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1. Введение. 
Педагоги ДОУ ориентируются не только на подготовку детей к школе, 

но и на сохранение полноценного детства в соответствии с 
психофизическими особенностями развивающейся личности.  

Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества 
детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного 
подхода к образованию является технология проектирования. 

Технология проектирования помогает развить творческие способности 
дошкольников, делает их активными участниками учебного и 
воспитательного процессов. 

Будучи включенной, в организованную систему ДОУ, она становится 
инструментом саморазвития ребенка.  

Педагоги формируют не только знания, умения, навыки дошкольников, 
но и помогают адаптироваться к социальной жизни. Они обучают детей через 
совместный поиск решений, предоставляют им возможность самостоятельно 
овладевать ролево-игровыми действиями. 

Проектный метод направлен на развитие личности ребенка, его 
познавательных, творческих способностей. 
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2.1. Понятие проект, проектное обучение. 
Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый 

детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих 
работ. 

Метод проектов - система обучения, при которой дети приобретают 
знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся 
практических заданий — проектов. Метод проектов всегда предполагает 
решение воспитанниками какой-то проблемы, которая должна завершиться 
практическим результатом, оформленным в виде конечного продукта. 

Метод проектов основан, с одной стороны, на взаимодействии со 
взрослыми, а с другой стороны – на основе постоянно расширяющихся 
самостоятельных действий ребенка (собственных проб, поиска, выбора, 
манипулирование предметами и действиями, конструирования, 
фантазирования, наблюдения – изучения - исследования). 

Основной тезис современного понимания метода проектов, который 
привлекает к себе многие образовательные системы, заключается в 
понимании детьми, для чего им нужны получаемые знания, где и как они 
будут использовать их в своей жизни. 

Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 
сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, 
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, развитие критического и творческого 
мышления. 

Работа над проектом имеет большое значение для развития 
познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция 
между общими способами решения учебных и творческих задач, общими 
способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами 
деятельности. Через объединение различных областей знаний формируется 
целостное видение картины окружающего мира. 

 Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность 
проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело 
развивает коммуникативные и нравственные качества. 

Основное предназначение метода проектов — предоставление детям 
возможности самостоятельного приобретения знаний при решении 
практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 
различных предметных областей. 
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Из этого следует, что выбранная тема «проецируется» на все 
образовательные области, и на все структурные единицы образовательного 
процесса, через различные виды детской деятельности.  

Таким образом, получается целостный, а не разбитый на части 
образовательный процесс. Это позволит ребенку «прожить» тему в разных 
видах деятельности, не испытывая сложности перехода от предмета к 
предмету, усвоить больший объем информации, осмыслить связи между 
предметами и явлениями. 

Существуют и основные требования к использованию метода проекта в 
детском саду: 

 в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой 
требуется исследовательский поиск; 

 обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность 
(при поддержке педагога), сотворчество ребят и взрослых; 

 развитие коммуникативных способностей детей познавательных 
и творческих навыков. 

Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие 
свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами 
развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Для детей младшего дошкольного возраста характерны небольшие по 
длительности и простые по результату продуктивной деятельности мини – 
проекты, организуемые чаще при участии родителей или совместно с 
родителями. 

Для детей старшего дошкольного возраста проектная деятельность 
становится более продолжительным занятием, она может активно 
развиваться, приостанавливаться на какое – то время и снова нарастать по 
мере активности детей.  

 
2.2 Виды проектов.  
Проекты могут быть разных видов и классифицируются по разным 

основаниям:  
 по предметно-содержательной области; 
 по характеру доминирующей в проекте деятельности; 
 по количеству участников; 
 по продолжительности; 
По предметно-содержательной области различаются 
- монопроекты, содержание которых ограничивается рамками одной 

образовательной области 
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-интегрированные проекты, в которых решаются задачи из разных 
образовательных областей программы. 

По характеру доминирующей в проекте детской деятельности 
возможны проекты (Е.С. Полат): 

- творческо – игровые (с элементами творческих игр, когда дети 
входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 
проблемы); 

- исследовательско – творческие (дети исследуют, 
экспериментируют, анализируют, а результаты выдают в виде дневников 
наблюдений, исследовательских карт, коллажей по результатам 
экспериментов); 

- информационно – практические (дети осваивают новую 
информацию и реализуют ее в создании различных предметов, подкрепляя 
это практикой в реальной жизни (выращенный на подоконнике лук), в 
оформлении группы (поделки к Новому году), в подготовке к сюжетно-
ролевой игре (атрибуты, сделанные руками детей), во взаимодействии с 
детьми более младших групп (книжки с детскими рассказами и рисунками, 
коллажи с правилами умывания, детские диафильмы). 

