
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная  рабочая программа по технологии для учащихся 5 класса с 

ЗПР составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:  

- Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (далее  –  ФГОС  

основного общего образования)  (для V-V11 классов образовательных 

организаций, а также для VI11 классов,  участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2018/2019 учебном году);  

- Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО,  утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  

потребителей  и  благополучия   человека  и  Главного  государственного  

санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №189  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10».  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»  (с  изменениями  на  29.06.2011)  (далее  -  СанПиН  2.4.2.  

2821-10); 

- Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  и  допущенных  

Министерством  образования  и  науки  по  Приказу  МО   РФ  от  31.03.2014  

№253,ООП  НОО,  ООП  ООО,  одобренных  Федеральным  учебно-

методическим  объединением  по  общему  образованию.  Протокол  

заседания  

от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.); 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

14.12.2009 № 729  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  

издание  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  в  

образовательном  процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  

реализующих  образовательные  программы  общего  образования  

образовательных учреждениях» (с изменениями);  

 Примерная программа по предмету  технология.  

 

Программа разработана с учётом инклюзии детей с ЗПР 

На уроках технологии решаются следующие коррекционные задачи: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

– развитие восприятия, представлений, ощущений; 

– развитие памяти; 

– развитие внимания; 

форма, величина); 

пространственных представлений и ориентации; 



 

 

 

Развитие различных видов мышления: 

-образного мышления; 

-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: 

 

 

 

ланировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 

 

 

рмирование адекватности чувств; 

 

 

 

Коррекция – развитие речи: 

 

екция нарушений устной и письменной речи; 

 

 

-грамматических средств языка. 

 

Характеристика контингента учащихся 

         У детей с ЗПР наблюдается некоторое недоразвитие сложных форм 

поведения, чаще всего при наличии признаков незрелости эмоционально-

личностных компонентов: повышена утомляемость и быстрая истощаемость, 

несформированность целенаправленной деятельности, а также 

интеллектуальных операций, основных определений и понятий.  

Обучение проводится на основе программ для общеобразовательных 

учреждений, составленных в соответствии с требованиями к обязательному 

минимуму содержания основного общего образования. Учитель должен 

адаптировать содержание обучения с учётом уровня и особенностей развития 

каждого учащегося. 

        Несмотря на отличия учащихся средних классов с ЗПР по возрасту, 

физическому развитию, по характеру и уровню интеллектуальной 

деятельности, по личностным проявлениям, привычкам и склонностям, у них 

можно выделить некоторые типичные особенности. 

- Речь детей, хотя и удовлетворяет потребностям повседневного общения, не 

имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и 

синтаксических конструкций. Дети плохо читают, как правило, не владеют 

навыками смыслового чтения. 



 

 

- Знания учащихся с ЗПР характеризуются недостаточным запасом сведений 

и представлений об окружающем мире. Общий кругозор у них ограничен, 

невелики знания по основным предметам. Особо беден запас обобщающих 

знаний, отражающих связи и зависимости между отдельными предметами и 

явлениями, что приводит к низкому уровню словесно-логического 

мышления. 

- Уровень усвоения знаний также снижен: наблюдается затруднения 

понимания (дети не могут пересказывать прочитанное своими словами, 

выделить главное, резюмировать прочитанное), и затруднения в области 

применения знаний. 

- Многие выполняют задания в низком темпе, быстро устают, допускают 

ошибки при списывании текста. Представления о предметно-количественных 

отношениях также слабы.        

           Учебная деятельность с ЗПР имеет также ряд отличительных 

признаков: это неумение организовать самостоятельно свою деятельность 

при выполнении заданий, включающих несколько операций и 

контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном 

выполнении отдельных операций: анализа и анализирующего наблюдения, 

классификации. Учащиеся испытывают трудности при применении 

рациональных способов запоминания. 

Учащиеся с ЗПР – это дети с пониженной обучаемостью. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. 

При  напряжённой  мыслительной деятельности учащиеся не могут 

сохранять достаточную работоспособность в течение всего урока. Если же 

поставленные задачи не требуют большого мыслительного напряжения, дети 

могут быть работоспособными до конца урока. 

Большое влияние на успешность обучения и поведения каждого 

учащегося имеют личностные отношения как с взрослыми (учителями), так и 

со сверстниками. 

