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Пояснительная записка 
      Планирование составлено на основе примерных программ внеурочной 
деятельности под ред. В.А. Горского, А.А.Тимофеева и др., Москва Просвещение» 2014. 
(Программы подготовлены в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение 
Федеральных государственных стандартов  общего образования второго поколения», 
реализуемого Российской академией образования по заказу Министерства 
образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию.)  
     Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану МБОУ  

Асекеевская НОШ. 
     В разделе «Внеурочная проектная деятельность» примерных программ начального 
общего образования уточняется, что под «проектом» понимается комплекс 
взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определенной цели в 
течение заданного периода в рамках имеющихся возможностей. 
     Работа над проектом предваряется необходимым этапом – работой над темой, в 
процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 
теме. При этом учащиеся  сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 
данной темы. 
     Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он родился и рос. 
Программа внеурочного занятия по проектному направлению «Родной край » призвана 
помочь учителю расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе 
истории, ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. Кроме того, 
краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и 
наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает 
воспитывающее воздействие.  
     Проектная исследовательская деятельность, связанная с изучением курса 
«Окружающий мир» в начальной школе, имеет отличительные особенности:  
1. Краеведческая направленность. 
2. Проектная деятельность носит как групповой характер (экскурсии, кружки, 
факультативы, заседания научных клубов младших школьников, олимпиады, 
выставки), так и индивидуальный характер (выполнение домашних заданий 
совместно с родителями: оформление результатов наблюдений и проведённых 
экспериментов; подготовка презентаций; работа в Интернете; наблюдения за 
погодными явлениями в каникулярные дни заполнение дневника наблюдений, 
экскурсии с родителями и т.д.). 
     Курс внеурочной деятельности способствует формированию экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей: умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей среде, 
проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в 
электронных носителях, в Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 
     Таким образом, данная программа призвана развивать личность ребенка путем 
активизации познавательных способностей учащихся и реализации их устойчивого 
интереса к исторической науке вообще и краеведению в частности.  
     Основные направления во внеурочной деятельности  - изучение истории родного 
края.  

     Цели программы:  
• сформировать познавательную потребность в освоении материала;  
• расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  
• формировать умения и навыки общения, подготовки мероприятий, оформления 
исследовательских работ;  
• воспитывать патриотизм.  
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Образовательные задачи:  
• ознакомление с историей малой родины, сбор материала о заповедниках и 
исторических местах;  
• овладение начальными навыками исследовательской работы;  
• овладение навыками работы на ПК.  

Воспитательные задачи:  
- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему краю;  
- воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания 
ценности и значимости каждой   человеческой жизни. 
Развивающие задачи:  
• развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  
• стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае и его людях, 
интереса учащихся к краеведению.  

Программа  предусматривает теоретические и практические занятия:  
1) теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа).  
2) практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с документами, 
СМИ, работа с компьютером, другими информационными носителями).  
Программа предназначена для учащихся начальных классов.  
       Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 
добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 
преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех. 

Содержание программы 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на  один год из расчета 1 час в неделю. Всего: 36 часов.  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 
группах, парах, индивидуальная работа, работа с привлечением родителей. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю  в учебном кабинете, в музеях различного типа, 
библиотеках, на пришкольном участке, проектная деятельность  включает проведение 
опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с 
интересными людьми, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная 
деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 
энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и 
т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 
профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 
      Форма и режим занятий: 

 групповая работа;  
 экскурсии; 
 беседы, викторины; 
 коллективные творческие дела; 
 смотры-конкурсы, выставки; 
 экскурсии, поездки, походы; 
 трудовые дела. 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

 вести устный диалог на заданную тему;  
 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  
 участвовать в работе конференций, чтений.  
 участвовать в работе конференций, чтений.  

     Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 
процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 
теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 
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данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая 
энциклопедия или картотека может служить одним из основных источников 
информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по 
сюжету с какой-либо темой. 
     При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 
подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 
     Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том 
числе из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 
материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 
     Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 
но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и 
во время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 
     Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 
предприятия. 
     Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
     После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 
этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с 
детьми, какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам 
изучения темы.  
    Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 
КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 
доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  
    Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 
Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, 
он должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут 
принять участие в следующем. 
     При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются все 
этапы работы над проектом. 
     Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 
всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других 
ребят. 
      Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 
ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 
детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у 
них получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 
результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 
     Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 
важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        
     В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 
исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 
выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 
материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 
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проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме 
своей работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 
     По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 
работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, 
выступление, демонстрация уровня психологической готовности учащихся к 
представлению результатов работы. 

Межпредметные связи на занятиях по проектной деятельности: 
 • с уроками русского,  языка: запись отдельных выражений, предложений, 
абзацев из текстов изучаемых произведений;  
 • с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ, участие 
в выставках рисунков при защите проектов; • с уроками технологии: работа с 
компьютерами и СМИ.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения учебного курса: 

Личностные: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российскую нацию и историю, осознание своей этнической принадлежности; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 формирование основ моральных и нравственных ценностей российского общества;   
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
 развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Требования к метапредметным результатам: 
 овладение способностью принимать и сохранять учебную цель и задачи, 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 умение планировать, контролировать и оценивать  свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств  информации и  коммуникации;   
 умение провести сравнение, анализ, обобщение, простейшую классификацию по 
родовидовым признакам, установление аналогий, отнесение к известным понятиям. 
Предметные 
 умение использовать различные способы поиска, обработки,  анализа и 
интерпретации информации в соответствии с учебной задачей; пользоваться 
словарями и справочной литературой для школьников; 
 умение участвовать в учебном диалоге, соблюдать нормы речевого этикета, 
передавать в связном повествовании полученную информацию;  

    умение работать с учебными моделями в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

 расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах окружающего мира, осознать целостность окружающего мира,  

 освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, опыт, 
сравнение, классификация и др.); научиться устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи в окружающем мире,  в том числе  на  материале природы и 
культуры родного края. 
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Средства контроля. 
     В данном курсе на первое место выдвигаются воспитательные и личностные 
результаты образовательной деятельности. Оценка  личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется  в ходе 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Итоги занятий могут быть 
также подведены в форме проектной деятельности обучающихся, участия в различных 
конкурсах и викторинах. Создание портфеля достижений школьника – папки, в 
которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 
учеником заданий, работ, содержащих не только отметку (балл), но и оценку 
(словесную характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению 
возможных недостатков).  
     Накопление этих отметок и оценок показывает результаты продвижения в усвоении 
новых знаний и умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

Требования к уровню знаний, умений и навыков  
по окончанию реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке 
информации, составлении доклада, публичном выступлении; 
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 
собственную точку зрения; 
– владеть планированием и постановкой эксперимента 

Предполагаемые результаты обучения.  
• Изучение истории Оренбуржья.  
• Сбор богатого материала об исторических местах и заповедных зонах Оренбургской 
обл..  
• Овладение начальными навыками работы с ПК: умение выполнять простейшие 
операции в программах текстового редактора, графического редактора, редактора 
фотоизображений.  
• Усвоение начальных знаний и навыков исследовательской работы.  

 
Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

 
Должны научиться Сформированные действия 

Обучающиеся должны научиться 
■ видеть проблемы; 
■ ставить вопросы; 
■ выдвигать гипотезы; 
■ давать определение понятиям; 
■ классифицировать; 
■ наблюдать; 
■ проводить эксперименты; 
■ делать умозаключения и выводы; 
■ структурировать материал; 
■ готовить тексты собственных 
докладов; 
■ объяснять, доказывать и защищать 
свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 
младших школьников могут быть 
сформированы следующие способности: 
 Рефлексировать (видеть проблему; 
анализировать сделанное – почему получилось, 
почему не получилось, видеть трудности, 
ошибки); 
 Целеполагать (ставить и удерживать 
цели); 
 Планировать (составлять план своей 
деятельности); 
 Моделировать (представлять способ 
действия в виде модели-схемы, выделяя все 
существенное и главное); 
 Проявлять инициативу при поиске 
способа (способов) решения задачи; 
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 Вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении задачи, 
отстаивать свою позицию, принимать или 
аргументировано отклонять точки зрения 
других). 

Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших 
школьников: 

 альбом; 
 газета; 
 плакат ; 
 серия иллюстраций ; 
 справочник;  
 стенгазета;  
 сценарий праздника;  
 фотоальбом; 

Как обеспечить эффективность проектной деятельности учащихся? 
    Для того чтобы создать условия для эффективной самостоятельной творческой 
проектной деятельности обучающимся необходимо: 
Провести подготовительную работу.  
      Учащемуся понадобятся до определённой степени сформированные специфические 
умения и навыки проектирования для самостоятельной работы. 
      Формирование их целесообразно проводить не только в процессе работы над 
проектом, но и в рамках традиционных занятий, когда они осваиваются поэтапно как 
общешкольные (надпредметные). 
       Например, проблемное введение в тему урока, постановка цели урока совместно с 
учащимися, совместное или самостоятельное планирование выполнения 
практического задания, групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым 
распределением работы в группе, самоанализ и самооценка, рефлексия. 
     Следующие умения и навыки проектной деятельности нужно формировать 
в процессе работы над проектом или вне его: 
а) выдвижение идеи (мозговой штурм), целеполагание и формулирование задачи, 
выдвижение гипотезы, обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, 
планирование своей деятельности, самоанализ и рефлексия; 
б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, 
выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельности, 
изготовление предметов наглядности, подготовка отчёта о проделанной работе; 
в) слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 
взаимодействовать внутри группы, 
г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, 
в Интернет, формулирование ключевых слов; 
д) информационные: выделение главного, приём и передача информации, 
представление в различных формах, упорядоченное хранение и поиск; 
Учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
     Важно помнить, интерес к работе и посильность во многом определяют успех. В 
рамках проектной деятельности предполагается, что проблемный вопрос предлагают 
учащиеся. Но в условиях начальной школы допустимо представление вопроса 
учителем или помощь ученикам во время его формулирования.  
Обеспечить заинтересованность детей в работе над проектом — мотивацию. 
    Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной 
деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически 
грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой 
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практической и социальной пользы. В ходе работы включаются заложенные 
в проектную мотивационные механизмы. 
4. Внимательно относиться к выбору основополагающего вопроса проекта. 
Весь проект имеет какой-либо основополагающий вопрос. Если этот вопрос интересен 
учащимся, то и проект будет успешен. Иначе говоря, вот откуда значимость проблемы 
для обучающихся. При необходимости его нужно корректировать.   
5. Учитывать возможность учебных предметов для реализации проектной 
деятельности. 
Относительно низкую эффективность реализации проектной деятельности учащихся 
имеют такие предметы, как родной язык, литературное чтение, математика. 
Реализация проектной деятельности по этим дисциплинам лучше всего происходит во 
внеклассной деятельности, особенно в форме межпредметных проектов. 
Наибольшую эффективность имеют такие учебные предметы, как окружающий мир 
(природоведение), иностранные языки, информатика, изо, технология. Преподавание 
данных дисциплин не только допускает, но и требует введения метода проекта как в 
классно-урочную, так и во внеурочную деятельность учащихся. 
 7. Учесть и избежать «подводных камней». 
Первая опасность – подменить деятельность выполнением задания, сделать многое за 
детей, перепоручить родителям. Чтобы этого не случилось, учителю необходимо 
работать в стиле педагогической поддержки. 
Вторая опасность – при выполнении исследовательского проекта не превратить 
проект в реферат. Конечно, исследовательский проект предполагает изучение каких-
либо научных работ, грамотное изложение их содержания. Но проектант должен иметь 
собственную точку зрения на рассматриваемое явление, собственный угол зрения, под 
которым он будет рассматривать источники. 
Третья опасность – переоценка результата проекта и недооценка его процесса. 
         Чтобы оценка балы максимально объективной и разносторонней, необходимо 
внимательно отнестись к составлению и последующему анализу самим ребенком своей 
работы 

