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Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования; примерной образовательной 

программой по учебному предмету; авторской программы по технологии и программы по 

технологии Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой (Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018) 

Данная учебная программа учитывает особенности психофизического развития 

обучающихся с ОВЗ, содержит требования к организации учебных занятий по предмету и 

составлена в соответствии с принципами коррекционной педагогики. При разработке 

адаптированной образовательной программы учитывались специфические особенности 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся с ОВЗ в 

общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.1, который предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения 3 класса. 

Все  обучающиеся  с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех  обучающихся  с ОВЗ являются в разной степени выраженные 

недостатки: 

•        в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных  процессов), 

•        замедленный темп, либо  неравномерное становление познавательной 

деятельности, 

•        трудности произвольной саморегуляции, 

•        нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

•        нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка, 

•        снижение умственной работоспособности и целенаправленности 

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

школьную адаптацию в целом, 

•        недостаточно сформированы произвольность и самоконтроль 

•        обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ (ЗПР 

7.1), поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса  и  находят своё  отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим выделены образовательные потребности как 

общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и специфические.   

Направление и содержание программы коррекционной работы. 
       Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

 Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 
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обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Основными механизмами реализациипрограммы коррекционной работы 

являются:  

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, 

имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

Содержание коррекционной работы: 

1. Коррекция физического действия: не требуется. 

2. Коррекция психического развития: 

 развитие и закрепление новых форм поведения; 

 психологическое консультирование и тренинг педагогов  и родителей; 

 формирование позитивного, эмоционального отношения к себе и окружающим; 

 коррекция нарушенных психических познавательных функций (восприятие, 

внимание, мышление, речь, воображение, память, ощущение). 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР;  

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Специфические образовательные потребности детей ЗПР (7.1): 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств  стимуляции деятельности 

и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 
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- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

Коррекционная направленность методов  воспитания и обучения для детей 

ЗПР (7.1): 

 Включение ученика в парную работу с одноклассником; 

 совместное (учитель-ученик) обсуждение  задания и хода его выполнения; 

 контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения 

задания, фиксирование ответа; 

 индивидуальные консультации для родителей ребёнка. 

У деятельностного метода обучения есть свои преимущества 

-        он может применяться при изучении любого предмета; 

-        главным его отличием от традиционного «наглядного» метода является то, что 

он обеспечивает включение детей в деятельность на всех этапах урока: постановки 

учебной задачи; «открытия» нового знания; самоконтроля и самооценки, выполнения 

самостоятельной работы и др.; 

-         деятельностный метод создает благоприятные условия для разноуровневого 

обучения; 

-         обеспечивает прохождение всех необходимых этапов усвоения понятий, что 

позволяет существенно увеличить прочность знаний. 

Прежде чем перейти к методам и приемам работы, также хотелось бы напомнить и 

общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства. 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся, 

развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 

навыки.  

4. Проявление педагогического такта.  

Использование представленных методов и приёмов способствует повышению 

эффективности коррекционно-развивающего процесса. 

• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа);  

наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.);  

практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.);  

репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к 

частному),  

методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя. 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

методы стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь арсенал 

методов организации и осуществления учебной деятельности с целью психологической 

настройки, побуждения к учению), методы стимулирования и мотивации долга и 

ответственности в учении; 

• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
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деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля 

и самоконтроля, методы лабораторно-практического контроля и самоконтроля. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с 

обучающимися, имеющими ОВЗ: 

 объяснительно-иллюстративный,  

 репродуктивный, 

 частично поисковый, 

 коммуникативный, 

 информационно-коммуникационный; 

 методы контроля,  

 самоконтроля и взаимоконтроля. 

Чтобы сформировать у обучающихся с ОВЗ интерес к учению используем метод 

стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, а 

именно создание ситуаций успеха. 

Мотивация к учёбе становится положительно устойчивой только в том случае, если 

учебная деятельность успешна, а способности ребёнка оцениваются объективно и 

позитивно.  

Методы и приёмы создания ситуации успеха у детей ЗПР (7.1): 

 Учёт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала 

 Доступное объяснение учебного материала 

 Обязательное использование занимательной наглядности 

 Дидактические игры 

 Парные и групповые творческие задания 

 Индивидуально – дифференцированный подход (личностно- 

ориентированный подход) 

 Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в 

учёбе 

 Создание оптимальной благоприятной образовательной среды 

 Словесная поддержка педагога. 