Планируя и осуществляя работу с такими учащимися, учитель должен 

руководствоваться следующим: 

1. Педагог должен добиться возникновения интереса у ребёнка и 

предоставить возможность поверить в собственную способность достичь 

успеха; 

2. Педагог должен быть доброжелательным, воспринимать «трудных» детей 

спокойно, принимать их такими, какие они есть, обеспечивая им 

эмоциональный комфорт; 

3. Программа обучения должна быть разбита на серии мелких шагов, чтобы 

упростить процесс обучения, и структурирована таким образом, чтобы 

обеспечить ситуацию успеха каждому ученику; 

4. Учитель и ученик должны работать в тесном взаимодействии, 

обеспечивающем возможность обратной связи, благодаря которой можно 

оценить достижения и своевременно определить зоны трудности учащихся; 

5. Требования учителя должны соответствовать возможностям ученика; 



 

 

6. Должна быть установлена поощрительная оценочная система за 

выполнение заданий, позволяющая перенести акцент с неудач на успех; 

7. Необходим усиленный контроль учителя за деятельностью школьника, в 

том числе за тем, как осуществляются намеченные приёмы и способы 

достижения цели, не возникают ли трудности и не нуждается ли школьник в 

помощи; 

8. Учитель должен предоставить ученику самостоятельность в такой 

индивидуальной возрастной форме, которая способствовала бы повышению 

ответственности и уверенности в себе. 

 Контроль результатов обучения должен осуществляться в 

соответствии с «Требованиями к уровню подготовки выпускников основной 

школы» При составлении проверочных работ и индивидуальных заданий 

предусматриваются варианты разной степени сложности (соответствующего 

уровню общеобразовательной школы и пониженного уровня сложности, но 

увеличенным количеством заданий) и соответственно, различно 

оцениваемые. Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с 

образцами заданий для проверки достижения требований к уровню 

подготовки выпускников, причём, объём заданий невысокой сложности 

преобладает. При работе с текстом учебника также следует использовать 

специальные задания: 

1) Адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) Таблицы с пропусками; 

3) Составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д. 

Для повышения интереса к учёбе используются нетрадиционные 

методические приёмы отработки умений и навыков, в том числе 

включающие игровые элементы. 

         В программе основным принципом является принцип коррекционной 

направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у 

обучающихся специфических нарушений. Принцип коррекционной 

направленности в обучении, принцип воспитывающей и развивающей 

направленности обучения, принцип научности и доступности обучения, 

принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 

наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного 

подхода в обучении. 

- Учебный план на текущий год  

Согласно базисному (образовательному) образовательных учереждений РФ 

на изучение  предмета технология в 5-8 классах выделяется по70 часов (2 

часа в неделю, 35 учебных недель).   . 

5 класс 70 часов из расчета 2 часа в неделю 

6 класс 70 часов из расчета 2 часа в неделю 

7 класс 70 часов из расчета 2 часа в неделю 

8 класс 70 часов из расчета 2 часа в неделю 

В рабочей программе учтен внутрипредметный модуль, который составляет 

30% учебного времени. 

Рабочая программа разработана с учетом инклюзий детей ОВЗ (ЗПР). 



 

 

используемый УМК: Учебник  технология Симоненко  В.Д. Москва 

«Вентана-Граф»2015 

 Программа разработана на основе  федерального компонента государст-

венного стандарта и примерной программы авторской общеобразовательной 

программой под редакцией В.Д. Симоненко (М.: Просвещение, 2015).    

 

Цели обучения: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимым 

для поиска и использования технологической информации, 

проектирование и создание продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе 

включений обучающихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, 

проектно-исследовательской). 

      •  планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

      •  осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  

безопасной  и  эффективной социализации;  

      •  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;         
 

. 

 Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, 

познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 



 

 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 

направленность целей обучения на формирование компетентной личности, 

способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью современного школьного образования является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения 

технологии: 

– освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 

труда; 

– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельного и 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

– воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

– получение опыта применения политехнических  и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

На основании требований государственного образовательного стандарта 

в содержании календарно-тематического планирования предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 



 

 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Компетентностный подход определяет следующие особенности 

предъявления содержания образования: оно представлено в виде 11 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенций. В 1-м 

блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование навыков экологической культуры и экологической 

морали, становления и формирования социально трудовой и эстетической 

компетентности учащихся. Во 2-м – «Интерьер жилого дома» – представлены 

дидактические единицы, отражающие становление и формирование 

культурно-эстетической, межкультурной компетентности учащихся. В 3-м и 

4-м блоках дидактические единицы содержат сведения об ассортименте и 

свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине. Это 

содержание обучения является базой для развития коммуникативной, 

социально-трудовой и учебно-познавательной компетенции учащихся. В 5–6-

м блоках сведения о конструировании, моделировании и технологии 

изготовления швейных изделий обеспечивают развитие учебно-

познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной 

компетенции. В 7-м блоке представлены дидактические единицы, 

отражающие технологические сведения о кулинарии и обеспечивающие 

развитие учебно-познавательных, коммуникативных, культурно-эстети-

ческих, социально-трудовых компетенций. В 9-м блоке «Гигиена девушки. 

Косметика» развитие культурно-эстетической, личностно-развивающей 

компетенции. В 10–11-м блоках «Знакомство с профессиями» – становление 

и формирование ценностно-ориентационной компетенции. Таким образом, 

календарно-тематическое планирование обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 

компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри 

предметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 



 

 

учащихся  понимать причины и логику развития технологических процессов 

открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия 

мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном 

мире. Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, усилению мотивации к социальному 

познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

В соответствии с этим  р е а л и з у е т с я:  

– модифицированная программа, разработанная на основе федеральной 

типовой программы «Технология. 5–7 классы», Министерства образования и 

науки РФ (под ред. Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко, 2006). 

На основании примерных программ МО РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования области «Технология», 

реализуется базисный уровень усвоения материала. Программа предполагает 

обучение в объеме 204 часа в 5–7 классах.  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных 

занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической 

форме ниже. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки учащихся в системе технологического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного 

стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных 

предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что 

предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей 

курса технологии учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков 

учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование целостных 

представлений о технологии будет осуществляться в ходе творческой 

деятельности учащихся на основе личностного осмысления технологических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 



 

 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков. Дидактическая модель обучения и педагогические средства 

отражают модернизацию основ, в том числе методики деловых и ролевых 

игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков, 

игры? при проверке знаний, слайд-лекций, уроков-праздников (Масленица, 

Новый год и т. д.). 

Для технологического образования приоритетным можно считать 

развитие умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является 

основой для целеполагания. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме – 

планируемый результат) определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 

связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной 

подготовки) формируется умение определять адекватные способы решения 

учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и цели 

своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, исследовательского проекта, 

публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение 

общего результата. Непременным условием проектной деятельности является 

наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 

деятельности, соблюдение последовательности этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 



 

 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности 

является ее направленность на развитие личности и на получение объективно 

нового исследовательского результата. Цель учебно-исследовательской 

деятельности – приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому 

мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 

образовательном процессе.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности, в том числе: способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, проводить информационно-смысловой анализ текста, 

использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной 

степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, 

конспект. На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных 

задач учащимся предлагается  использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд, 

инструкционная карта). Акцентированное внимание к продуктивным формам 

учебной деятельности предполагает актуализацию информационной 

компетентности учащихся: формирование простейших навыков работы с 

источниками, (картографическими и хронологическими) материалами. В 

требованиях к выпускникам старшей школы ключевое значение придается 

комплексным умениям по поиску и анализу информации, представленной в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и 

систематизации информации. При профильном изучении формируются и 

умения, связанные с основами (лингвистического, исторического) анализа. 

Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной 

компетенцией: формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации технологические сведения, 

участвовать в дискуссиях по техническим проблемам. 



 

 

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации, отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, 

диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Инновационное развитие методики преподавания технологии 

ориентировано, прежде всего, на формирование информационно-

коммуникативной компетенции учащихся. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной 

деятельности особое внимание уделено способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств 

и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей 

и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и 

патриота России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в 

содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное отношение к 

национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство 

национальной гордости и на этой основе – воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты 

дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 

5–7 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение 

включает тематические плакаты по всем разделам, тематические карты, 

инструкционно-технологические карты, лекала, карточки заданий в 

количестве 15 экземпляров. 



