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Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для 3 класса составлена на основе:
Адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на
основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями);Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида подготовительный, 1–4 классы» под редакцией В.В.Воронковой.
Программа «Ручной труд» в 3 классе предусматривает 34 часа в год, 1 час в неделю. Предмет
входит в образовательную область "Технология".

Общая характеристика учебного предмета
Основная цель предмета«Ручной труд» заключается во всестороннем развитии личности
учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному
обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных
возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
Содержание дисциплины предусматривает ручной труд в развитии ребенка, так как в нем
заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его
обучения и воспитания.
При отборе содержания курса «Ручной труд» учтены современные научные данные об
особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения
младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Задачи изучения предмета:
— формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-
преобразующей деятельности человека.
— формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о
месте в нём человека.
— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей.
— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
— формирование практических умений и навыков использования различных материалов в
предметно-преобразующей деятельности.
— формирование интереса к разнообразным видам труда.
— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения,
мышления, речи).
— развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).
— развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических
умений.
— развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование,
контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью).
— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками
информации.
— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности,
инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств
личности.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей,
которая предусматривает:
— коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в



трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
— развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения;
совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы,
последовательном изготовлении изделия;
— коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного трудового материала.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности
вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы
(ЦНС). Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной
этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации медицинского
сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных
интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа пси-
хических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной
отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в
некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и
прежде всего, способность к отвлечению и обобщению.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих по-
знавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки
зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений
приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприя-
тия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на
весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, про-
являющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении
предметов по признакам сходства и отличия и т. д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического)
у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости
обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща снижен-
ная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую,
они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея
внутреннего плана действия.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние,
иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и
запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников,
формируется произвольное запоминание, которое требует многократных повторений. Менее



развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память
может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудно-
стях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей
установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться
бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает
воспроизведение словесного материала.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается
сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью
переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с
ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается
в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение.
Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свой-
ственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь,
сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее
сложных процессов отличается значительной несформированностью, что выражается в его
примитивности, неточности и схематичности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются
недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является на-
рушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь,
проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и
синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно
системное недоразвитие речи.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными наруше-
ниями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся
испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений
пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми
трудовыми операциями.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональнойсферы. При легкой умственной отс-
талости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний,
неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания,
определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими
затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эсте-
тических.
Волеваясфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Та-
кие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие
непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие
отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания
психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их
деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной
сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко про-
являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необ-
ходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий.



Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности во
взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается незрелостью
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь,
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п.
Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для
обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-
педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его
социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности,
соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося.



Планируемые результаты
Изучение предмета «Ручной труд» в 3 классе способствует освоению следующих результатов:
личностных и предметных.
К личностным результатам освоения относятся:
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной
отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других людей;
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям;
13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения программы включают:
Минимальный уровень.
знать:
- правила организации рабочего места;
- вида трудовых работ;
- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, правила
их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними;
- название инструментов, их устройство, правила техники безопасной работы колющими и
режущими инструментами;
- приемы работы (приемы разметки деталей,приемы выделения детали из заготовки, приемы
формообразования, приемы соединения деталей, приемы отделки изделия);

уметь:
- самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой
работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе,
сохранять порядок на рабочем месте;
- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и
свойства; определять способы соединения деталей;
- составлять стандартный план работы по пунктам;
- владеть некоторыми технологическими приемами ручной работы поделочных материалов;
- работать с доступными материалами (глиной и пластилином, природными материалами, с
бумагой и картоном, с нитками и тканью, с проволокой и металлом, с древесиной,
конструировать из металлоконструктора);
- выполнять несложный ремонт одежды.
Достаточный уровень:
знать:
- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность действий и
самодисциплину;
- об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;



- виды художественных ремесел;
уметь:

- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебников,
рабочей тетради;
- руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами,
соблюдать санитарные и гигиенические требования при выполнении трудовых работ;
- на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их по физическим,
декоративно-художественным и конструктивным свойствам;
- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и
технологические приемы их ручной обработки; экономно расходовать материалы;
- работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на
предметно-операционные, графические планы, распознавать простейшие технические рисунки,
схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления
изделия;
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку
хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на
образец); устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатами;
- выполнять общественные поручения по уборке класса/ мастерской после уроков ручного
труда.



