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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность данной темы объяснятся следующими 

положениями. Во-первых, основная цель образования заключается 

в том, чтобы готовить подрастающее поколение к будущему, 

к появлению новых возможностей, которые предоставляет жизнь. 

С моей точки зрения, той способностью, которая позволяет 

эффективно реализовать эту цель, является творческое мышление, 

креативность. Во-вторых, мы живем в век информации; в обществе 

произошли бурные изменения, осуществившиеся за относительно 

короткий срок. Человек вынужден реагировать на них, но часто 

он бывает не готов к постоянно происходящим в обществе 

изменениям. Чтобы адекватно реагировать на эти изменения, человек 

должен активизировать свои творческие способности, развить в себе 

творчество. Творчество детей необходимо развивать в процессе всего 

обучения в младшей школе. В настоящее время одно из актуальных 

значений приобретает проблема развития творческих способностей 

личности. 

Соотношение обучения и развития является основной проблемой 

образовательного процесса. Поэтому я определила методическую тему 

своего педагогического труда «Проектная деятельность как средство 

развития творческих способностей младших школьников». 

Творчество – самый мощный импульс в развитии ребенка. Стремление 

к творчеству присуще всем людям и задача учителя — развивать 

творческие силы в маленьком человеке. Творчество требует 

от личности высокой компетентности в той области, в которой она 

хочет творить. А. С. Макаренко подчеркивал, что развитие творческих 

возможностей личности — это всегда трудно, так как творчество 

связано с напряжением всех сил человека, с преодолением лености 

мысли, с проявлением самостоятельности личности, с поиском нового. 

Проблема творчества изучалась давно. Исследователями и учеными 



являлись: Лук А. Н., Дружинин В. И., Пономарев Я. А., Теплов Б. 

М., Коган Н. Л., Маслоу А. Х., Айзенк Г. Ю.,Торренс Э. Г. и другие. 

Появилось много исследований, посвященных психологии творчества, 

особенно творческой личности, выявлению творческой одаренности. 

Российские психологи Выготский Л. С., Эльконин Д. Б., Давыдов 

В. В. пришли к выводу, что ведущей деятельностью является 

«межличностное общение» учащихся, «общественно значимая для 

ребенка деятельность». Именно в этом возрасте у школьников 

появляется стремление к общению с товарищами вне класса, 

к участию во всех происходящих в школе событиях, тяга к поиску, 

исследованию, к самореализации. Опираясь на современные 

достижения педагогики, мы должны использовать все многообразие 

приемов и методов обучения главной цели — научить учащихся 

учиться. 

Цель исследования — рассмотреть возможности использования 

учебного проекта для развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста. 

Объект исследования — творческие способности младших 

школьников. 

Предмет исследования — учебный проект, посредством которого 

осуществляется развитие творческих способностей младших 

школьников. 

Гипотеза исследования — развитие творческих способностей при 

использовании учебного проекта будет происходить наиболее 

эффективно, если: учебный проект носит творческий характер; 

деятельность детей предполагает создание нового объекта внешнего 

или внутреннего мира; используется метод сверхзадач. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения списка 

литературы. 



 
ГЛАВА I ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 
  

1.1 Проект – вид учебной деятельности 

В настоящее время проектная работа внесла свои изменения в 

устоявшуюся классно-урочную технологию. Эти изменения диктуются 

самой жизнью, развитием новых способов образования, 

педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, творческой инициацией, формированием у детей 

способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать 

действия. Всё это потребовало широкого внедрения альтернативных 

форм и способов ведения образовательной деятельности в начальную 

школу, а также разработки понятийного аппарата и методики их 

применения. В таком контексте развития начальной школы 

перспективной представляется именно проектная деятельность. 

Проектная деятельность в начальных классах – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности. 