 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера. 

 

Требования к уровню подготовки  

учащихся 5 класса (базовый уровень) 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 5 классов 

Должны знать: 

 негативные последствия общественного производства на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 способы получения, хранения, поиска информации, источники и 

носители информации; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли 

витаминов в обмене веществ; 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения 

качества овощей, правила первичной обработки всех видов 

овощеинструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки 

овощей; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, 

безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием и горячими 

жидкостями; 

 технологию приготовления блюд из сырых и варёных овощей, 

измерение содержания минеральных веществ и витаминов в овощах в 

зависимости от способов кулинарной обработки, оформление готовых блюд 

из овощей; 

 способы определения свежести яиц и их хранения, использование яиц 

в кулинарии; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, 

правила сервировки стола к завтраку; 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к 

интерьеру кухни и столовой, подбор материалов, дизайн-проектов по 

созданию интерьера различных жилых помещений; 

 культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на 

универсальной швейной машине, принцип изготовления пряжи, нитей и 

тканей, классификацию текстильных волокон, свойство нитей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

 виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной 

швейной машины к работе; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, 

различные материалы и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремёслах; 

 возможности лоскутной пластики, основные приёмы и материалы, 

применяемые в лоскутной пластике; 

 правила заправки изделия в пяльцы, виды простейших ручных швов; 



 

 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, 

предъявляемые к рабочей одежде, общие сведения о системах 

конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий; 

 правила снятия мерок для построения чертежа и условные 

обозначения; 

 понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, 

способы моделирования фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, 

расстрочного, накладного с закрытым срезом, в подгибку с открытым и 

закрытым срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей; 

 гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей. 

 

Должны уметь: 

 осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии 

и обработки тканей; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку всех овощей, выполнять 

нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных овощей, определять 

свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, 

готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к 

завтраку; 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 

собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и 

древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и 

столовой; 

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную 

стороны; 

 включать и отключать маховое колесо от механизма машины, 

наматывать на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать её скорость, выполнять машинные строчки 

(по прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъёмом 

прижимной лапки, регулировать длину стежка; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, 

заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, 

выполнять простейшие ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать 

материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и 

приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между 

собой, использовать прокладочные материалы; 

 читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку 

к раскрою; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной с 



 

 

закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила 

обработки накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и 

подстрачивать карманы, обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым 

срезом, определять качество готового изделия, ремонтировать одежду 

заплатами. 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 6–7 классов 

Должны знать: 

 о влиянии на качество пищевых продуктов отходов промышленного 

производства, ядохимикатов, пестицидов и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при 

конструировании и моделировании одежды; 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов 

на пищевые продукты, источники и пути проникновения болезнетворных 

микробов в организм человека, о пищевых инфекциях, заболеваниях; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, 

пищевых отравлениях; 

 санитарные условия первичной обработки мяса и мясных продуктов, 

правила оттаивания мороженого мяса, правила варки мяса для вторых блюд, 

способы жаренья мяса, посуду и инвентарь для приготовления мясных 

продуктов; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к 

столу; 

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании 

человека, об ассортименте кисло-молочных продуктов, технологию 

приготовления творога в домашних условиях, кулинарные блюда из творога 

и технологию их приготовления; 

 способы приготовления пресного теста, раскатки теста, способы 

защипки краёв пельменей и вареников, правила варки их, способы 

определения готовности; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, 

технологию приготовления пюре и желе; 

 роль комнатных растений и способы их размещения в интерьере, 

влияние комнатных растений на микроклимат. Искусство дарить цветы; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, 

характеристику сложных переплетений, зависимость свойств тканей от вида 

переплетения; 

 виды лёгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и 

эстетические требования к нему, правила измерения фигуры человека, 

условные обозначения мерок для построения чертежа основы ночной 

сорочки, особенности моделирования плечевых изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные 

графические обозначения швов: стачных (запошивочного, двойного, 

накладного с закрытыми срезами) и краевых (окантовочного с открытыми и 

закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), технологическую 



 

 

последовательность обработки проймы и горловины подкройной и косой 

обтачной, притачивание кулиски;  

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, 

технологическую последовательность раскроя ткани, правила подготовки и 

проведения первой примерки, выявление и исправление дефектов изделия; 

 единство стиля костюма, причёски, косметики и интерьера, правила 

пользования средствами косметики и снятия масок, выполнение макияжа. 