Как подготовить детей к проектно-исследовательской деятельности? 
     Приступая к созданию проекта, обучающийся должен владеть: 
•    необходимыми знаниями, умениями и навыками в содержательной области 
проекта; 
•    специфическими умениями и навыками проектирования для самостоятельной 
работы. 
      В рамках традиционных учебных занятий используют: 
•    проблемное введение в тему урока; 
•    постановку цели и задач урока совместно с учащимися; 
•    совместное или самостоятельное планирование выполнения практического 
задания; 
•    групповые работы на уроке, в том числе и с ролевым распределением работы 
в группе; 
•    выдвижение идеи (мозговой штурм); 
•    постановку вопроса (поиск гипотезы); 
•    формулировку предположения (гипотезы); 
•    обоснованный выбор способа выполнения задания; 
•    составление аннотации к прочитанной книге, картотек; 
•    поиск дополнительной литературы; 
•    подготовку доклада (сообщения); 
•    самоанализ и самооценку, рефлексию; 
•    поиск альтернативных способов решения проблемы и т.п. 

Обеспечение заинтересованности детей в работе над проектом 
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       Мотивация является незатухающим источником энергии для самостоятельной 
деятельности и творческой активности. Для этого нужно еще на старте педагогически 
грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой 
практической и социальной пользы. Если основополагающий вопрос проекта 
интересен учащимся, то и проект будет успешен.  

Общие правила для педагогов – руководителей проектов 
• Старайтесь подходить ко всему творчески, боритесь с банальными решениями. 
• Ориентируйтесь на процесс исследовательского поиска, а не только на результат. 
• Стремитесь открыть и развить в каждом ребенке его индивидуальные наклонности и 
способности. 
• Старайтесь меньше заниматься наставлениями, помогайте детям действовать 
независимо,  
• Оценивая, помните – лучше десять раз похвалить ни за что, чем один раз ни за что 
критиковать. 
• Помните о главном педагогическом результате – не делайте за ученика то, что он 
может сделать самостоятельно. 
• Не сдерживайте инициативы детей .Учите детей действовать независимо, приучайте 
их к навыкам оригинального решения проблем, самостоятельным поискам и анализу 
ситуаций. 
•. Учите способности добывать информацию, а не проглатывать ее в готовом виде. 
• Старайтесь обучать школьников умениям анализировать, синтезировать, 
классифицировать получаемую ими информацию. 

Роль учителя в проектной деятельности 
      Она своеобразна. Главное правило, о котором должен помнить учитель: я выступаю 
не как толкователь готовых знаний и их транслятор, а как равноправный соучастник 
их добывания. Я некий вдохновитель для исследовательской деятельности учащихся.  
       Если на первом этапе ребятам предлагается общая тема для их творческой работы, 
то на 3 этапе ученики самостоятельно выбирают тему, которую им интересно решить. 
Роль учителя помочь последовательно определить цели и правильно наметить пути 
преодоления каждого этапа. 
       Вывод: проектная деятельность способствует формированию ключевых 
компетентностей учащихся, подготовки их к реальным условиям жизнедеятельности. 
Выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
 Компьютер 
 Проектор 
 Экран 

 
Литература для учителя 

 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников. 
Издательство «Учебная литература»,  дом «Фёдоров», 2008. 

  М.В. Дубова  Организация проектной деятельности младших школьников. 
Практическое пособие для учителей начальных классов. - М. БАЛЛАС,2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


