

пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению.  

Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из 

бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. Изготовление 

квадрата из прямоугольной полосы. Особенности работы с природными материалами. 

Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 ч) 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы рациональной разметки. 

Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые приёмы работы 

с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и из 

целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный материал; приёмы 

обработки крепированной бумаги для создания различных форм.  

Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка сгибов. 

Простые приёмы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из ниток; 

пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка 

поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем задачи (8 ч) 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации из 

геометрических и других фигур. Конструирование объёмных форм путём простых 

пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на основе 

воображения и творческого использования материалов. Декоративно-художественные 

аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из набора 

«Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых деталей, 

воссоздание конструкции по образцу. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология»  в 1 

классе 

Учащиеся будут знать: 

- основные требования культуры и безопасности труда: 

– о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания 

порядка на рабочем месте в течение урока;  

– правила безопасной работы с ножницами и иглой; 

– приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на 

глаз, от руки);  

– правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

– правила аккуратной работы с клеем; 

- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); 

- наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные 

материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка 

и пр.); 



- наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и 

приёмов обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности (разрезание, 

вырезание, выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытягивание, сплющивание и 

пр.);  

- названия отдельных техник, используемых в художественноконструкторской деятельности 

(аппликация, лепка); 

- назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии с 

ней. 

Учащиеся могут знать: 

- свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы 

от его свойств; 

- происхождение отдельных поделочных материалов и способы их подготовки для работы; 

- разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообразных 

наборов. 

Учащиеся будут уметь: 

- подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение урока;  

- соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями; 

- выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки;  

- использовать правила и приёмы рациональной разметки; 

- аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой; 

- аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру;  

- аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания;  

- аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

- аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу; 

- изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; 

- пришивать пуговицы; 

- выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

- воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с 

инструкцией; 

- внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и 

использовать адекватные способы работы по их воссозданию; 

- выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца. 

Учащиеся могут уметь: 

- самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 

подходящие приёмы практической работы, соответствующие заданию; 

- устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных 

деталей конструкции и находить адекватные способы работы по её созданию; 

- на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии с 

которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по 

её созданию; 

- мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые 

конструкции в соответствии с условиями задания; 

- создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

- пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

- устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу; 

- осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в 

условиях домашнего быта). 

2 класс (34 ч) 

 Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях (8ч) 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция.  

Общее понятие о композиции. Ошибки при составлении композиции.  

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия 

и асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в изделии.  



Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях 

для создания образа. Приёмы работы с различными природными материалами. Композиция 

из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-

образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. (9 ч) 

Конструирование и оформление изделий для праздника. 

Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что 

такое развёртка объёмного изделия.  

Получение и построение прямоугольной развёртки. Упражнения в построении 

прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-

измерительных и вычислительных. Использование особенностей конструкции и оформления 

в изделиях для решения художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для 

встречи Нового года и Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для 

подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов (4 ч) 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». Раньше 

из соломки, теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица, солнце из дерева и щепы. 

Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов народной 

культуры. 

Обработка ткани. Изделия из ткани (7 ч) 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продёргивания нити. Выполнение бахромы. 

Шов «вперёд иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий из ткани с 

использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная игольницы, 

салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения (6 ч) 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности 

мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления мозаики. Технология 

изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм природы и 

окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. Изготовление 

декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, 

отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из 

пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись).  

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки.  

Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и 

приёмов работы. 