 

Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении электрическим 

током, отравлении; 

 определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать 

полуфабрикаты из мяса, выбивать и формовать полуфабрикаты из котлетной 

массы, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и мяса, определять их 

готовность и подавать к столу; 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

 приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края 

пельменей и вареников; 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать 

фруктовые пюре, желе и муссы; 

 выращивать комнатные растения и размещать их; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в 

мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать 

срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и 

записывать мерки, моделировать фасоны платья; 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, 

накладной с закрытыми срезами) и краевые (окантовочный с открытым и 

закрытым срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать пройму и 

горловину подкройной обтачной, притачивать кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 

 выполнять штопку швейных изделий. 

 

Учащиеся должны владеть компетенциями: ценностно-смысловой, 

коммуникативной, культурно-эстетической, личностно-

саморазвивающей, рефлексивной. 

 

Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно-

практические задачи: 

– вести экологически здоровый образ жизни; 

– использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач, как источник информации; 



 

 

– планировать и оформлять интерьер комнаты; 

– проводить уборку квартиры; 

– ухаживать за одеждой и обувью;  

– соблюдать гигиену; 

– выражать уважение и заботу к членам семьи; 

– принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

– проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских 

и поделочных материалов. 

 

Условные обозначения: 

 Уровни освоения:  

П – продуктивный; 

Р – репродуктивный; 

И – исследовательский; 

Т – творческий; 

ПО – поисковый. 
 

 

               Результаты изучения предмета «Технология». 

       Изучение   технологии   в   основной   школе   обеспечивает   достижение   

личностных,  мета предметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:   

      •  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  

области  предметной  технологической деятельности;  

      •  выражение   желания   учиться   и   трудиться   в   промышленном   

производстве   для  удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

      •  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности;  

      •  овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и  физического труда;  

      •  самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с  позиций будущей социализации и стратификации;  

      •  становление   самоопределения   в   выбранной   сфере   будущей   

профессиональной  деятельности;  

 

      •  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

      •  проявление     технико-технологического     и    экономического     

мышления      при  организации своей деятельности;  

      •  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического  труда.  

Метапредметные результаты:  

      •  алгоритмизированное        планирование        процесса     познавательно-

трудовой  деятельности;  



 

 

      •  определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим  условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  

на  основе  заданных  алгоритмов;  

      •  комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества  в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них;   

      •  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  

практических  задач  в  процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  

      •  поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

      •  самостоятельная    организация   и  выполнение    различных   

творческих    работ  по  созданию технических изделий;   

      •  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов  и  

технологических  процессов;  

      •  приведение     примеров,   подбор    аргументов,    формулирование      

выводов    по  обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в  устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

      •   выявление    потребностей,     проектирование     и   создание    

объектов,    имеющих  потребительную стоимость;  

      •   выбор   для   решения     познавательных     и  коммуникативных       

задач   различных  источников   информации,   включая   энциклопедии,   

словари,   интернет-ресурсы   и  другие базы данных;  

      •   использование    дополнительной     информации     при   

проектировании     и  создании   объектов,   имеющих    личностную     или   

общественно    значимую     потребительную  стоимость;  

      •   согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  

деятельности  с  другими ее участниками;  

      •   объективное   оценивание   вклада   своей   познавательно-трудовой   

деятельности   в   решение общих задач коллектива;  

      •   оценивание     своей   познавательно-трудовой       деятельности     с   

точки    зрения  нравственных,  правовых  норм,  эстетических ценностей  по  

принятым  в  обществе  и   коллективе требованиям и принципам;  

      •   диагностика    результатов   познавательно-трудовой      деятельности     

по  принятым  критериям и показателям;  

      •   обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  

противоречий  в  выполняемых технологических процессах;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  

технологической  культурой производства;  

      •   соблюдение приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Предметные результаты:   

в познавательной сфере:  



