
 

 
 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Новые стандарты образования предполагают внесение значительных 

изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 

акцентов с одной задачи — вооружить учащегося знаниями — на другую — 

формировать у него общеучебные умения и навыки, как основу учебной 

деятельности. Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в 

полной мере, со стороны всех своих компонентов: ученик должен быть 

ориентирован на нахождение общего способа решения задач (выделение 

учебной задачи), хорошо владеть системой действий, позволяющих решать 

эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно контролировать 

процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом 

учебной деятельности.  

Одним из способов превращения ученика в субъект учебной 

деятельности является его участие в исследовательской деятельности.  

Исследовательская деятельность является средством освоения 

действительности и его главные цели – установление истины, развитие 

умения работать с информацией, формирование исследовательского стиля 

мышления.            Особенно это актуально для учащихся начальной школы, 

поскольку именно на этом этапе учебная деятельность является ведущей и 

определяет развитие главных познавательных особенностей развивающейся 

личности. Результатом этой деятельности является формирование 

познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых 

для учащихся знаний и способов деятельности.   

 Исследовательская практика ребенка интенсивно может развиваться в 

сфере дополнительного образования на внеклассных и внеурочных 

занятиях.     Исследовательская деятельность позволяет привлекать к работе 

разные категории участников образовательного процесса (учащихся, 

родителей, учителей), создает условия для работы с семьей, общения детей 

и взрослых, их самовыражения и самоутверждения, развития творческих 

способностей, предоставляет возможность для отдыха и удовлетворения 

своих потребностей. 

        Программа «Мастерская открытий» – интеллектуальной 

направленности. Она является продолжением урочной деятельности, 

опирается на идеи образовательной системы «Школа России».  

        Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

ощутить весь спектр требований к научному исследованию. 



        Ее  актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся 

и их родителей. В программе удачно сочетаются взаимодействие школы с 

семьей, творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и 

взрослых. Она способствует ознакомлению с организацией коллективного 

и индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. 

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном 

процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-

исследовательской деятельности определены как одно из условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Современные развивающие программы начального 

образования включают проектную деятельность в содержание различных 

курсов и внеурочной деятельности.  

Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, 

техникумах и т.д. 

 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно -ориентированный, деятельностный 

подходы.   

 

    

 

  Рабочая программа по учебному предмету «Мастерская открытий»  

для 3 класса разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. С учётом требований 

следующих нормативных документов: 

 -  Федерального закона Российской Федерации от 29 октября 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

23 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного, среднего общего образования». 



   Практика использования методов исследовательского обучения в 

учебном процессе современной школы находит всё большее 

применение. Учитель-новатор уже в начальной школе все чаще 

стремится предлагать задания, включающие детей в самостоятельный 

творческий, исследовательский поиск. 

   Дети младшего школьного возраста по природе своей исследователи и с 

большим интересом участвуют в различных исследовательских делах. 

Успех исследования во многом зависит от его организации. 

   Исследовательская деятельность способствует развитию познавательной 

активности школьников, учит их мыслить и делать самостоятельные 

умозаключения. Недостаток фундаментальных знаний порой не поззволяет 

детям правильно оценить результат своего исследования, особенно если 

результат получился отрицательным. Деликатная помощь педагога здесь 

необходима не только для того, чтобы выяснить возможные причины 

неудачи, но и для того, чтобы убедить ребёнка не разочаровываться 

ипродолжать исследование.   Организуя учебно-исследовательскую 

деятельность младших школь -ников, необходимо следовать методологии. 

Поставленная проблема и обозначенная тема должны быть актуальными 

для ребёнка, исследовательская работа должна выполняться им 

добровольно и быть обеспечена необходимым оборудованием, средствами 

и материалами. 

   Итогом исследовательской работы и главным этапом обучения юного 

исследователя является выступление на детской конференции. В отличие от 

«взрослой» конференции здесь необходимо создать «ситуацию успеха» для 

каждого школьника. Все работы независимо от их качества необходимо     

похвалить, чтобы у детей возникло желание продолжать 

исследовательскую деятельность. 

 

   Цель программы:  

трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребёнка путём совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

 

   Задачи программы: 

- развитие познавательных потребностей и способностей младших 

 школьников; 

- обучение детей младшего школьного возраста специальным 

знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований; 



- формирование и развитие у детей младшего школьного возраста умений 

и навыков исследовательского поиска; 

- формирование у младших школьников и педагогов представлений об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности. 

 

   Принципами построения курса являются:  

- научность и системность; 

- единство теории и практики 

- наглядность и доступность. 

 

   Основной метод обучения – метод проектов. В основе проекта лежит 

какая - то проблема. Чтобы ее решить, учащимся требуется не только 

знание языка, но и владение большим объемом разнообразных 

предметных знаний для решения данной проблемы. 

   Виды деятельности. Работа с научной и научно-популярной 

литературой, проведение бесед и дискуссий, экскурсий, ознакомление 

с методами научного исследования: наблюдением, экспериментом. 

   Формы занятий. Реализация программы предполагает обоснованное 

сочетание индивидуальной, групповой и коллективной деятельности. 

Предусмотрены как теоретические, так и практические занятия, 

подготовка учащихся к участию в олимпиаде, конкурсах по окружающему 

миру. 

В соответствии с особенностями и целями применения разного рода 

заданий предлагается следующая структура занятия: 

  I Организационный момент. Распределение учащихся по 

группам. 

  II Актуализация знаний. Сообщение темы, целей работы. 

 III Практическая работа. Коллективные игры – исследования, 

мыслительные эксперименты, доклады, презентации. 

 IV Итог занятия. 

