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       Во многих детских садах педагоги организовывают деятельность детей, 
стараясь  направить  детскую жажду  к  исследованиям  в  нужное  русло.  Но 
очень часто само слово “занятие” вызывает у дошкольников отрицательные 
эмоции. Это свидетельствует о том, что у них резко снизилась мотивация к 
процессу  приобретения  знаний.  Актуальной  становится  необходимость 
включения  в  содержание  образования  дошкольников  поисковой 
деятельности, требующей использования знаний и умений в новой для них 
ситуации, для решения новых проблем. В этой связи все большее внимание 
привлекает метод проектов.

Эта тема актуальна по целому ряду причин.

 Во-первых,  человек  должен  как  можно  раньше  получить  позитивный 
социальный  опыт  реализации  собственных  замыслов.  Уникальность 
личности проявляется не в ее сущности, а в том, что вносит человек в свое 
социальное  окружение.  Если  то,  что  кажется  ему  наиболее  значимым, 
представляет  интерес  и  для  других  людей,  он  оказывается  в  ситуации 
социального  принятия,  которая  стимулирует  его  личностный  рост  и 
самореализацию. 

Во-вторых,  все  возрастающая  динамичность  экономических  и  социальных 
отношений требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 
мышления. 

В-третьих,  идея  гармоничного  разнообразия  как  перспективная  форма 
социального развития также предполагает умение проявлять продуктивную 
инициативу.

      Подобное умение необходимо воспитывать с детства.  Однако на пути его 
становления  существуют определенные  трудности.  Одна  из  них  связана  с 
тем, что социум является строгой нормативной системой, в которой человек 
должен  действовать  по  определенным  правилам,  то  есть  стандартным 
способом.  Инициатива  же  всегда  предполагает  выход  за  определенные 
традицией  рамки.  Вместе  с  тем  это  действие  должно  быть  культурно 
адекватным,  то  есть  вписывающимся  в  существующую  систему  норм  и 
правил.  Ребенок,  проявляющий  инициативу,  должен  ориентироваться  в 
окружающей его действительности, понимаемой как определенная культура, 
имеющая свою историю. Обеспечить такую ориентировку призваны общие 
способности.  Способности  выступают  в  качестве  психологического 
инструмента, позволяющего ребенку осуществлять движение в пространстве 
культуры. При этом познавательная инициатива представляет собой выход за 
пределы  культуры.  Но  как  культурно-адекватным  способом  можно 
предъявить выход за пределы культуры? Разрешить эту проблему поможет 
проектная деятельность. Исследования показывают , что дошкольники могут 
успешно  выполнять  проектную  деятельность.  При  этом  наблюдаются 



отчетливые  позитивные  изменения  в  познавательном  развитии  детей, 
наблюдается  личностный  рост  дошкольников,  который  выражается  в 
стремлении  к  выполнению  оригинальных  творческих  работ.  Существенно 
изменяются  межличностные  отношения  дошкольников,  дети  приобретают 
опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 
свое отношение к различным сторонам реальности. Наблюдаются изменения 
в отношениях между детьми и родителями.

 Дети становятся интересными для родителей как партнеры по совместной 
деятельности.

Проектная деятельность стала частью учебного процесса и в нашем ДОУ: она 
внедряется в практику педагогов детского сада уже с 2006 года. Первыми 
откликнулись и с большим интересом начали осваивать эту форму работы 
воспитатели старших и подготовительных групп.
Мы работали по проектам «Осень золотая», «Волшебный мир бумаги», 
«Овощи», «Будь здоров!», «Любимые игрушки», «Войди в природу другом», 
«Вода – бесценный дар природы» и т.д                                                            

       Проектная деятельность является проектной только в том случае,  если 
прямое  действие  в  той  или  иной  ситуации  оказывается  невозможным. 
Другими словами, если ребенок захотел нарисовать рисунок, взял для этого 
карандаш, лист бумаги и осуществил свой замысел, то эта деятельность не 
будет проектной – все действия ребенок выполнил в рамках традиционной 
продуктивной деятельности.

