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фии, но и свои рисунки, рассказы, поздравительные 
открытки и подарки для бабушек и дедушек. 

По длительности реализации проекты могут быть 
краткосрочные, средней продолжительности и долго-
срочные. Краткосрочные проекты характерны для 
младшей группы. Они могут включать всего две-три 
образовательные ситуации и длиться 2-3 дня. Напри-
мер, мини-проект «Надо, надо умываться» включает 
осмотр умывальной комнаты в детском саду, рассма-
тривание картины «Купание куклы » и чтение стихот-
ворения А. Барто. Результатом этого проекта будет 
организация ванной комнаты в кукольном уголке и ее 
обыгрывание. 

Для детей старших групп типичными будут про-
екты средней продолжительности, реализация которых 
составляет 1-2 недели. Длительные проекты могут про-
должаться в течение всего учебного года. К таким про-
ектам можно отнести: «Визитная карточка группы», 
«Дневник наблюдений», Портфолио «Мои успехи и до-
стижения». Эти проекты предполагают постепенное 
пополнение материалов конечного продукта: рисунки в 
дневник наблюдений за природными явлениями; фото-
графии, рисунки и детские рассказы о событиях в ви-
зитную карточку группы; индивидуальные продукты 
деятельности ребенка в его личный портфолио.

Проекты для детей старшего дошкольного воз-
раста  характеризуются познавательной и социально-
нравственной направленностью тематики. Например: 
«Если с другом вышел в путь…», «Добрые слова в 
день рождения», «Тайна третьей планеты», «Как от-
крыть книжный гипермаркет», «Жалобная книга при-
роды», «Как измерить тепло» и др. 

Таким образом, для речевого развития дошколь-
ников возможно использование различных типов 
проектов по их содержанию и детской деятельности: 
творческо-игровые, информационно-практические, 
исследовательские, продуктивно-творческие.
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В условиях реформирования системы образова-
ния большое внимание уделяется использованию ин-
новационных педагогических технологий, открываю-
щих новые возможности для воспитания и обучения, 
способствующих развитию инициативы, творческой 
активности и самостоятельности ребёнка. Одним из 
эффективных и актуальных методов является метод 
проектов.

Слово «проект» происходит от латинского слова 
«projects», что означает брошенный вперед, выступа-
ющий, выдающийся вперед, а в переводе с греческого 
языка данное слово обозначает путь исследования.

Л.А. Пьянкова дает такое определение проекта.
Проект – это метод педагогически организованно-

го освоения ребенком окружающей среды в процессе 
поэтапной и заранее спланированной деятельности 
по достижению намеченных целей [3].

Метод проектов не является принципиально но-
вым в мировой педагогике. Метод проектов возник 
ещё в 20-е годы нынешнего столетия в Соединенных 
Штатах. Его назвали также методом проблем, и свя-
зывался он с идеями гуманистического направления в 
философии и образовании. А разработал данный метод 
американский философ и педагог Джордж Дьюи. Он 
предлагал строить обучение на активной основе, через 
целесообразную деятельность детей, руководствуясь 
с их личным интересом именно в этом знании. Отсю-
да чрезвычайно важно было показать детям так же их 
личную заинтересованность в приобретенных знаниях, 
которые могут и должны пригодиться им в жизни. Но, 
возникает вопрос, для чего и когда? Вот тут-то и важна 
проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значи-
мая для ребенка, для решения которой ему необходимо 
приложить полученные уже знания, и в то же время, 
новые знания, которые ему ещё предстоит приобрести.

Метод проектов привлек всё же внимание и у рус-
ских педагогов ещё в начале XX века. Идеи проект-
ного обучения и воспитания возникли в России прак-
тически параллельно с разработками американских 
педагогов. В 1905 году пытались активно использо-
вать проектные методы в практике преподавания. И 
уже позднее, при советской власти, эти идеи стали 
довольно широко внедряться в образовательное про-
странство, но недостаточно продумано и последова-
тельно и в связи с этим, метод проектов был осужден, 
и с тех пор в России больше не предпринималось ка-
ких-либо серьёзных попыток возродить этот метод в 
образовательной практике, когда за рубежом он актив-
но и весьма успешно развивался.

Позднее, некоторые известные педагоги, так или 
иначе, всё же стали касаться проблем педагогического 
проектирования. А.С. Макаренко в отечественной пе-
дагогике по праву может считаться основоположни-
ком теории и практики педагогического проектирова-
ния, так как именно он был убежденным сторонником 
проектирования в человеке всего лучшего, формиро-
вания сильной, богатой натуры.