Основным отличием учебной проектной деятельности от научной 

является то, что в результате её учащиеся не производят новые знания, 

а приобретаются навыки исследования как универсального способа 

освоения действительности, развиваются способности к 

исследовательскому типу мышления, активизируется личностная 

позиция учащегося [45, с.18]. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка 

концепции, определение целей и задач проекта, доступных 

и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. 



Однако, с точки зрения А. Б. Воронцова, это либо, простое 

присваивание названия «проект» всему, что только ни делается: 

самостоятельно решили несколько задач из учебника – «проект» и т. 

д., либо, механический перенос метода проектов в начальную школу 

из основной или старшей школы. Для полноценной организации 

проектной деятельности на начальной ступени образования 

необходимо учитывать возрастные возможности младших 

школьников. В начальной школе прообразом проектной деятельности 

могут стать проектные задачи. 

Под проектной задачей А. Б. Воронцов понимает задачу, в 

которой через систему или набор заданий, целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение 

еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и входе решения которой происходит качественное 

самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Решение проектных задач дает возможность 

младшим школьникам освоить основы проектной деятельности в 

учебном сотрудничестве. 

В отличие от проекта, для решения проектной задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в 

виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения 

данных. 

В ходе решения системы проектных задач у младших 

школьников могут быть сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

• рефлексировать (видеть проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

• целеполагать (ставить и удерживать цели); 

• планировать (составлять план своей деятельности). 



Познавательные УУД: 

• моделировать (представлять способ действия в виде 

схемы модели, выделяя все существенное и главное). 

Коммуникативные УУД: 

• проявлять инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

• вступать в коммуникацию (взаимодействовать при 

решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки зрения других). 

Итак, проектные задачи в начальной школе можно 

рассматривать как шаг к проектной деятельности в основной школе, 

позволяющие поддержать детскую индивидуальность, дают 

возможность опробования различных путей решения, помогают 

сложиться учебному сообществу, у детей появляется возможность 

овладеть культурными способами действий, возможность их 

использования в модельных ситуациях [35, с.13]. Следовательно, 

говоря о проектной деятельности младших школьников мы, прежде 

всего, имеем ввиду деятельность, осуществляемую учащимися по 

решению проектных задач [35, с.14], которые приведут к созданию 

«проектного продукта». 

Но следует учитывать, что метод проектов реализует, прежде 

всего, деятельностный подход к обучению. В основе каждого учебного 

проекта лежит  проблема, из которой вытекает и цель, и задачи 

проектной деятельности учащихся. Проблема проекта обуславливает 

метод деятельности, направленной на ее решение. Целью проектной 

работы становится поиск способов решения проблемы, а задача 

проекта формулируется как задача достижения цели в определенных 

условиях. 

Возможности метода проектов, деятельностного подхода в 

обучении для развития личности и социализации школьников 

выявляются  через анализ структуры деятельности учителя и ученика, 



которая существенно отличается от структуры их деятельности  при 

традиционной организации обучения. Поэтому в начальной школе 

многие функции выполняет именно учитель, а не сам ученик. 

Наглядно это можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 

Действия ученика и учителя в проектной деятельности 

 

Решение дидактических проектных задач в начальных классах 

не нацелено на получение объективно новых результатов, и потому 

открытия  обучающихся  не имеют  объективной ценности, это 

 «открытия  для себя». При этом «путь к открытию для себя 

психологически может быть не менее труден… чем та дорога, по 

которой идет настоящий конструктор». 

Главным компонентом проектной деятельности в начальной 

школе должен быть интеллектуальный поиск. Важнейшей частью 

проектной деятельности является стадия мысленного решения 

поставленной задачи младшим школьником. 

 Учебные проекты должны быть сугубо дидактическими – «их 

разрешение должно подтверждаться целями определенной системы 

знаний умений и навыков». 

Исследователи характеризуют метод проекта  как: 

• личностно ориентированный; 

• обучающий взаимодействию в группе и групповой 

деятельности; 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности. Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания. Рекомендует источник получения информации. 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы работы. 