 Установка на позитивное решение проблемы  

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ использую следующие 

активные методы и приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на 

ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с 

буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут 

использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления 

пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что 

сразу видна работа каждого ребёнка. 

Широко используется приём с различными цветовыми изображениями. 

Они показывают карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце занятия. В 

данном случае можно проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в 

процессе занятия.  

2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит 

по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме 

игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал 

используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

3. Дифференциация заданий. 
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4.Задания на развитие психических процессов. 

- задания с палочками; 

- «Четвертый лишний»; 

- «Поиск аналогов»; 

- «Способы применения предметов»; 

- «Продолжи логический ряд» 

- «Дорисуй и раскрась обеими руками» 

- «Дорисуй девятое» 

- «Найди пару», «Найди отличия» 

5. Задания на развитие мелкой моторики: 

-штриховка; 

-конструирование из геометрических фигур; 

- лепка (создание объемных моделей, лепка на плоскости); 

- раскрашивание; 

- работа с моделями (наждачные буквы) 

6. Здоровье сберегающие технологии: 

- пальчиковые гимнастики; 

- дыхательные гимнастики; 

- физминутки и динамические паузы. 

6. Использование информационных технологий   (использование интерактивной доски, 

картинный материал, цифровые фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и 

голосовое сопровождение) 

При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, 

слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические 

и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. 

 

Приёмы организации работы с детьми на уроках технологии (ЗПР 7. 1): 

 Наглядные опоры в обучении: алгоритмы, схемы, шаблоны, рисунки. 

Эффективно используются цветные картинки, сопровождающие текст. 

Обязателен повтор инструкции к выполнению задания, включение игровых 

моментов, примеры из жизни (дети очень хорошо запоминают и сами 

приводят подобные примеры).  

 Поэтапное формирование умственных и практических действий. 

 Деление крупного материала на мелкие, связанные между собой части. 

 Создание доброжелательной атмосферы на уроке. 

 Авансирование успеха.  

 Использование наглядности и зрительных стимулов. 

Перечисленные выше приемы, способствуют преодолению дефицитов  

развития детей с ОВЗ, помогают вовлечь их в деятельность и способствую 

развитию и формированию читательских умений и навыков обучающихся с 

ОВЗ. 

       В адаптированной образовательной программе определены и 

описаны коррекционные возможности предмета: 

1.Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

 формирование целостности зрительного восприятия 

 развитие способности концентрировать и распределять внимание 

 развитие избирательности зрительного внимания 

2. Совершенствование  моторного развития, каллиграфических и графических навыков 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук 
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 развитие зрительно-моторной координации 

 развитие слухо-моторной координации 

3. Развитие фонематического слуха, навыков звукового и слогового анализа и синтеза 

 развитие слухового восприятия, внимания, памяти 

 развитие фонематического восприятия 

 формирование звуко - буквенного и слогового анализа и синтеза слова 

4. Совершенствование речевого развития 

 обогащение и систематизация словаря 

 развитие устной монологической и диалогической речи 

5. Развитие словесно-логического мышления 

 формирование умения понимать и задавать вопрос 

 развитие способности обобщать 

 развитие способности группировать предметы по определённым признакам, 

классифицировать их 

 развитие умения устанавливать закономерности и логические связи в ряду 

предметов, символов, событий, явлений 

 развитие логических операций (анализ, обобщение, синтез) 

 развитие умения логически выстраивать высказывание, составлять рассказы по 

картинкам 

 развитие умения понимать и устанавливать смысловые аналогии 

 развитие логического запоминания 

6. Развитие навыка самоконтроля и самооценки 

 развитие умения работать по словесной и письменной инструкции 

 формирование умений действовать по правилу, работать по алгоритму, 

инструкции, плану 

 совершенствование умения планировать свою деятельность 

 выработка умения контролировать себя при помощи усвоенного правила 

 овладение осознанным планомерным контролем в процессе написания и при 

проверке написанного 

 развитие комбинаторных способностей 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка. 