Сегодня данный термин связывают с понятием 
«проблема», в связи с этим, под методом проекта по-
нимают совокупность учебно-познавательных при-
емов, с помощью которых можно решить ту или иную 
проблему в результате самостоятельных действий об-
учающихся, в данном случае дошкольников, с обяза-
тельной презентацией этих результатов.

Метод проекта – это способ достижения цели че-
рез детальную разработку проблемы, результатом, ко-
торого является продукт, оформленный тем или иным 
способом. 

Педагогическое проектирование – это процесс 
создания проекта, который отражает решение той или 
иной проблемы и представляет собой деятельность, 
осуществляемую в условиях образовательного про-
цесса и направленную на обеспечение его эффектив-
ного функционирования и развития.

Проектный метод в деятельности дошкольных 
учреждений подробно рассмотрен в научных трудах 
Т.А. Данилиной, Л.С. Киселевой, Т.С. Ладоги, где 
данный метод понимается как, вариант интегрирован-
ного метода обучения дошкольников, как способ ор-
ганизации педагогического процесса, основанный на 
взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная 
практическая деятельность по достижению постав-
ленной цели [2]. 

Суть метода проекта заключается в стимулиро-
вании интереса детей к определенным проблемам, 
для решения которых необходимо владеть знаниями, 
а через проектную деятельность показать примене-
ние этих знаний на практике. Это позволяет рассма-
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тривать данный метод как инновацию в дошкольном 
образовании, деятельность между педагогом и до-
школьниками будет носить характер сотрудничества, 
где участие могут принимать и другие субъекты об-
разовательного процесса, например, родители. Ор-
ганизация полноценного взаимодействия педагогов 
и родителей является одной из важных задач, стоящих 
перед коллективами дошкольных учреждений. Сле-
довательно, метод проектов делает образовательную 
систему ДОО открытой для активного участия де-
тей и их родителей, а основной его целью является 
развитие свободной творческой личности, которое 
определяется задачами развития  познавательных на-
выков детей, исследовательской деятельности детей, 
умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве, 
где взрослые являются помощниками и направляют 
деятельность детей. 

Задачи исследовательской деятельности спец-
ифичны для каждого возраста. Так, в работе с деть-
ми младшего дошкольного возраста педагог может 
использовать подсказку, наводящие вопросы. А детям 
старшего дошкольного возраста необходимо предо-
ставлять больше самостоятельности. 

Выбор темы – это первый шаг  воспитателя в ра-
боте над проектом. Второй шаг – это тематическое 
планирование по выбранной проблеме на неделю, где 
учитываются все виды детской деятельности: игровая, 
познавательно-практическая, художественно-речевая, 
трудовая, общение и т.д. На этапе разработки содер-
жания занятий, игр, прогулок, наблюдений и других 
видов деятельности, связанных с темой проекта, 
воспитатели особое внимание уделяют организации 
среды в группах, в дошкольном учреждении в целом. 
Среда должна являться фоном к эвристической, поис-
ковой деятельности, развивать у дошкольника любоз-
нательность. Когда подготовлены основные условия 
для работы над проектом (планирование, среда), на-
чинается совместная работа воспитателя и детей. 

Работа над проектом происходит в несколько эта-
пов:

I этап разработки проекта – целеполагание: вос-
питатель выносит проблему на обсуждение детям. В 
результате совместного обсуждения выдвигается ги-
потеза, которую воспитатель предлагает детям под-
твердить в процессе поисковой деятельности. 

II этап работы над проектом представляет со-
бой разработку совместного плана действий по до-
стижению цели (а гипотеза – это и есть цель проек-
та). Сначала проводится общее обсуждение, чтобы 
дети выяснили, что они уже знают об определённом 
предмете или явлении. Воспитатель фиксирует от-
веты на большом листе ватмана, чтобы группа могла 
их видеть. Для фиксации ответов лучше использовать 
условные схематические символы, знакомые и доступ-
ные детям. Затем воспитатель задает второй вопрос: 
«Что мы хотим узнать?» Ответы снова фиксируются, 
причём независимо от того, что они могут показаться 
глупыми или нелогичными. Здесь важно, чтобы педа-
гог проявил терпение, уважение к точке зрения каж-
дого ребенка, тактичность по отношению к нелепым 
высказываниям малышей. Когда все дети выскажутся, 
воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на во-
просы?» Отвечая на данный вопрос, дети опираются на 
свой личный опыт. Необходимо учитывать и возраст-
ные особенности воспитанников. Для детей младшего 
дошкольного возраста воспитатель может использо-
вать подсказку, наводящие вопросы; для детей стар-
шего дошкольного возраста необходимо предоставлять 
больше самостоятельности. Решением поставленного 
вопроса могут выступать различные мероприятия: 