Выбирает пути решения Содействует прогнозированию результата. 
Активен Создаёт условия для активности школьника. 
Субъект обучения Партнер ученика. 
Несет ответственность за свою 
деятельность. 

Помогает оценить полученный результат, выявить 
недостатки. 



• развивающий умения самовыражения, 

самопрезентации  и  рефлексии; 

• формирующий навыки самостоятельности в 

мыслительной, практической и волевой сферах; 

• воспитывающий целеустремленность, 

ответственность,  инициативность и творческое отношение к 

делу; 

• интегрирующий знания, умения и навыки из разных 

дисциплин; 

• здоровьесберегающий. 

Таким образом, эта педагогическая технология может быть 

эффективно использована, начиная с начальной школы, при этом, не 

заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее, 

так как в начальной школе проектная деятельность это, прежде всего, 

вид учебной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся начальных классов протекает 

внутри учебного процесса, что накладывает на нее значительный 

отпечаток, сообщает ей своеобразно качественные особенности: 

служит для формирования разных сторон развития личности ребёнка; 

конечным продуктом является либо готовое изделие, либо 

определённый объём знаний, умений; в качестве средства обучения 

позволяет управлять как содержанием проекта, так и уровнем его 

сложности и трудности для ученика, здесь на первое место выходят 

учебно-познавательные мотивы. 

Эти особенности проектной деятельности младших школьников 

как деятельности, протекающей внутри учебного процесса, заставляют 

нас обратиться к анализу, с одной стороны, как самостоятельной 

учебной деятельности и, с другой стороны, как структурной единицы 

процесса обучения. Традиционно в психологии [18, с.137] учебная 

деятельность рассматривается как один из важнейших видов 

деятельности. Она совершается в рамках специально организованного 



обучения и воспитания, значение которого В. В. Рубцов [38, с.118] 

определяет как «социальный опыт во времени истории и 

воспроизводство устойчивых форм общественной жизни в 

пространстве культуры». Усвоение обобщенных по форме 

теоретических знаний является существенной характеристикой 

учебной деятельности, поскольку она является специально 

организованной со стороны носителей этих знаний деятельностью. 

Учебная деятельность имеет огромное значение для формирования 

личности человека, так как выполняет функцию включения 

подрастающих поколений в систему общественных отношений. Под 

учебной деятельностью, или учением [41, с.172], понимается один из 

основных видов деятельности человека, направленный на овладение 

способами предметных и познавательных действий. В более широком 

смысле учение – это специфическая форма самостоятельной 

познавательной деятельности, направленной на овладение опытом 

предшествующих поколений. Проектная деятельность в качестве 

одного из видов учебной деятельности также обладает всеми её 

признаками. Внутри такой деятельности учащиеся являются 

субъектами этого процесса: они усваивают цели и задачи 

деятельности, заданные извне как личностно и общественно значимые, 

активно овладевают ее содержанием и по мере владения в большей 

степени самостоятельно организуют и реализуют собственную 

проектную деятельность [36, с.226]. 

Проводя анализ проектной деятельности младших школьников, 

можно заметить, что в отличие от других видов учебной деятельности 

компоненты  проектной деятельности (учебные ситуации, учебные 

действия, учебный контроль, оценка) учащихся начальной школы 

формируются целенаправленно в процессе выполнения заданий-

проектов. Вследствие этого учитель, используя информационные 

технологии, имеет возможность тщательно контролировать 



формирование каждого из компонентов структуры учебной 

деятельности. 

В рамках учебных ситуаций (задач) младшие школьники 

знакомятся с общими способами усвоения знаний – выделение свойств 

объектов, решение классов задач. Постановка перед школьником 

учебной задачи требует от него ориентации на общий способ ее 

разрешения (с учетом вариантов и частных и конкретных условий). 

Посредством учебных действий школьники усваивают общие способы 

решения задач внутри какого-то одного учебного предмета. Д. Б. 