 

 

      •   рациональное     использование     учебной     и   дополнительной      

технической     и  технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда;  

      •   оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения;  

      •   ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов  труда;  

      •   владение   алгоритмами     и   методами     решения    организационных      

и   технико- технологических задач;  

      •   классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов,  энергии,   информации,   объектов   живой   

природы   и   социальной   среды,   а   также  соответствующих технологий 

промышленного производства;  

      •   распознавание    видов,  назначения    материалов,    инструментов    и   

оборудования, применяемого в технологических процессах;  

      •   владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  

представления  технической, технологической и инструктивной информации;  

      •   применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла  в  процессе    подготовки     и  осуществления      

технологических     процессов    для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности;  

      •   владение    способами     научной    организации     труда,   формами     

деятельности,  соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства;  

      •   применение   элементов   прикладной   экономики   при   обосновании   

технологий   и  проектов.  

в трудовой сфере:  

      •   планирование технологического процесса и процессе труда;  

      •   подбор материалов с учетом характера объекта труда  технологии; 

      •  проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и  проектировании объекта труда;  

      •  подбор    инструментов     и   оборудования    с   учетом   требований     

технологии    и  материально-энергетических ресурсов;  

      •  проектирование  последовательности  операций  и  составление  

операционной  карты  работ;  

      •  выполнение     технологических     операций    с  соблюдением     

установленных     норм,  стандартов и ограничений;  

      •   соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  

безопасности,  правил санитарии и гигиены;  

      •   соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

      •   обоснование    критериев    и  показателей    качества   промежуточных      

и  конечных  результатов труда;  

      •  выбор   и   использование   кодов,   средств   и   видов   представления   

технической   и  технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей сферой и ситуацией общения;  



 

 

      •  подбор  и  применение  инструментов,  приборов  и  оборудования  в  

технологических   процессах с учетом областей их применения;  

      •  контроль   промежуточных   и   конечных   результатов   тру да   по   

установленным  критериям     и  показателям    с   использованием     

контрольных     и  измерительных  инструментов;   

      •  выявление   допущенных   ошибок   в   процессе   труда   и   

обоснование   способов   их  исправления;  

      •  документирование результатов труда и проектной деятельности;  

      •  расчет себестоимости продукта труда;  

      •  примерная   экономическая   оценка   возможной   прибыли   с   учетом   

сложившейся  ситуации на рынке товаров и услуг.  

в мотивационной сфере:  

      •   оценивание  своей  способности  и  готовности  к  труду  в  конкретной  

предметной  деятельности;  

      •   оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;  

      •  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  

полной  средней  школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего  специального обучения;  

      •  выраженная  готовность  к  труду  в  сфере  материального  

производства  или  сфере услуг;  

      •   согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  

требованиями  других участников познавательно-трудовой деятельности;  

      •   осознание ответственности за качество результатов труда;  

      •  наличие  экологической  культуры  при  обосновании  объекта  труда  и  

выполнении   работ;  

      •   стремление   к   экономии   и   бережливости   в   расходовании   

времени,   материалов,  денежных средств и труда.  

в эстетической сфере:  

      •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация  работ;  

      •  моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное  планирование работ;  

      •  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

•   эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований  эргономики и научной организации труда;  

      •   рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды.  

в коммуникативной сфере:  

      •   формирование     рабочей   группы   для   выполнения    проекта   с  

учетом   общности  интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива;  

      •   выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  

информации  в  процессе коммуникации;  



 

 

оформление     коммуникационной      и   технологической     документации     

с  учетом  требований действующих нормативов и стандартов;  

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги;  

      •   разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;  

      •   потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы  

в физиолого-психологической сфере:  

      •   развитие   моторики    и   координации    движений     рук   при   работе   

с  ручными  инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов;  

      •   достижение    необходимой      точности    движений     при   

выполнении     различных   технологических операций;  

      •   соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований;  

      •   сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности.  

                              Содержание программы 

Творческая проектная деятельность (4 часа) 

1. Основные теоретические сведения 

Проект, проектирование, проектная деятельность, банк идей, цели, задачи 

проекта. Поисковый этап, технологический этап, заключительный 

(аналитический этап). Обоснование проекта, затраты на изготовление, 

защита проекта, план действия по изготовлению фартука. 