чтение книг, энциклопедий, обращение к родителям, 
специалистам, проведение экспериментов, тематиче-
ских экскурсий. Поступившие предложения являются 
дополнениями и изменениями к уже готовому темати-
ческому плану воспитателя. Важно, чтобы педагог про-
явил гибкость в планировании, сумел подчинить свой 
план интересам и мнениям детей, включая детские 
мероприятия в учебный план, пожертвовав некоторы-
ми запланированными формами работы. Это умение 
является показателем высокого профессионального 
мастерства воспитателя, его готовности отступить от 
уже имеющихся стереотипов, ставя на первое место 
самоценность дошкольного детства как период жизни 
и только затем – как подготовительный этап к будуще-
му. После составления совместного плана действий на-
чинается  III этап работы над проектом – его практиче-
ская часть. Дети исследуют, экспериментируют, ищут, 
творят. Для активизации детского мышления воспита-
тель предлагает решить проблемные ситуации, голово-
ломки, развивая тем самым пытливость ума. Необхо-
димо, чтобы педагог умел создавать такую ситуацию, 
когда ребёнок должен что-то познать самостоятельно, 
догадаться, попробовать, придумать. Среда вокруг ре-
бёнка должна быть как бы незаконченной, незавершён-
ной. Особую роль в данном случае играют уголки по 
познавательно-практической деятельности. 

Заключительным, IV этапом  работы над проектом 
является презентация проекта. Презентация может 
проходить в различных формах в зависимости от воз-
раста детей и темы проекта: итоговые игры-занятия, 
игры-викторины, тематические развлечения, оформ-
ление альбомов, фотовыставок, мини-музеев, творче-
ских газет [4]. 

При использовании метода проектов необходимо 
учитывать ряд требований:

Во-первых, результат, на который сориентирован 
проект, должен быть практически и познавательно 
значим.

Во-вторых, поставленная проблема должна иссле-
доваться в логической последовательности: выдви-
жение гипотез о способах ее решения; обсуждение и 
выбор методов исследования; сбор, анализ и система-
тизация полученных данных; подведение итогов и их 
оформление; выводы и выдвижение новых проблем.

В-третьих, содержательная часть проекта должна 
быть основана на самостоятельной (индивидуальной, 
парной, групповой) деятельности детей, спланиро-
ванной ими на подготовительном этапе работы [1].

Одной из особенностей метода проекта является 
самостоятельный поиск и отбор информации, кото-
рый влияет на формирование технологической, ин-
формационной и коммуникативной компетентности 
участников проекта. Чтобы найти материал для дан-
ного проекта, ребенок должен понять инструкцию, 
спланировать этапы своей деятельности, установить 
причинно-следственные связи, уметь ориентировать-
ся в разных источниках информации, найти нужный 
материал, сделать выводы, получить информацию 
при общении, уметь принимать помощь.

На всех этапах проектной деятельности решаются 
почти все задачи по формированию ключевых компе-
тентностях у детей дошкольного возраста.

Таким образом, метод проектов дает ребенку 
возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способ-
ности и коммуникативные навыки, что позволит ему 
успешно адаптироваться к школьному обучению. Ис-
пользование метода проектов эффективно в процессе 
формирования умений в области технологической, 
информационной и социально-коммуникативной ком-
петентностей дошкольников.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Метод проектов в работе с дошкольниками сегод-

ня — это оптимальный, инновационный и перспек-
тивный метод, который должен занять свое достойное 
место в системе дошкольного образования.
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В настоящее время потребность развивающих 
ориентиров в профессиональной деятельности не-
редко вступает в противоречие с реальной практикой 
образования, которой свойственны информационные 
перегрузки (многопредметность, сложность образова-
тельных программ и т. д.), низкая степень самостоя-
тельности детей (вызванная форсированным ранним 
обучением, искусственной акселерацией педагогами 
и родителями уже с дошкольной ступени образова-
ния). И как следствие – «синдром потухших глаз» 
уже с момента начала школьного обучения, школьная 
неуспеваемость, «школьная неприспособленность», 
«школьная дезаптация».

Адаптация – период приспособления к новым 
условиям. Результатом адаптации выступает  адапти-
рованность, которая представляет собой систему ка-
честв личности, умений и навыков, обеспечивающих 
успешность последующей жизнедеятельности. Дру-
гими словами, от того, как пройдет период адаптации, 
сможет ли ребенок «вжиться» в новые условия, зави-
сят его дальнейшие успехи в обучении [2].