Эльконин и В. В. Давыдов отмечают, что первоначально школьники не 

умеют ставить учебные задачи и самостоятельно их решать. И только 

овладение постановкой учебных задач ведет к формированию 

самостоятельной учебной деятельности. 

Анализ проектной деятельности как вида учебной деятельности 

показывает, что на первом этапе её, когда вырабатывается стратегия 

создания проекта, информационная подготовка к его выполнению, 

формирование общего смысла, происходит одновременно и усвоение 

общих способов анализа предмета проектной деятельности, 

аналогичное усвоению учебных ситуаций (задач) в психологической 

структуре учебной деятельности. На втором этапе реализации 

проектной деятельности происходит выработка решения, создание 

композиции: превращение общего замысла в упорядоченную 

совокупность проектно-конструкторских действий, что соответствует 

выполнению учебных действий  в составе учебной деятельности. 

Кроме того, учебные действия реализуются и на других этапах 

проектной деятельности, там, где осуществляются действия с моделью 

будущего проекта. Учебный контроль  позволяет проводить 

корректировку деятельности. Функции учебного контроля реализуют 

заключительный этап проектной деятельности, на котором происходит 

корректировка объекта деятельности, его непосредственное 

контролирование и испытание. Мультимедийная презентация 



обеспечивает наглядное представление результатов исследовательской 

работы [1, с.189]. 

Анализ проектной деятельности в начальной школе  с точки 

зрения структуры учебной деятельности показывает, что проектная 

деятельность представляет собой такой вид учебной деятельности, 

качественное своеобразие которого состоит в легкости усвоения и 

осознания структурных элементов учебной деятельности. В то время 

как традиционное обучение приводит лишь к стихийному 

формированию структуры учебной деятельности, проектная 

деятельность самим своим содержанием и качественными 

особенностями ставит ученика перед необходимостью полного 

усвоения всех структурных компонентов учебной деятельности. 

Данное свойство проектирования приводит к тому, что уже на первых 

этапах усвоения проектной деятельности школьниками приобретается 

полная структура учебной деятельности, что по данным В. В. 

Давыдова и                  Д. Б. Эльконина характерно лишь для развитых 

форм учебной деятельности в условиях традиционного обучения. 

Структура проектной учебной деятельности, всё более осознаваясь и 

приобретая черты системы умственных действий, начинает принимать 

обобщенный характер и переносится на другие учебные дисциплины, 

позволяя осуществлять объединение отдельных актов учебной 

деятельности в целостные системы, развивать неполноценно 

сформированные компоненты структуры учебной деятельности [11, 

с.56]. 

 Уровень сформированности структуры учебной деятельности 

определяет такую важную характеристику субъекта учебной 

деятельности, как отношение к учению. Наличие всех компонентов 

структуры учебной деятельности приводит к появлению 

положительного осознанного и положительного личностного 

отношения к учению. Таким образом, проектная деятельность 

младших школьников не только формирует систему компонентов 



учебной деятельности, но и влияет и на формирование 

положительного отношения к учению. 

Одной из существенных характеристик учебной деятельности в 

целом является способ ее организации. Проектная деятельность как 

вид учебной деятельности на всех этапах своего осуществления носит 

характер совместной деятельности, разделенной между учеником и 

учителем-консультантом, а также внутри группы учеников, занятых 

выполнением одного проекта. На основании этого можно сделать 

вывод о том, что проектная деятельность обладает всеми 

преимуществами совместной деятельности, в процессе ее 

осуществления учащиеся приобретают богатый опыт совместной 

деятельности, разделенной как со взрослым, так и со сверстником [4, 

с.39]. 

Следовательно, определяя содержание проектной деятельности в 

начальной школе, мы можем задавать предметную область 

формирования новых элементов структуры личности в учебном 

процессе, используя проект как форму организации учебной 

деятельности, и развития личности младшего школьника посредством 

развитии творческой деятельности.  