2. Практические работы 

Научатся выдвигать идеи и выполнять эскизы, организовывать рабочее 

место, подбирать инструменты и приспособления для различных 

технологических операций,  

3. Варианты объектов труда 

Изготавливаемое изделие, информационные источники. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (11 часов) 

1. Основные теоретические сведения 

Виды, свойства текстильных материалов, долевая нить и лицевая сторона 

тканей. Волокна растительного происхождения, прядильное производство, 

ткацкое производство, отделочное производство. Ручные швейные работы, 

временные строчки, постоянные ручные стежки, ниточное соединение 



 

 

деталей, стежок, строчка, шов, копирование линий выкройки. Обметывание, 

сметывание, заметывание с открытым срезом, заметывание с закрытым 

срезом. Швейная машина, привод, моталка, шпулька, маховое колесо, 

стопорное кольцо. Переключатель вида строчки, регулятор длины стежка, 

клавиша шитья назад. Обметывание зигзагообразной строчкой, оверлок, 

стачивание, застрачивание. Соединительные, краевые, отделочные швы. 

Стачной шов вразутюжку, стачной шов взаутюжку. Краевые швы: вподгибку 

с открытым срезом, вподгибку с закрытым срезом. Влажно-тепловая 

обработка (ВТО), терморегулятор, пароувлажнитель, утюжильная доска, 

проутюжильник, приутюживание, разутюживание, заутюживание. Ручные 

швейные работы, временные строчки, постоянные ручные стежки, ниточное 

соединение деталей, стежок, строчка, шов, копирование линий выкройки. 

Обметывание, сметывание, заметывание с открытым срезом, заметывание с 

закрытым срезом. Швейная машина, привод, моталка, шпулька, маховое 

колесо, стопорное кольцо. Переключатель вида строчки, регулятор длины 

стежка, клавиша шитья назад. Обметывание зигзагообразной строчкой, 

оверлок, стачивание, застрачивание. Соединительные, краевые, отделочные 

швы. Стачной шов вразутюжку, стачной шов взаутюжку. Краевые швы: 

вподгибку с открытым срезом, вподгибку с закрытым срезом. Влажно-

тепловая обработка (ВТО), терморегулятор, пароувлажнитель, утюжильная 

доска, проутюжильник, приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Швейные нитки, тесьма, ленты. Ручные швейные работы, временные 

строчки, постоянные ручные стежки, ниточное соединение деталей, стежок, 

строчка, шов, копирование линий выкройки. Обхват груди, обхват талии, 

обхват бедер, длина изделия, моделирование выкройки. Шов вподибку с 

закрытым срезом.  Шов вподибку с закрытым срезом. Удаление наметочных 

стежков, ВТО.  

2. Практические работы 

Свойства материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические; ткани – хлопчатобумажные, льняные. Ручные швейные 

работы. Раскрой, подготовка деталей кроя к обработке. Обработка срезов, 

Обработка деталей узлов швейного изделия и их сборка по индивидуальному 

плану, окончательная сборка и отделка изделия. Чертеж, выкройка, снятие 

мерок, конструктивные линии фигуры. Овладение новыми приемами ручных 

и машинных работ, план действия по изготовлению фартука. Закройщик, 

подготовка ткани к раскрою; раскрой ткани, детали кроя, припуски на швы. 

3. Варианты объектов труда 

Ткань, швейная машина, инструменты и приспособления, учебник. 



 

 

 

Художественные ремесла (20 часов)  

 

1. Основные теоретические сведения 

Разные виды декоративно-прикладного искусства, традиционные виды 

рукоделия. Творчество народных умельцев своей области; инструменты и 

приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Традиции, обряды, семейные праздники. Лоскутные изделия. Декоративно-

прикладное искусство: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Композиция, правила композиции, приемы композиции, средства 

композиции. Статичная и динамичная композиция. Ритмическая и 

пластическая композиция. Симметрия и ассиметрия. Фактура, текстура, 

колорит в композиции. Стилизация. Орнамент. Композиция, правила 

композиции, приемы композиции, средства композиции. Статичная и 

динамичная композиция. Ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и ассиметрия. Фактура, текстура, колорит в композиции. 