По мысли Г. Кумариной, «под школьной дезадап-
тацией имеются в виду те нарушения и отклонения, 
которые возникают у ребенка под влиянием школы, 
школьных воздействий или спровоцированы учебной 
деятельностью, учебными неуспехами» [3].

Анализ психолого-педагогической литературы 
свидетельствует о существовании ведущих факторов, 
которые становятся источником патогенного влияния 
на ребенка. Так, доктор медицинских наук, профессор 
В.Ф. Базарный [2], в частности, обращает внимание 
на отрицательное воздействие на детей таких укоре-
нившихся в школе традиций:

– обедненная природными стимулами учебная 
среда: закрытые помещения, ограниченные простран-
ства;

– вербальный (словесно-информационный) прин-
цип построения учебного процесса: «книжное» из-
учение жизни, некритическое восприятие готовой 
информации.

Директор Института возрастной физиологии Рос-
сийской академии образования М. Безруких [1] в чис-
ле негативных факторов, действующих на ребенка в 
школе, выделяет:

– стрессовую тактику авторитарной педагогики;

– интенсификацию учебного процесса;
– раннее начало дошкольного систематического 

обучения;
– несоответствие программ и образовательных 

технологий функциональным и возрастным особен-
ностям школьников;

– недостаточную квалификацию учителей в во-
просах гигиены, физиологии и охраны здоровья;

– недостаточный уровень компетентности роди-
телей первоклассников в вопросах адаптации их к 
школьному обучению.

С поступлением ребенка в школу его состоятель-
ность в статусе ученика, обсуждение оценок и оценоч-
ных суждений учителя определяет характер общения 
ребенка с родителями. Отрицательные оценки ста-
новятся источником конфликтов. Редки случаи, когда 
родители стараются помочь ребенку преодолеть труд-
ности, сгладить отрицательные школьные впечатления, 
дискомфорт и неудовлетворенность. В подавляющем 
большинстве взрослые действуют прямо противопо-
ложно: угрожают, отменяют обещанное, бранят, лиша-
ют встреч с друзьями. Семейный разлад способствует 
постепенному отчуждению ребенка от дома и родите-
лей, становится дополнительным источником его трав-
мирования, новых психических отклонений.

Психолого-педагогическая поддержка ребенка 
во время школьного обучения — проблема важная и 
большая. Для того чтобы ребёнок понимал и смысл, и 
логику учёбы, необходимо помогать ему. Надо встать 
на позицию своего ребёнка и дать ему шанс взрослеть 
и учиться легко и без принуждения.

Начало обучения в школе – один из наиболее 
сложных и ответственных моментов в жизни детей, 
как в социально – психологическом, так и физиологи-
ческом плане. Приспособление (адаптация) ребенка к 
школе происходит не сразу. Это довольно длительный 
процесс, связанный со значительным напряжением 
всех систем организма.

Как правило, индикатором трудности процесса 
адаптации к школе являются изменения в поведении 
детей. Это могут быть чрезмерное возбуждение и 
даже агрессивность, а может быть, наоборот, затор-
моженность, депрессия. Могут возникнуть чувство 
страха, нежелание идти в школу. Все изменения в по-
ведении ребенка, как правило, отражают особенности 
его психологической адаптации к школе.

Наблюдение за школьниками первого класса пока-
зали, что социально – психологическая адаптация де-
тей к школе может проходить по-разному. Значитель-
ная часть детей (их обычно 50 – 60%) адаптируются в 
течение двух – трех месяцев обучения. Это проявляет-
ся в том, что ребенок привыкает к коллективу, ближе 
узнает своих одноклассников, приобретает друзей. У 
детей благополучно прошедших адаптацию, преобла-
дает хорошее настроение, активное отношение к уче-
бе, желание посещать школу, добросовестно и без ви-
димого напряжения выполнять требования учителя.

Другим детям (их примерно 30%) требуется боль-
ше времени для привыкания к новой школьной жизни. 
Они могут до конца первого полугодия предпочитать 
игровую деятельность учебной, не сразу выполняют 
требования учителя, часто выясняют отношения со 
сверстниками неадекватными методами (дерутся, ка-
призничают, жалуются, плачут). У этих детей встре-
чаются трудности и в усвоении учебных программ. 

И, наконец, в каждом классе есть примерно 14% 
детей, у которых к значительным трудностям учебной 
работы прибавляются трудности болезненной и дли-
тельной (до одного года) адаптации. Такие дети отли-
чаются негативными формами поведения, устойчивы-
ми отрицательными эмоциями, нежеланием учиться 