 
 
 
 
1.2 Основные характеристики творческих способностей и 

педагогические условия их развития у младших школьников  

посредством проекта     

   Проблема человеческих способностей вызывала огромный 

интерес людей во все времена. Развитие творческих способностей во 

многом будет предопределяться тем содержанием, которое мы будем 

вкладывать в это понятие. В сознании творческие способности 

отождествляются со способностями к различным видам 



художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять 

стихи, писать музыку и т.п.  

 «Философская энциклопедия» определяет творчество как 

деятельность, порождающую «нечто новое, никогда ранее не бывшее». 

Объективная ценность признается за такими продуктами творчества, в 

которых вскрываются ещё неизвестные закономерности окружающей 

действительности, устанавливаются и объясняются связи между 

явлениями, считавшимися не связанными между собою. Субъективная 

ценность продуктов творчества имеет место тогда, когда продукт 

творчества нов не сам по себе, объективно, а нов для человека, его 

впервые создавшего. В современных исследованиях европейских 

ученых «творчество» определяется описательно и выступает как 

сочетание интеллектуальных и личностных факторов.  

Итак, творчество – это деятельность, результатом которой 

являются новые материальные и духовные ценности; высшая форма 

психической активности, самостоятельности, способность создавать 

что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности 

формируются и развиваются творческие способности и креативность.  

П. Торренс под креативностью понимал способность к 

обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, 

дисгармонии. В структуре творческой деятельности он выделял:  

- Восприятие проблемы;  

- Поиск решения;  

- Возникновение и формулировку гипотез;  

- Проверку гипотез;  

- Их модификацию;  

- Нахождение результатов.  

Отмечается, что в творческой деятельности важную роль играют 

такие факторы, как особенности темперамента, способность быстро 

усваивать и порождать идеи (не критически относиться к ним); что 



творческие решения приходят в момент релаксации, рассеивания 

внимания.  

Суть творчества, по мнению С. Медника, – в способности 

преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и 

в использовании широкого поля ассоциаций.  

Д.Б. Богоявленская основным показателем творческих 

способностей выделяет интеллектуальную активность, сочетающую в 

себе два компонента: познавательный (общие умственные 

способности) имотивационный. Критерием проявления творчества 

является характер выполнения человеком предлагаемых ему 

мыслительных задач.  

И.В. Львов считает, что творчество – не всплеск эмоций, оно 

неотделимо от знаний и умений, эмоции сопровождают творчество, 

одухотворяют деятельность человека, повышают тонус его 

протекания, работы человека-творца, придают ему силы. Но 

пробуждают творческий акт лишь строгие, проверенные знания и 

умения.  

Таким образом, в самом общем виде определение творческих 

способностей выглядит следующим образом:  

 Творческие способности – это индивидуально-психологические 

особенности индивида, которые имеют отношение к успешности 

выполнения какой – либо деятельности, но не сводятся к знаниям, 

умениям, навыкам, которые уже выработаны у школьника.  

Элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой 

деятельности, поэтому справедливо говорить не только о 

художественных творческих способностях, но и о технических 

творческих способностях, о математических творческих способностях, 

и т.д. Творческие способности представляют собой сплав многих 

качеств. И вопрос о компонентах творческого потенциала человека 

остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует 

несколько гипотез, касающихся этой проблемы.  



Дж. Гилфорд связывает способности к творческой деятельности, 

прежде всего с особенностями мышления. Гилфорд занимался 

проблемами человеческого интеллекта, установил, что творческим 

личностям свойственно так называемое дивергентное мышление. 

Люди, обладающие таким типом мышления, при решении какой-либо 

проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение 

единственно правильного решения, а начинают искать решения по 

всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как можно 

больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые 

комбинации из элементов, которые большинство людей знают и 

используют только определенным образом, или формировать связи 

между двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего 

общего. Дивергентный способ мышления лежит в основе творческого 

мышления, которое характеризуется следующими основными 

особенностями:  

• Быстрота – способность высказывать максимальное количество 

идей (в данном случае важно не их качество, а их количество).  