Освоение предмета «Ручной труд» вносит существенный вклад в достижение результатов.
У обучающегося будут сформированы:
Личностные учебные действия:

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
Коммуникативные учебные действия:

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-
класс, учитель-класс);

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и
учителем;

 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с

людьми.
Регулятивные учебные действия:

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);
 адекватно соблюдать ритуалышкольного поведения (поднимать руку, вставать и

выходить из-за парты и т. д.);
 работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать рабочее

место;
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному

плану и работать в общем темпе;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные учебные действия:
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале.

Во время обучения целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников,
используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным,
насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе обучения
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности,
одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.



№
п/п

Название раздела Содержание учебного раздела Количество
часов

1. Работа с природными
материалами

Содержание учебного материала для данного вида работы направлено на
закрепление познавательных сведений об уже знакомых детям природных
материалов (сухие листья, травы, цветы, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов
и др.), их свойствах, правилах заготовки; на совершенствование практических
умений и навыков использования природных материалов при создании аппликаций
и многодетальных объемных изделий с применением специальных инструментов,
приспособлений и материалов (шило, палочки с заостренными концами, пластилин,
клей).
Объекты труда: аппликация из листьев «Птица», аппликация из скорлупы грецких
орехов «Воробьи на ветках» и «Рыбки», объемные изделия «Птица», «Паук» и др.

4ч.

2. Работа с бумагой и картоном. Содержание учебного материала позволяет закреплять знания школьников об уже
известных им сортах бумаги (бумага для печати, письма, рисования, гигиеническая)
и знакомить с новыми (наждачная бумага), расширять представления о назначении
иприменении бумаги, видах работы с бумагой (аппликация, объемное
конструирование) и технологических операциях (разметка заготовки, выделение
детали из заготовки, формообразование и сборка изделия, отделка деталей изделия).
Объекты труда: аппликации, елочные игрушки, гирлянды, карнавальные полумаски,
карнавальные головные уборы (шапочка, кокошник, шлем), складная доска для
настольной игры, рамка для фотографии, открытые коробки и др.

15 ч.

3. Работа с текстильными
материалами.

Знания и умения детей по данному виду труда углубляются за счет включения в
учебный материал познавательных сведений о новых видах ручных стежков и
строчек (строчки прямого и косого стежка и их варианты),составления простейших
рисунков по образцам и вышивания линиям рисунка.

Объекты труда: игольники, закладки, прихватки.

6ч.

4. Работа с древесиной. Содержание работы направлено на ознакомление школьников с назначением и
применением древесины. Элементарные теоретические сведения позволят детям
усвоить понятия «дерево» и «древесина». Выполняя задания, обучающиеся
познакомятся с простейшими способами обработки древесины (зачистка,
шлифовка) ручными инструментами и приспособлениями (напильник, наждачная
бумага»).

Объекты труда: опорный колышек для цветов, аппликация из опилок.

3 ч.



5. Работа с проволокой. Содержание работы состоит в ознакомлении школьников с назначением и
применением проволоки. Элементарные теоретические сведения позволят
сформировать у детей представление о видах проволоки (медная, алюминиевая,
стальная), ее свойствах (сгибается, ломается, отрезается кусачками; толстая и
тонкая, мягкая и жесткая) и приемах работы с ней (сгибание волной, в кольцо, в
спираль, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом плоскогубцами).

Объекты труда: паук, буквы.

3 ч.

6. Работа с металлоконструктором. Содержание нового раздела дает возможность познакомить с элементарными
сведениями о профессии слесаря. Слесарно-сборочные работы – это монтажные и
демонтажные работы, выполняемые при сборке и ремонте машин и других
объектов. Разнообразные соединения деталей выполняются при сборке машин и
других объектов. На примере работы с набором «Металлический конструктор»
школьникам объясняется принцип ряда сборочных операций (подбор планок по
количеству отверстий, соединение деталей винтами и гайками, завинчивание и
отвинчивание гаек пальцами и инструментами). При выполнении сборочных работ
применяют разнообразные детали (планки, скобы, углы, планшайбы, гайки, винты и
др.) и инструменты (гаечные ключи, отвертки).В процессе выполнения сборочных
работ у школьников формируются двигательные навыки, вырабатывается точность,
ритмичность движений.

3 ч.

Всего: 34ч.



Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела программы
Тема урока

Кол-во
часов

Базовые учебные действия Дата.

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Работа с природными материалами 3

1. Вводный урок. Образцы материалов, инструментов, изделий. 1 Личностные:
2. Изготовление аппликации из засушенных листьев «Птица». 1
3. Изготовление по образцу и самостоятельно аппликации из 1  способность к осмыслению социального

скорлупы ореха «Воробьи на ветках». окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и

4.
5.