       В  ходе  проектной  деятельности  дошкольник  исследует  различные 
варианты  решения  поставленной  задачи,  по  определенным  критериям 
выбирает  оптимальный способ решения.  Например,  ребенок хочет сделать 
подставку для карандашей или кисточек.  Реализация этой задачи в случае 
проектной  деятельности  не  осуществляется  сразу.  Сначала  дошкольник 
пытается  представить  несколько  вариантов  изготовления  подставки. 
Поскольку  в  дошкольном  возрасте  доминирует  образное  мышление,  то 
варианты  выполнения  поставленной  задачи  могут  быть  представлены  в 
форме  рисунка.  При  организации  проектной  деятельности  необходимо 
учитывать  тот  факт,  что  в  дошкольном  возрасте  замысел  ребенка,  как 
правило, намного опережает его технические возможности. В связи с этим 
взрослые,  в  первую  очередь  родители  должны  оказывать  помощь 
дошкольнику при реализации замысла.

      При организации проектной деятельности в детском саду педагоги могут 
столкнуться со следующими проблемами:

•        Несоответствие  между  традиционной  формой  организации 
образовательного  проекта  и  характером  проектной  деятельности. 
Проектная  деятельность,  как  отмечалось  выше,  осуществляется  в 



пространстве  возможностей,  где  нет  четких  заданных  норм.  В  этом 
случае и педагог, и ребенок попадают в ситуацию неопределенности. 
Проектная  деятельность  ориентирована  на  исследование  как  можно 
большего  числа  заложенных  в  ситуации  возможностей,  а  не  на 
прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути.

•        Неразличение субъектной и объектной позиции ребенка.

      Большинство  педагогов  ДОУ  очень  чутко  относятся  к  детям  и 
поддерживают их эмоционально. Однако эта эмоциональная поддержка не 
должна выливаться в готовность выполнить творческое задание за ребенка, 
будь то формулировка творческого замысла или поиск возможных способов 
решения проблемы.

    Педагог  должен  организовать  проблемную  ситуацию  для  детей,  но  не 
должен предлагать свои варианты решения задачи. Иначе ребенок окажется в 
объективной позиции.

    В  проектной  деятельности  под  субъективностью  подразумевается 
выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом 
субъективность ребенка может проявляться по–разному. Так, ребенок может 
высказать  оригинальную  идею  (то  есть  ранее  не  высказанную  другими 
детьми) или поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В 
этом  случае  воспитатель  должен  акцентировать  внимание  на  своеобразии 
идеи ребенка. Например, при обсуждении подарков к 8 Марта один мальчик 
предлагает нарисовать маме открытку. Другой поддержал его идею, сказав, 
что еще можно нарисовать открытку сестре. С точки зрения взрослого, был 
озвучен  одинаковый  замысел:  создание  открытки.  В  этом  случае  педагог 
может сказать:  «Вася уже сказал про открытки.  Попробуй придумать что-
нибудь  другое».  Более продуктивным  является  другой  путь:  можно 
поддержать  инициативу  второго  ребенка,  подчеркнув,  что  про  открытку 
сестре еще никто не говорил. В этом случае взрослый, во-первых. Открывает 
новое  пространство  для  творческой  деятельности  (можно  выяснить,  чем 
различаются  открытки  для  мамы  и  сестры,  еще  можно  вспомнить  о 
бабушках,  воспитателях  и  т.д.),  а  во-вторых,  поддерживает  инициативу 
ребенка ( он получает позитивный опыт высказывания и в следующий раз, 
скорее  всего,  тоже  выскажет  какую-нибудь  идею).  Следовательно,  нужно 
поддерживать  и  позитивно  отмечать  факт  высказывания,  даже  если  оно 
повторяет  высказывание  другого  ребенка.  Это  особенно  важно  для 
пассивных  детей,  не  имеющих  положительного  опыта  проявления 
инициативы.