• Гибкость – способность высказывать широкое многообразие 

идей.  

• Оригинальность – способность порождать новые нестандартные 

идеи (это может проявляться в ответах, решениях, 

несовпадающих с общепринятыми).  

• Законченность – способность совершенствовать свой "продукт" 

или придавать ему законченный вид.  

Известный отечественный исследователь проблемы творчества 

А.Н. Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, изобретателей, 

художников и музыкантов выделяет следующие творческие 

способности:  

- Способность видеть проблему там, где её не видят другие.  



- Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя 

несколько понятий одним и используя всё более ёмкие в 

информационном отношении символы.  

- Способность применить навыки, приобретённые при решении одной 

задачи к решению другой.  

- Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её 

на части.  

- Способность легко ассоциировать отдалённые понятия.  

- Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную 

минуту.  

- Гибкость мышления.  

- Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её 

проверки.  

- Способность включать вновь воспринятые сведения в уже 

имеющиеся системы знаний.  

- Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить 

наблюдаемое из того, что привносится интерпретацией. Лёгкость 

генерирования идей.  

- Способность доработки деталей, к совершенствованию 

первоначального замысла.  

 В.Т. Кудрявцев и В. Синельников, основываясь на широком 

историко-культурном материале (история философии, социальных 

наук, искусства, отдельных сфер практики) выделили следующие 

универсальные креативные способности, сложившиеся в процессе 

человеческой истории:  

1. Реализм воображения – образное схватывание некоторой 

существенной, общей тенденции или закономерности развития 

целостного объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие 

иможет вписать её в систему строгих логических категорий. Умение 

видеть целое раньше частей.  



2. Надситуативно – преобразовательный характер творческих 

решений, способность при решении проблемы не просто выбирать из 

навязанных извне альтернатив, а самостоятельно создавать 

альтернативу.  

3. Экспериментирование – способность сознательно и 

целенаправленно создавать условия, в которых предметы наиболее 

выпукло обнаруживают свою скрытую в обычных ситуациях 

сущность, а также способность проследить и проанализировать 

особенности "поведения" предметов в этих условиях.  

Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и 

методик творческого воспитания на базе ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских 

задач) считают, что один из компонентов творческого потенциала 

человека составляют следующие способности:  

1. Способность рисковать.  

2. Дивергентное мышление.  

3. Гибкость в мышлении и действиях.  

Скорость мышления.  

Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые.  

Богатое воображение.  

Восприятие неоднозначности вещей и явлений.  

Высокие эстетические ценности.  

Развитая интуиция.  

Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о 

составляющих творческих способностей можно сделать вывод, что, 

несмотря на различие подходов к их определению, исследователи 

единодушно выделяют творческое воображение и качество 

творческого мышления как обязательные компоненты творческих 

способностей.  

Активизация творческой деятельности достигается, по мнению А. 

Осборна, благодаря соблюдению четырех принципов:  



• Принцип исключения критики (можно высказывать любую мысль 

без боязни, что ее признают плохой);  

• Принцип поощрения самого необузданного ассоциирования (чем 

более дикой покажется идея, тем лучше);  

• Принцип требования, чтобы количество предлагаемых идей было как 

можно большим;  

• Принцип признания, что высказанные идеи не являются ничьей 

собственностью, никто не вправе монополизировать их; каждый 

участник вправе комбинировать высказанные другими идеи, 

видоизменять их, «улучшать» и совершенствовать.  

Творческая деятельность школьника повышает его 

вовлеченность в учебный процесс, способствует успешному усвоению 

знаний, стимулирует интеллектуальные усилия, уверенность в себе, 

воспитывает независимость взглядов. М.Н. Скаткин рассматривает 

отдельные способы активизации творческой деятельности:  

1) проблемное изложение знаний;  

2) дискуссия;  

3) исследовательский метод;  

4) творческие работы учащихся;  

5) создание атмосферы коллективной творческой деятельности на 

уроке.  