- творческие продуктивные (оформление результата в виде детского 
праздника, ролевой игры, театрализованной игры).  

По количеству участников проекты могут быть: 
 индивидуальными; 
 парными; 
 групповыми; 
 коллективными; 
 массовыми; 
Для дошкольных учреждений рационально использовать коллективных 

и групповых проектов.  
В коллективных проектах участвуют все дети возрастной группы, 

сообща решая поставленную проблему.  
Групповые проекты предполагают небольшую подгруппу детей – 

участников. 
Для парных проектов возможно объединение двоих детей или ребенка 

и родителя. 
По продолжительности они бывают: 
 - краткосрочными (одно или несколько занятий – 1-2 недели);  
- средней продолжительности (2-3 месяца);  
- долгосрочные.  
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2.3. Этапы проведения проектов. 
В исследовательской проектной деятельности выделяют 

следующие этапы: 
1.  Этап разработки проекта (целеполагание), где воспитатель 

выносит проблему на обсуждение детям, далее выдвигается гипотеза, 
которую педагог предлагает детям подтвердить в процессе поисковой 
деятельности  

На этом этапе можно выделить несколько возможных стратегий 
поведения педагога: 

1.  педагог создает одну и ту же проблемную ситуацию для всех 
детей, и в итоге формулируется общий исследовательский вопрос. 

2. предполагает внимательное наблюдение за деятельностью детей 
и выявление сферы интересов каждого ребенка, создается особая ситуация, 
которая помогает ребенку сформулировать исследовательскую задачу. 

3.  привлечение родителей, которые совместно с ребенком 
формулируют исследовательскую задачу для проекта. 

Таким образом, первый этап заканчивается формулировкой вопроса. 
Второй этап - разработки плана действий по достижению цели, где в 

процессе обсуждения педагог должен учитывать индивидуальные, 
возрастные особенности дошкольников.  

В конце данного этапа педагог вносит изменения в свой тематический 
план.  

Третий этап – этап работы над проектом (практическая часть), где 
дети самостоятельно и/или совместно со взрослым реализуют план действий 
по достижению поставленной цели. 

На четвертом этапе презентация проекта (подведение итогов), где 
работа может осуществляться в различных формах в зависимости от возраста 
детей и темы проекта: альбомы, игры – викторины, фотовыставка, стенгазеты 
и другое. 

По окончании выставки проекты включаются в библиотеку группы, 
сшиваются в книжку и находятся в свободном доступе. 

Проекты не только обогащают дошкольников знаниями и стимулируют 
их познавательную активность, но и влияют на содержание сюжетно-
ролевых игр.  

В процессе работы над исследовательскими проектами обогащаются 
знания детей, дошкольники начинают добывать их самостоятельно, 
привлекая все доступные средства. 

В ходе творческой проектной деятельности создается новый 
творческий продукт.  
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Если исследовательская проектная деятельность, как правило, носит 
индивидуальный характер, то творческий проект чаще осуществляется 
коллективно или совместно с родителями.  

При выполнении коллективного проекта каждый ребенок предлагает 
свою идею проекта, но для реализации выбирается только одна. 

Кроме того, замысел ребенка не предполагает ответа на вопрос о том, 
как выполнить проект, поэтому его реализация оказывается более сложной 
(не только для ребенка, но и для взрослого). 

На первом этапе проводится подготовительная работа, в ходе которой 
педагоги обсуждают возможные темы проектов, связанные со значимыми 
социальными ситуациями в жизни детей и взрослых. Это могут быть 
праздники, сезонные изменения, социальные вопросы (например, оказание 

помощи пожилым людям) и т. д. При этом взрослые должны 
определить собственные мотивы участия в проектной деятельности.  

На втором этапе определяются мотивы участия детей в предстоящей 
деятельности.  

Например, если педагоги выяснили, что тот или иной праздник может 
быть положен в основу коллективного проекта, то на данном этапе следует 
рассказать малышам о нем и обсудить отношение к нему детей. 