      Адаптированная образовательная программа для обучения детей с ОВЗ (ЗПР 7.1) 

предполагает наличие и использование коррекционной работы. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В 3 классе в ходе освоения предмета технологии обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных: 

 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих: 

 

– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый 

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

вносить необходимые конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий; 

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный мате- риал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального 

мира. 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы; 

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 
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– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений: 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 
Ученик узнает: 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

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

Должен уметь: 
 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 
 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Ученик должен знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 
 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 
 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 
 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 
 выполнять рицовку; 
 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет), 
 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 
Ученик узнает: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Должен уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 



10 
 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Ученик узнает: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на 

компьютере; 
 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 
Должен уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 
 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, 

читать); 
 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, читать 

информацию, выполнять предложенные задания. 
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II. Содержание учебного предмета 

3 класс  

34 часа  

 

Введение (1ч)  

Повторение изученного во 2 классе.  

 

Информационная мастерская (5ч)  

Компьютер как техническое средство. Компьютер — твой помощник.  

 

Мастерская скульптора. (3ч)  

Скульптура разных времён и народов. Скульптурные изделия из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изделия из пластилина. Рельеф и его виды. Изделия с рельефной отделкой.  

 

Мастерская рукодельницы (Швеи, вышивальщицы) (9ч ) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Изделия с 

использованием пуговиц с дырочками. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». Швейная машина. Изделия из тонкого трикотажа. Футляр из плотного материала 

с застежкой. Наши проекты. Подвеска. Изделия из пирамид.  

 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов (10ч)  

Строительство и украшение дома. Макет зданий с элементами декора. Объём и объёмные 

формы. Развёртка. Изделия кубической формы. Подарочные упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм. Конструирование сложных развёрток. Транспортные 

средства. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Поздравительная открытка. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изделия 

в технике «квиллинг». Изонить. Изделия в технике «изонить». Художественные техники 

из креповой бумаги.  

Мастерская кукольника (4ч)  

Может ли игрушка быть полезной. Декоративные зажимы на основе прищепок. 

Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка.  

 

Подведение итогов. (1 ч) 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Введение (1ч) 

1  Повторение изученного во 2 классе.  1  

Информационная мастерская (5ч) 

2-3  Компьютер как техническое средство.  2  

4-5  Компьютер — твой помощник.  2  

6  Контроль по разделу «Информационная мастерская».  1  

Мастерская скульптора. (3ч) 

7  Скульптура разных времён и народов. Скульптурные изделия 

из пластичных материалов.  

1  

8  Изделия из пластилина. Изделия с рельефной отделкой.  1  

9  Контроль по разделу «Мастерская скульптора».  1  

Мастерская рукодельницы (Швеи, вышивальщицы) (9ч) 

10  Вышивка и вышивание.  1  

11  Строчка петельного стежка.  1  

12  Пришивание пуговиц. Изделия с использованием пуговиц с 

дырочками.  

1  

13  Подарок малышам «Волшебное дерево».  1  

14  Швейная машина.  1  

15  Изделия из тонкого трикотажа.  1  

16  Футляр из плотного материала с застежкой.  1  

17  Подвеска. Изделия из пирамид.  1  

18  Контроль по разделу «Мастерская рукодельницы».  1  

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов(11ч)  

19  Строительство и украшение дома. Макет зданий с элементами 

декора.  

1  

20  Объём и объёмные формы. Развёртка. Изделия кубической 

формы.  

1  

21  Подарочные упаковки.  1  

22  Декорирование (украшение) готовых форм.  1  

23  Конструирование сложных развёрток. Транспортные 

средства.  

1  

24  Модели и конструкции. Парад военной техники.  1  

25  Наша родная армия. Поздравительная открытка.  1  

26  Филигрань и квиллинг. Изделия в технике «квиллинг».  1  

27  Изонить. Изделия в технике «изонить».  1  

28  Художественные техники из креповой бумаги.  1  

29  Контроль по разделу «Мастерская инженеров-конструкторов, 

строителей, декораторов».  

1  

Мастерская кукольника.(4ч) 

30  Может ли игрушка быть полезной. Декоративные зажимы на 

основе прищепок.  

1  

31  Театральные куклы-марионетки.  1  

32  Игрушка из носка.  1  

33  Игрушка-неваляшка.  1  

Подведение итогов (1 ч) 

34  Итоговый контроль по материалу, изученному в 3 классе: 

защита проектов.  

1  

 