6.

Работа с бумагой и картоном
Изготовление аппликации из обрывной бумаги «Медведь».
Окантовка картона полосками бумаги «Картина на
окантованном картоне».

Работа с проволокой

Познавательные сведения о проволоке «Волка», «Кольцо»,

2
1
1

2
1

социальных ролей;
 положительное отношение к окружающей

действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее
восприятию;

 самостоятельность в выполнении учебных

«Спираль», «Прямой угол» из проволоки. заданий, поручений, договоренностей;
7. Изготовление изделия из скорлупы грецких ореха, пластилина 1

и проволоки «Паук».
Работа с древесиной 2

8. Экскурсия в школьную столярную мастерскую. 1

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ
9. Изготовление изделия из древесины «Опорный колышек для 1

растений».
Работа с природными материалами 1 Коммуникативные:

10. Изготовление объемных изделий из природных материалов
«Птица из пластилина и сухой тростниковой травы».

1
 вступать в контакт и работать в коллективе

(учитель-ученик, ученик- ученик, ученик-
класс, учитель-класс);

Работа с металлоконструктором 3  использовать принятые ритуалы социального
11. Экскурсия в столярную мастерскую. 1 взаимодействия с одноклассниками и
12. Изготовление изделия из металлоконструктора 1 учителем;



13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

«Треугольник».
Изготовление изделия из металлоконструктора «Квадрат».

Работа с проволокой
Изготовление изделий из проволоки «Буквы Л, С, О, В».

Работа с бумагой и картоном
Изготовление складных игрушек из бумажных полос
«Складная гирлянда».
Изготовление игрушек из бумажных колец «Цепочка из
бумажных колец».

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ
Изготовление карнавальной полумаски «Плоская полумаска».
Изготовление карнавальных головных уборов «Каркасная
шапочка».
Изготовление карнавальных головных уборов «Карнавальный
кокошник», «Карнавальный шлем».
Окантовка картона листом бумаги «Складная доска для
игры».

Работа с текстильными материалами
Виды ручных стежков и строчек «Образцы, сшитые строчкой
прямого стежка».
Виды ручных стежков и строчек «Образцы, сшитые строчкой
косого стежка».
Виды ручных стежков и строчек «Закладка из фотопленки».

Работа с древесиной
Способы обработки древесины ручными инструментами.
Аппликация из древесных опилок «Собака».

Работа с текстильными материалами
Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка.
«Прихватка».
Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка

1

1
1

6
1

1

1
1

1

1

3
1

1

1

1
1

2
1

 обращаться за помощью и принимать помощь;
 слушать и понимать инструкцию к учебному

заданию в разных видах деятельности и быту;
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях;
 доброжелательно относиться, сопереживать,

конструктивно взаимодействовать с людьми.

Регулятивные:
 входить и выходить из учебного помещения

со звонком;
 ориентироваться в пространстве класса (зала,

учебного помещения);
 адекватно соблюдать ритуалышкольного

поведения (поднимать руку, вставать и
выходить из-за парты и т. д.);

 работать с учебными принадлежностями
(инструментами) и организовывать рабочее
место;

 принимать цели и произвольно включаться в
деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;

 соотносить свои действия и их результаты с
заданными образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать ее с учетом
предложенных критериев, корректировать
свою деятельность с учетом выявленных
недочетов.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

«Прихватка».

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
Работа с бумагой и картоном

Объемные изделия из картона «Коробка, склеенная с
помощью клапанов».
Объемные изделия из картона «Коробка с бортами,
соединенными встык».

Работа с текстильными материалами
Виды ручных стежков «Образец, прошитый строчкой прямого
стежка в два приема».
Виды ручных стежков «Образец, прошитый строчкой косого
стежка в два приема».
Виды ручных стежков «Закладка с вышивкой строчкой
прямого и косого стежка».

Работа с бумагой и картоном
Конструирование объемных игрушек на основе
геометрических тел «Матрешка из конусов».
Конструирование объемных игрушек на основе
геометрических тел «Собака из цилиндров».
Конструирование объемных игрушек на основе
геометрических тел «Собака из цилиндров».

1

2
1

1

3
1

1

1

3
1

1

1

Познавательные:

 выделять существенные, общие и
отличительные свойства предметов;

 делать простейшие обобщения, сравнивать,
классифицировать на наглядном материале.

Итого: 34 ч.
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