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология» во 2 

классе 

Учащиеся будут знать: 

-  простейшие виды технической документации (чертёж, эскиз, рисунок, схема);  

 - способ использования линейки как чертёжно-измерительного инструмента для выполнения 

построений и разметки деталей на плоскости;  

- способ построения прямоугольника от двух прямых углов с помощью линейки;  

- что такое развёртка объёмного изделия (общее представление), способ получения 

развёртки;  

-  условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 

развёрток; 

 - способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и 1/4 

формы); 

- что такое композиция (общее представление), об использовании композиции в изделии для 

передачи замысла; 

- что такое барельеф, технику выполнения барельефа; 

 - как выглядит полотняное переплетение нитей в ткани; 



- что разметку деталей на ткани можно выполнять по шаблону и способом продёргивания 

нити; 

- как сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным 

переплетением нитей; 

- швы «вперёд иголку» и «через край», способы их выполнения;  

- о технологических и декоративно-художественных различиях аппликации и мозаики, 

способах их выполнения; 

- о символическом значении народной глиняной игрушки, её основных образах.  

Учащиеся могут знать: 

-  что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои конструктивные 

и декоративные свойства в результате соответствующей обработки (намачивания, сминания, 

разогревания и пр.); 

 - что вещи должны подходить к окружающей обстановке, характеру и облику своего 

хозяина; 

- что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь 

разное устройство и разный внешний вид; 

 - что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но ещё и магическое 

значение, а потому изготавливались строго по правилам; 

- о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного 

искусства; 

- что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и 

каков их конструктивный и эстетический смысл; 

 - что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов. 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно использовать линейку как чертёжно-измерительный инструмент для выполнения 

построений на плоскости; 

- с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 - читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений и выполнять по ним 

работу; 

 - выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или 

технический рисунок; 

- чертить простые прямоугольные развёртки (без соблюдения условных обозначений); 

- выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

- выполнять разметку по предмету; 

- выполнять изображения в технике барельефа; 

- лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой;  

- изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами; 

- создавать простые фронтальные и объёмные композиции из различных материалов;  

- выполнять разметку на ткани способом продёргивания нитей; 

- выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы;  

- выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей;  

- выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»; 

- выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 

материалов); 

- анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

- придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответствии с его 

назначением. 

Учащиеся могут уметь: 

- планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 

последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу; 

- выполнять несложные эскизы развёрток изделий с использованием условных обозначений;  

- вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия в 

соответствии с поставленными условиями; 

- создавать творческие фронтальные и объёмные композиции по собственному замыслу в 

соответствии с художественно-конструкторской задачей; подбирать материалы и способы их 

обработки; 



- расписывать изделия из пластилина красками (гуашью); 

 - выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

3 класс (34 ч) 

Формы и образы природы – образец для мастера (10ч) 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе человека, 

возможности их использования в создании рукотворного мира. 

Образы природы в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных 

формах оригами. Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом складывания. 

Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их разновидности и 

способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. Изготовление 

узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении 

бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления декоративных 

изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи (9 ч) 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определённого назначения (передача характера и настроения в 

вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, ёлочных украшений. 

Новые приёмы построения форм и разметки деталей изделия. Разметка на листе 

неправильной формы с помощью угольника.  

Бумажная пластика. Конструирование объёмных изделий из бумаги. Приёмы работы с 

циркулем. Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и 

изготовление изделий с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (9 ч) 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей.  

Конструирование и изготовление вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые 

приёмы обработки ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой 

парных деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из 

ткани.  

Стилевые особенности записных книжек разного назначения.  

Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей. (6 ч) 

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях.  

Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей.  

Основные результаты освоения предметного содержания курса «Технология» в 3 

классе 

Учащиеся будут знать: 

 - о предметном мире как основной среде обитания современного человека;  

- о ценности и значении изучения объектов природы для создания гармоничного 

предметного мира (человек многое заимствует у природы в формах, устройстве изделий); 

- об общих правилах создания предметов рукотворного мира: о соответствии изделия 

обстановке, удобстве в использовании, эстетической выразительности;  

наиболее распространённые виды соединения деталей в изделиях (неподвижное и 

подвижное), способы создания некоторых разновидностей неподвижных и подвижных 

соединений в конструкциях из различных материалов; 

- правила безопасной работы с циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

- о выполнении построения и разметке деталей соответствующих форм (круг, 

равносторонний треугольник, вписанный в круг) с помощью циркуля;  

- о построении прямоугольных фигур на листе неправильной формы с помощью угольника;  

- о персональном компьютере как техническом средстве и возможностях его использования 

для решения простых художественно-конструкторских задач;  

 - об особенностях силуэтных изображений, их художественной выразительности и способах 

вырезания силуэтов различных видов из бумаги. 