      *Необходимость  формирования  субъектной  позиции  педагога. 
Невозможно  развивать  субъектность  ребенка,  оставаясь  в  жесткой, 
фиксированной  позиции.  На  примере  обсуждения  подарков  к  8  Марта 
«знающий»  педагог  поступит  «по  инструкции»:  объяснит,  как  вырезать 
цветочки,  куда  их  приклеить,  как  сложить  открытку,  то  есть  будет 



действовать  с  позиции  культурной  нормы.  Педагог,  демонстрирующий 
субъектную позицию, сначала выяснит, как ребенок видит эту ситуацию (для 
дошкольника  создание  открытки  или  приклеивание  цветочка  –  вовсе  не 
очевидное  действие,  а  своеобразное  открытие,  осмысление  праздника).  И 
только  потом  воспитатель  обратится  к  культурным способам  оформления 
замысла.  И тогда вырезание цветочка станет средством реализации замысла 
ребенка, а не очередным звеном в реализации образовательной программы.

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности 
педагогической  деятельности,  предполагающий  серьезную  квалификацию 
воспитателя. Требования к работе над проектом – совершенно особые.

1. Необходимо  наличие социально  значимой  задачи 
(проблемы) – исследовательской, информационной, практической.

Дальнейшая работа над проектом – это разрешение данной проблемы. Эта 
проблема может быть обозначена и воспитателем, и самими детьми.

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 
проблемы, т.е. определения вида продукта и формы презентации.

3.  Каждый  проект  требует  исследовательской  работы  детей,  т.е. поиска 
информации, которая  затем  будет  обработана,  осмыслена  и  предоставлена 
участниками проектной группы.

4. Результатом работы над проектом является продукт. В общем виде это 
средство,  которое  разработали  участники  проекта  для  разрешения 
поставленной проблемы.

5.  Подготовленный  продукт  должен  быть  представлен  заказчику, и 
представлен  достаточно  убедительно,  как  наиболее  приемлемое  средство 
решения проблемы.

Т.о., проект требует на завершающем этапе презентации своего продукта.

Т.е. проект – это “пять П”:

Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – Продукт 
– Презентация.

Шестое  “П”  проекта – его портфолио, т.е.  папка,  в  которой  собраны  все 
рабочие материалы проекта, в том числе черновики, планы и схемы и др.

Важное  правило: каждый  этап  работы  над  проектом  должен  иметь  свой 
конкретный продукт!



Хотелось бы добавить еще одно “П”, еще один этап – подготовительный. 
Конечно, существует предпроектный подготовительный этап. Здесь речь 
идет о том, что, приступая к работе над проектом, необходимо оповестить об 
этом администрацию детского сада, т.к. проектная деятельность требует 
отклонения от заранее составленного плана педагогического процесса, 
отодвигает временные рамки и т.д. Еще один важный момент 
подготовительного этапа – это организация соответствующей предметно– 
развивающей среды, так как для обеспечения оптимального баланса 
совместной и самостоятельной поисковой деятельности в группе должно 
быть создано богатое ресурсное обеспечение (книги, иллюстрации, 
видеоматериалы и т.д.)

Проектная деятельность,  как и всякое творчество,  возможна и эффективна 
только на добровольной основе. Желание что– либо изучать возникает тогда, 
когда  объект  привлекает,  удивляет,  вызывает  интерес.  Естественно,  чтобы 
выбрать тему, интересующую ребенка, нужно знать его склонности.

Темы проектов часто вырастают из специальных занятий по познавательному 
развитию, из экскурсий, бесед и т.д. Проще, конечно, подобрать интересную 
(как нам кажется) и полезную тему исследования, а затем предложить детям. 
Но дошкольника бесполезно “нагружать” темой исследования. Он, конечно, 
исследователь от природы, но его на первых порах надо учить всему: как 
выявлять проблемы, как разрабатывать гипотезы, как собирать информацию 
и т.п.

Второй этап – планирование – включает в себя несколько шагов:

– Совместное составление воспитателем и детьми плана реализации проекта. 
Обсуждается план в кругу, в форме индивидуальной беседы:

– Что мы знаем? (Ответы детей записываются на большом листе бумаги,  
указывая рядом с каждым ответом имя ответившего ребенка).

– Что мы хотим узнать, и как мы это будем делать? (Снова записываются 
ответы детей).