Для того чтобы успешно активизировать творческую 

деятельность школьников, учителю необходимо видеть 

результативность и продуктивность своей работы. Для этого 

необходимо следить за динамикой проявления творческой 

деятельности каждого ребенка.  

Элементы творчества и взаимодействия элементов 

воспроизведения в деятельности школьника, как и в деятельности 

зрелого человека, следует различать по двум характерным признакам:  

1) по результату (продукту) деятельности;  

2) по способу ее протекания (процессу).  



В учебной деятельности элементы творчества учащихся 

проявляются, прежде всего, в особенностях ее протекания, а именно в 

умении видеть проблему, находить новые способы решения 

конкретно-практических и учебных задач в нестандартных ситуациях.  

Можно сделать вывод, что творческая деятельность 

активизируется в благоприятной атмосфере, при доброжелательных 

оценках со стороны учителей, поощрении оригинальных 

высказываний. Немаловажную роль при этом играют открытые 

вопросы, побуждающие школьников к размышлениям, к поиску 

разнообразных ответов на одни те же вопросы учебного плана. Еще 

лучше, если самим учащимся позволяется ставить подобные вопросы 

и отвечать на них.  

Творческую деятельность можно стимулировать также через 

реализацию межпредметных связей, через введение в необычную 

гипотетическую ситуацию. В этом же направлении работают вопросы, 

при ответе на которые необходимо извлекать из памяти все 

имеющиеся в ней сведения, творчески применять их в возникшей 

ситуации.  

Творческая деятельность способствует развитию творческих 

способностей, повышению интеллектуального уровня. 

Важнейшей задачей в современных условиях развития системы 

образования является непосредственное формирование условий 

проектной деятельности, которые обеспечивают школьникам именно 

умение учиться, а также развивают способности к саморазвитию и 

личностному самосовершенствованию. Все эти успехи достигаются 

при помощи сознательного, а также активного присвоения учащимися 

их социального опыта в проектной деятельности.  

  Основная задача учительской организации - добиться 

самоорганизации. Общий вектор в развитии произвольного внимания 

определен в переходе ученика от движения к цели, поставленной 

взрослым, к постановке и достижению собственных задач. 



Произвольное внимание младшего школьника меняется, что 

объясняется отсутствием средств саморегуляции.  

Преимущества реализации требований ФГОС в данном аспекте 

состоят в том, что:  

- значительно повышается качество подготовки (компетентность) 

обучаемых как по теоретическим, так и по практическим аспектам 

обучения;  

- обеспечение высокой мотивации к процессу обучения;  

- изменяются функции преподавателя, его деятельность становится 

более творческой, консультативной, он освобождается от горловой 

работы;  

- гибкость и открытость - форма организации процесса обучения.  

Опыт проведения модульных уроков по дисциплине ОБЖ показал 

перспективность этой педагогической технологии. При изучении курса 

ОБЖ по модульной системе необходимы условия:  

- Четкая организация учебного процесса.  

- Постановка целей и задач обучения всего блока.  

- Сочетание словесных и наглядных методов.  

- Широкое вовлечение обучаемых в различные виды самостоятельной 

деятельности.  

- Комбинированный способ контроля: письменный ответ, устное 

изложение, взаимоконтроль.  