Стилизация. Ахроматические и хроматические цвета. Теплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. Графический редактор.   

2. Практические работы 

Выполнение лоскутного шитья, узора «спираль», узора «изба». 

Изготовление шаблонов, выкраивание деталей. Выполнение стежки, 

выстегивания, петельного шва, зигзагообразной строчки. 

3. Варианты объектов труда 

 

 

 Оформление интерьера (4 часа) 

1. Основные теоретические сведения 

Интерьер; эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические 

требования к интерьеру. Стили кухни: деревенский, классический, модерн, 

минимализм. Понятие «интерьер», требования к интерьеру. Необходимый 

набор мебели для кухни. 

2. Практические работы 

Планировка кухни, рабочая зона, обеденная зона. Линейная, угловая, 

параллельная и п-образная планировка кухни. Эскиз кухни. 

 

3. Варианты объектов труда 



 

 

Бытовая техника для кулинарных работ Планировка кухни, рабочая зона, 

обеденная зона. Линейная, угловая, параллельная и п-образная планировка 

кухни. Необходимый набор мебели для кухни.  

Кулинария (14 часов) 

1. Основные теоретические сведения 

Санитарно-гигиенические требования, кухонная столовая и чайная посуда, 

столовые приборы, правила безопасной работы на кухне. Понятие 

«кулинария», питательные вещества, необходимые человеку. Бутерброды; 

открытые, закрытые, закусочные – канапе, сандвич, гренки. Чай, кофе в 

зернах, молотый, растворимый; какао. Крупы: гречневая, рисовая, овсяная, 

пшено. Бобовые: горох, фасоль, соя, чечевица. Макаронные изделия. Каши: 

рассыпчатая, вязкая, жидкая. Механическая кулинарная обработка овощей, 

формы нарезки овощей, салат. Яйца диетические и столовые. Овоскоп. Яйца 

всмятку, в мешочек, вкрутую, яичница-глазунья, омлет натуральный. 

2. Практические работы 

Тепловая кулинарная обработка: варка, припускание, бланширование, 

жарение, тушение, пассерование, запекание. 

3. Варианты объектов труда 

Электропечь, кухонные инструменты и приспособления, продукты. 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование  

 

      

 

№ п-п Раздел Кол-во 

часов 

1.  Вводный урок. Техника безопасности. 1 

2.  Физиология питания. Витамины. Суточная 

потребность в витаминах 

1 

3.  Блюда из сырых овощей 1 

4.  Приготовление блюд из сырых овощей 2 

5.  Блюда из яиц 1 

6.  Бутерброды. Горячие напитки. Сервировка 

стола к завтраку. 

1 

7.  Гигиена девушки. Уход за кожей, 

волосами. 

1 

8.  Интерьер кухни 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Элементы материаловедения. 

Переплетение волокон 

1 

10.  Элементы машиноведения. Т.Б. заправка 

верхней и нижней нитей 

2 

11.  Изготовление образцов. Стачной шов 1 

12.  Продолжение работы на машине. 

Изготовление образцов швов. 

1 

13.  Лоскутная пластика 1 

14.  Декоративно-прикладное искусство. 

Материалы для работы. 

1 

15.  Материалы, инструменты, приспособление 

для прихватки 

1 

16.  История вышивки. Виды швов. 1 

17.  Продолжение работы. Изготовление 

прихватки с вышивкой. Ручные работы. 

1 

18.  Завершение работы над прихваткой 1 

19.  Снятие мерок для построения чертежа 

фартука 

1 

20.  Конструирование фартук 2 

21.  Моделирование 2 

22.  Перенос деталей кроя на ткань 2 

23.  Изготовление выкройки фартука 1 

24.  Подготовка деталей кроя к смётыванию 1 

25.  Смётывание деталей 1 

26.  Стачивание деталей 1 

27.  Обработка нижней части фартука 2 

28.  Обработка бретелей, нагрудника 2 

29.  Нанесение аппликаций, карманов 2 

30.  Влажно-тепловая обработка изделия 2 

31.  Что такое творческий проект? Этапы 2 

32.  Работа над творческим проектом 2 

33.  Завершение работы. Оформление теории 2 

34.  Защита творческих проектов 4 

 Итого 49 часов. 
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