Эти ответы детей определяют содержание проекта, причем принимаются 
всякие ответы, какими бы они не были.

Важно также обучать  детей  разным способам составления  и  фиксации их 
действий. Устно обсуждается с ребенком последовательность его действий 
(“Что ты будешь делать вначале, а что – потом?”).

Также обсуждается конечный продукт, который будет показывать, каков был 
замысел решения поставленной проблемы. Ребенку задаются вопросы: “Что 



необходимо сделать? Когда? Где? Кто будет делать? Что тебе понадобится 
для этого?”.

Выбирая  проблему,  нужно  учитывать  наличие  необходимых  средств  и 
материалов,  создать  богатое  пространство  для  поиска  информации.  Для 
реализации  проекта  подключаются  родители.  Нужно  помочь  ребенку 
выбрать  центр  активности  и  того  вида  деятельности,  которая  для  него 
привлекательна и могла бы привести ребенка к получению определенного 
результата.  Но нужно стараться  подвести  к  такому выбору так,  чтобы он 
считал его своим.

На  3–  ем  этапе  предполагается  использование  таких  методов  и  приемов: 
“Звездочка обдумывания”, “Папка исследователя”, работа с художественной 
литературой, сочинениями,  информационная поддержка (поиск технологии 
изготовления объекта) и многое другое.

Работа  над  какой–  либо  проблемой  не  только  обогащает  содержание 
образования,  но  и  формирует  первичные  проектные  умения:  умение 
извлекать информацию из разных источников, отбирать материал и грамотно 
фиксировать его (конечно, пока не самостоятельно, а с помощью воспитателя 
или родителей).

Еще раз подчеркнем: только личная заинтересованность ребенка в получении 
результата может поддержать его самостоятельность и целеустремленность, 
упорство  и  настойчивость,  помогать  преодолевать  возникающие  по  ходу 
трудности и проблемы. Все это способствует воспитанию культуры труда и 
здоровья ребенка.

Выбор формы продукта проектной деятельности – важная организационная 
задача участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит, 
насколько  выполнение  проекта  будет  увлекательным,  защита  проекта  – 
убедительной,  а  предложенные  решения  –  полезными  для  решения 
выбранной социально значимой проблемы.

Иногда бывает, что вид продукта обозначен в самой теме проекта. Но чаще 
всего выбор продукта – непростая творческая задача. Вот перечень (далеко 
не полный!) возможных выходов проектной деятельности:

выставка;  газета;  журнал;  игра;  карта;  коллекция;  костюм;  макет;  модель; 
оформление  группы;  пакет  рекомендаций;  праздник;  серия  иллюстраций; 
сказка;  экскурсия;  историческая  лента  времени;  альбом;  коллаж; 
драматизация; реклама; концерт; сообщение и т.д.

Результаты обучения на проектной основе:



Самый важный результат – создание настоящего сообщества детей; детей и 
воспитателей; детей, воспитателей и родителей.

Дети развивают свой собственный характер естественным образом. Проекты 
учат верить в свои силы.

Проекты  помогают  детям  использовать  и  развивать  свой  внутренний 
потенциал, помогают действовать в зоне ближайшего развития.

Проекты  позволяют  использовать  знания,  идеи,  навыки  тогда,  когда  у 
ребенка в этом действительно возникает необходимость.

Ребенок  может  научиться:  аргументировать  свою  позицию,  оппонировать 
мнение собеседников, ставить проблему или задачу, находить пути решения, 
планировать,  прогнозировать,  анализировать,  самостоятельно  работать  с 
информацией  и  источниками;  быть  ответственным  партнером,  уважать 
мнение  собеседника,  быть  руководителем  или  исполнителем,  занимать 
творческую позицию.

Педагог  становится  в  совершенно  новую  позицию:  выступает  не 
транслятором  знаний,  а  соучастником  образования  ребенка,  создателем 
условий,  обеспечивающих  выбор;  при  необходимости  –  советчиком, 
организатором  деятельности,  помогающим  выбрать  правильные  пути 
решения различных задач.