Учащиеся могут знать: 

- о первичности мира природы по отношению к искусственно созданному миру вещей; 

- о бионике как науке, использующей для решения технико-технологических задач 

«конструктивные изобретения» природы; 

- об отдельных законах механики, используемых при конструировании предметной среды (на 

уровне общих представлений); 

- о необходимости изменения и творческой переработки (стилизации) природных форм в 

бытовых вещах в соответствии с их функцией, о приёмах стилизации  природных форм в 

вещах; 

- о том, что вычурность в конструкции и отделке вещи сужает область её применения; 

универсальные вещи отличаются строгостью и простотой. 

Учащиеся будут уметь:  

- оценивать целесообразность конструкции и внешнего вида изделия с точки зрения его 

утилитарной функции;  

 - решать простые задачи конструктивного характера, связанные с изменением вида и 

способов соединения деталей (доконструирование или частичное переконструирование 

изделия) в соответствии с новыми требованиями и условиями использования изделия;  

- выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; 

- выполнять построение прямоугольника на листе неправильной формы с помощью 

угольника и линейки; 

- соблюдать безопасные приёмы работы с новыми инструментами – циркулем и 

канцелярским ножом, правильно их использовать; 

- соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере; 

- выполнять шов «назад иголку» и использовать его при изготовлении изделий;  

- изготавливать изделия из бисера по простым схемам; целенаправленно вносить изменения 

в схемы в соответствии с простыми задачами конструктивного и декоративного плана; 

- изготавливать изделия из различных пластических материалов;  

- использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Учащиеся могут уметь: 

- осознанно подбирать материалы для изделий на основе полученных представлений об их 

конструктивных и декоративно-художественных свойствах и в соответствии с поставленной 

задачей; 

- придумывать и изготавливать несложные комплекты изделий по принципу стилевой 

гармонии; 

- выполнять стебельчатый шов и использовать его при изготовлении изделий;  

- конструировать простые изделия (или дорабатывать конструкции) с учётом некоторых 

требований и законов механики. 

4 класс (34 ч) 

Из глубины веков – до наших дней (8ч) 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; 

отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная 

керамика; изразец.  

Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в плетении из бумажных 

полос. 

Украшения в культуре народов мира. Использование древних традиций в современных 

изделиях. Изготовление изделий на основе народных традиций.  

Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 ч) 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных 

народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный  

пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. Творческое 

использование традиционных канонов в современной жизни. 



Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины.  

Приёмы изготовления декоративной рамки в технике барельефа. Изготовление праздничных 

сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 ч) 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых 

изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки. Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. Технология 

выполнения простых переплётных работ. Обложка для проездного билета. Ремонт книги. 

Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных технологий. 

В каждом деле – свои секреты (7 ч) 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и 

использование соломки как поделочного материала в различных видах изделий. Отражение 

культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки другими 

волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки.  

Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по 

фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и инструментов, 

способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. Новые 

виды складок и приёмы работы. 

Традиционные ремёсла как отражение особенностей национальной культуры народов мира.   

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Состав комплекта учебно-методических материалов по предмету «Технология»  

1 класс 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Рабочие тетради № 1и № 2. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 1 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Дидактические материалы и наглядные пособия для  уроков технологии. 1 

класс. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

2 класс 

Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Технология. 2 класс. Рабочие тетради № 1и № 2. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

3 класс 

Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Технология. 3 класс. Рабочие тетради № 1и № 2. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

4 класс 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

Конышева Н. М. Технология. 4 класс. Рабочие тетради № 1и № 2. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век. 

Конышева Н. М. Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Смоленск: Ассоциация XXI век. 

 