На третьем этапе дети высказывают свои идеи реализации проекта. 
Воспитатель предлагает каждому ребенку рассказать о том, как можно 
поздравить детский сад. При этом педагог (в случае если дети испытывают 
трудности) может первым начать: «Мне кажется, что можно вырезать 

гирлянды». 
На четвертом этапе воспитатель предлагает детям зарисовать свои 

идеи. 
После того как дети зарисуют собственные идеи, они должны подумать 

о том, что необходимо для ее реализации. 
Например, выучить танец, сделать игрушку, подарить цветы и т.д. 
На пятом этапе дети демонстрируют свои работы сверстникам, 

рассказывают о своих рисунках, отвечают на вопросы воспитателя и 
ровесников.  

В результате дошкольник должен понять, что в продукте его 
деятельности должно быть отражено, почему он создал этот проект. 

Шестой этап связан с информированием родителей. Для этого идея 
проекта (рисунок) и название вывешиваются на стенд. 

На седьмом этапе педагог вместе с детьми организует работу по 
реализации общего замысла. 
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Для этого дошкольники (в зависимости от содержания проекта), 
делятся на рабочие группы (например, одна группа детей делает тесто, 
другая – лепит валентинки и т. д.). Вся деятельность детей осуществляется с 
помощью взрослых, которые решают технические проблемы. 

На восьмом этапе педагоги продумывают, как представить 
полученный продукт.  

Например, если дети пекут валентинчики, то воспитатели должны 
задуматься о том, как об этом можно рассказать окружающим (когда нужно 
сделать фотографии, где их лучше поместить).  

На девятом этапе осуществляется презентация продукта творческого 
проекта. Так презентация проекта «Поздравления ко Дню святого 
Валентина» может сопровождаться не только чаепитием, но и может стать 
началом нового проекта, например, создания книги рецептов. 

Творческая проектная деятельность важна тем, что отражает интересы 
ребенка. 

Нормативная проектная деятельность. 
Проекты по созданию норм являются чрезвычайно важным 

направлением в педагогической деятельности, поскольку они развивают 
позитивную социализацию детей. Эти проекты всегда инициируются 
педагогом, который должен четко понимать необходимость введения той или 
иной нормы. 

Нормативные ситуации, сопровождающие жизнь ребенка, можно 
разделить на три группы: 

 а) запрещающие, б) позитивно нормирующие, в) поддерживающие 
инициативу дошкольника, приводящие к созданию новой нормы – 
нормотворческие. 

Общая стратегия работы с детьми заключается в том, чтобы 
минимизировать запрещающие ситуации и увеличить количество ситуаций, 
поддерживающих детскую инициативу. 

Работа по созданию новой нормы (нормотворчество) основывается на 
реальных ситуациях, возникающих в жизни детей в детском саду. Обычно 
это типичные, повторяющиеся конфликтные ситуации. Конфликты 
дошкольников характеризуются столкновением детских инициатив, при 
котором каждый ребенок настаивает на своем варианте поведения.  

Позиция воспитателя состоит в поддержке инициативы детей, что 
приводит к увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию 
нового  правила поведения в данной ситуации. При этом педагог берет на 
себя ответственность за  соблюдение правила, выработанного детьми, и за 
реальное поведение дошкольников в данной ситуации. 
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В нормативной проектной деятельности можно выделить следующие 
этапы. 

На первом этапе воспитатель выявляет такие ситуации, которые, во-
первых, достаточно часто повторяются, а во-вторых, характеризуются 
нежелательными формами поведения детей. 

Бессмысленно придумывать правила для ситуаций, которые в жизни 
группы могут встретиться всего несколько раз – такие правила будет 
невозможно удержать в сознании детей. 

На втором этапе педагог инициирует обсуждение вариантов 
поведения в той или иной ситуации и тех нежелательных последствий, 
которые могут возникнуть. Фактически второй этап определяет пространство 
возможностей данной ситуации. 

На третьем этапе педагог просит детей изобразить нежелательные 
последствия неприемлемого поведения. При этом дети могут рисовать самые 
фантастические сюжеты. Такие символические рисунки позволяют 
дошкольникам сформировать отрицательное отношение к ситуации, 
благодаря ее проживанию в воображаемом плане. 

На четвертом этапе педагог просит детей по очереди рассказать о 
своих рисунках и о тех последствиях, к которым может привести 
обсуждаемая ситуация. В результате беседы у детей создается обобщенное 
эмоционально окрашенное представление о данной ситуации. 