 

   Формы контроля усвоения материала:            

- Отчеты по практическим работам;  

-  Самостоятельные творческие работы; 

- Доклад, презентация, исследовательская  

работа по интересующей теме. 

 

 



   Материал программы курса опирается на следующие понятия:  

 

     Проблема исследования как категория предлагает исследование 

неизвестного в науке: что предстоит открыть, доказать, изучить с 

новых позиций. 

   Тема исследования отражает проблему в её характерных чертах. Удачная, 

чёткая в смысловом отношении формулировка темы уточняя проблему, 

очерчивает рамки исследования, конкретизирует основной смысл, 

создавая тем самым предпосылки успеха работы в целом.   

  Актуальность выбранной темы обосновывает необходимость 

проведения исследования. 

 

   Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом 

отношении выражая то основное, что намеревается сделать 

исследователь. 

   Объект исследования – это область, в рамках которой ведётся 

исследование совокупностей связей, отношений и свойств как 

источника необходимой для исследования информации. 

   Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и 

отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной 

работе, он устанавливает границы научного поиска в каждом объекте. 

Предмет всегда изучается в рамках какого - то объекта. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

   Данный курс состоит из системы тренировочныхупражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются     занимательные и доступные для понимания задания 

и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., 

что привлекательно для младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются 

умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять 

собой в сложных ситуациях. 

   На каждом занятии проводится коллективное обсуждение 

решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей 

формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 



   На каждом занятии после самостоятельной работы проводится 

коллективная проверка решения задач. Такой формой работы 

создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: 

повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 

снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, 

в основном, прилежанием и старательностью, 

   В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, 

участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах 

(для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать 

успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает 

особый положительный эмоциональный фон: раскованность, 

интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

   Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

   В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение 

к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. 

Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия 

другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в 

следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 

решаемых задач. 

   В предлагаемой программе создана система заданий и задач, 

направленных на развитие исследовательских процессов у младших 

школьников с целью усиления их всестороннего развития, 

включающего в себя умение наблюдать, сравнивать,         

обобщать, находить   закономерности,  строя простейшие 

предположения; проверять их,     делать     выводы, иллюстрировать 

их примерами 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

   Личностными результатами 

    является формирование следующих умений: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 



общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

   Метапредметными результатами  

   является формирование универсальные учебных действий: 

 

   Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного 

обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно    

предполагать, какая информация нужна для поставленной задачи. 

- Отбирать необходимые для решения этой задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою информацию до других: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться ее обосновывать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  

   готовым изменить свою точку зрения. 

 

Предметными результатами 

  является формирование следующих умений: 

- различать основные способы проведения эксперимента; 

- знать правила работа с приборами, созданными для наблюдения; 

- различать основные понятия: мышление, логика; 

- составлять план работы над исследованием;  

- правильно оформлять работу; 

- знать историю города Уссурийска, памятников, улиц; 

 - знать историю школы, семьи. 



  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наблюдение и экспериментирование. 

     Составление памятки «Как выбрать тему?» (1ч.) 

 

2. Наблюдение и наблюдательность.  

Совершенствование техники экспериментирования. Выполнение 

заданий с парными картинками, содержащими отличия; нахождение 

двух одинаковых квадратов; нахождение ошибки художника; 

нахождение силуэта изображенного предмета. (1ч.) 

 

3. Правильное мышление и логика. 

 Учить работать с приборами (лупа, микроскоп, рамка и др.), 

созданными для наблюдения. (1ч.) 

 

4. Науки, которые нас окружают. 

 Что я думаю о своих способностях. Выявление области знаний, в 

которых каждый ребенок хотел бы себя проявить. Анкетирование 

учащихся. Определение коммуникативных умений учащихся. (2ч.) 

 

5. Структура и содержание исследовательской деятельности.  

Построение схемы «Структура исследовательской деятельности» 

План работы над исследованием. (1ч.) 

 

6. Объект, предмет и гипотезе исследования. 

     Определение предмета, объекта исследований и  

     выдвижение   гипотез   по исследованию «Родная моя улица»    

     Проверка гипотез. (2ч.) 

   

7.  Основные источники получения информации. Работа с источником 

           информации. Работа с книгой. Работа с электронной книгой. (2ч.) 

 

8. Оформление списка литературы и использованных 

 электронных     источников. Составление правил оформления списка 

использованной литературы. Оформления списка использованных 

электронных источников. (2ч.) 

 

9. Обработка результатов исследования. 

   Методика оформления    результатов. Визуальный отчет – 

      диаграммы, таблицы, схемы, графики. Исследование по  

     теме «Результаты загрязнения окружающей среды». (2ч.) 

 

   10.  Оформление работы. Подготовка доклада. Доклады по теме  

          «Моя семья». (2ч) 

 



   11.   Как правильно делать презентацию. Защита исследовательской    

      работы. Доклад, реферат, дискуссия, газета, радио – или   

      телепередача, презентация. (2ч) 

 

   12.  Коллективный проект. «Конструирование игровой площадки».  

     Защита проекта. (2ч.) 

 

   13.   История названия города Уссурийска и села Воздвиженка. 

           Работа с научно – познавательными текстами. (3ч) 

 

   14.   Памятники моего города и села.  

           Просмотр презентаций. (1ч.) 

 

   15.   История городских и сельских улиц.  

           Просмотр документального фильма. (2ч.) 

 

   16.   История моей школы. (2ч) 

 

   17.   Составление генеалогического древа семьи. (2ч) 

 

   18.   Презентация исследовательской работы (индивидуальная работа).   

           Защита проекта. (4ч.) 
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