На пятом этапе педагог предлагает детям подумать над тем, как нужно 
себя вести, чтобы избежать нежелательных последствий. После того как 
каждый ребенок выскажет свое мнение, воспитатель обращается к детям с 
предложением выбрать одно из предложений в качестве правила. 

При необходимости педагог корректирует его. 
На шестом этапе педагог просит детей зарисовать это правило так, 

чтобы оно было понятно всем. При этом правило ни в коем случае не должно 
быть запрещающим, поскольку иначе оно будет подавлять, а не побуждать 
инициативу детей. 

На седьмом этапе дети объясняют, что они нарисовали. Перед 
педагогом стоит задача понять, в какой мере в рисунке ребенка представлены 
необходимые детали. В ходе обсуждения воспитатель акцентирует внимание 
детей на этих деталях и предлагает дошкольникам на их основе создать 
окончательный «знак» правила. Этот знак должен содержать как минимум 
два компонента: указание на признак ситуации и адекватный способ 
действия. 
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Восьмой этап связан с выполнением «знака» правила всеми детьми и 
включением его в книгу правил. В этот альбом наклеиваются основные 
знаки, которые дети придумали для разных ситуаций. 
Под каждым рисунком педагог подписывает соответствующее правило. 

Подобный проект не снимает раз и навсегда все конфликтные ситуации 
в группе. 

Именно поэтому существует книга правил, к которой дети обращаются 
самостоятельно или по подсказке педагога. Как показывает опыт, в детском 
саду таких правил не так уж много (10–12), но их фиксация позволяет 
существенно снизить конфликтность между детьми, что способствует не 
только улучшению психологического климата в группе, но и значительно 
облегчает работу педагога. 

Книга правил выступает в роли средства регуляции поведения 
дошкольников. 

 
3. Методика организации проектной деятельности в детском саду. 
Одна из главных задач педагога при организации проектной 

деятельности дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать 
детскую инициативу. Инициатива ребенка обязательно включает в себя 
познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется всякий 
раз, когда ребенок начинает решать свою собственную задачу, а не ту задачу, 
которую перед ним поставил экспериментатор. Умение создать условия для 
проявления познавательной инициативы детей является важным моментом 
готовности педагога к организации проектной деятельности. 

В ходе проектной деятельности дошкольник исследует различные 
варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям 
выбирает оптимальный способ решения. 

Проектная деятельность – сложно-организованный процесс, 
предполагающий не частные изменения в методике проведения отдельных 
занятий, а системные преобразования всего учебного и воспитательного 
процесса. В первую очередь изменения касаются режима образовательного 
процесса. Проектная деятельность предполагает различные формы 
активности детей, логично взаимосвязанные разными этапами реализации 
замысла, поэтому она выходит за пределы традиционной сетки занятий в 
детском саду. Для занятий проектированием удобнее всего выделять один 
день в две недели. В этот день изменяется режим жизни детей: творческая 
работа начинается в 11 часов (после завтрака и прогулки). При этом 
желательно, чтобы в проектной деятельности участвовали оба воспитателя, 
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поскольку на первых порах она должна реализовываться в ходе занятий с 
детьми по подгруппам (по 5–9 человек).  

Таким образом, каждая подгруппа детей занимается своим проектом. 
 
4. Практическое задание: составьте планирование работы по 

реализации проекта с детьми Приложение 1 
 
5. Заключение. 
Проектирование представляет собой важную сферу познавательной 

деятельности детей, которая не компенсируется развитием других форм 
активности дошкольников. Проектная деятельность обладает целым рядом 
характеристик, которые оказывают положительное влияние на развитие 
ребенка-дошкольника. 

Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания 
детей об окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением 
исследовательских и творческих проектов. 

Кроме того, развиваются общие способности детей – познавательные, 
коммуникативные и регуляторные. Выполнение проекта предполагает 
формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью 
доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать 
задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок приобретает 
навык публичного изложения своих мыслей. 

В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают 
необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг к 
другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, 
сколько установленными нормами. 

Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности 
детей – она становится более разнообразной, сложно структурированной, а 
сами дошкольники становятся интересны друг другу. 

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на воспитателя. 
Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве 
возможностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает применения 
стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого, 
личностного роста. 

В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские 
отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он 
выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. 
Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым содержанием. 
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