Непостоянство обнаруживается в неумении распределять 

внимание, в отвлекаемости, быстрой потерей тонуса, сложности в 

переключении внимания с одного объекта на другой. Если брать 

учебное занятие, то школьник может удерживать внимание в среднем 

пределе 15-20 минут, отсюда необходимость прибегать к 

использованию разнообразных видов проектной работы. Младшие 

школьники в силу особенностей возраста чаще отвлекаются, если им 

приходится выполнять монотонную работу, нежели при решении 

сложных задач, требующих вовлечения разных видов и приемов 



работы. Восприятие в младшем школьном возрасте также 

характеризуется непроизвольностью. Следует отметить, что дети 

поступают в школу с достаточным уровнем развитиявосприятия: у них 

наблюдается высокая острота зрения и слуха, они хорошо 

ориентируются на многие формы и цвета. Восприятие представляет 

собой целенаправленный, управляемый процесс, разный и 

многоступенчатый. В восприятии определенной сюжетной картины 

отмечается стремление к объяснению, интерпретации линии 

повествования, в то же время следует отметить и обычное 

перечисление представленных предметов или их описание.  

 В общем, процесс формирования восприятия протекает как 

произвольный процесс. Вариант, когда учитель целенаправленно учит 

наблюдать, ориентируя обучаемых на те или иные характеристики 

объектов, он лучше материал. Память также представляет собой 

непроизвольный процесс. Лучше всего ребенок запоминает то, что 

включается в его активную деятельность, то, что ему знакомо, с чем он 

действовал, а также то, на что направлены его интересы и 

потребности. Изменения, происходящие с в развитием памяти, 

проявляются, во-первых, в том, что ребенок достигает осознания 

задачи запомнить материал. В младшем школьном возрасте ребенок 

овладевает приемами запоминания.  

На первых этапах учащиеся используют самые простые способы 

- длительное рассматривание материала, многократное повторение 

материала при разделении его на элементы, обычно, не совпадающие 

со смысловыми единицами. Необходимо заметить, что младшие 

школьники эффективней усваивают наглядный материал и гораздо 

хуже - словесный. Устный метод помогает запомнить названия 

предметов и труднее - абстрактные понятия. В целом и в 

произвольной, и непроизвольной памяти происходят значительные 

качественные перемены, и в I классе память становится более 

продуктивной.  



В общем, процесс формирования восприятия протекает как 

произвольный процесс. Вариант, когда учитель целенаправленно учит 

наблюдать, ориентируя обучаемых на те или иные характеристики 

объектов, он лучше материал. Память также представляет собой 

непроизвольный процесс. Лучше всего ребенок запоминает то, что 

включается в его активную деятельность, то, что ему знакомо, с чем он 

действовал, а также то, на что направлены его интересы и 

потребности. Изменения, происходящие с в развитием памяти, 

проявляются, во-первых, в том, что ребенок достигает осознания 

задачи запомнить материал. В младшем школьном возрасте ребенок 

овладевает приемами запоминания.  

На первых этапах учащиеся используют самые простые способы 

- длительное рассматривание материала, многократное повторение 

материала при разделении его на элементы, обычно, не совпадающие 

со смысловыми единицами. Необходимо заметить, что младшие 

школьники эффективней усваивают наглядный материал и гораздо 

хуже - словесный. Устный метод помогает запомнить названия 

предметов и труднее - абстрактные понятия. В целом и в 

произвольной, и непроизвольной памяти происходят значительные 

качественные перемены, и в I классе память становится более 

продуктивной.  

Важнейший познавательный процесс, объединяющий все другие 

—мышление. Мышление младшего школьника переходит от наглядно-

образного к словесно-логическому, понятийному мышлению, то есть 

конкретное мышление, связанное с действительностью и житейским 

наблюдением, теперь подчиняется логической схеме, но с другой 

стороны абстрактные, формально-логические умозаключения 

младшему школьнику пока не доступны. Отсюда идет формирование 

разнообразных типов мышления, способствующие результативности в 

усвоении учебного материала. Последовательное становление 



внутреннего плана действий приводит к значительным переменам в 

интеллектуальной сфере.  

Первым делом дети усваивают способность обобщать по 

внешним, чаще всего, посредственным характеристикам. Но в 

процессе обучения учитель заостряет их внимание на связях, 

отношениях, на том, что прямым образом не останавливается детский 

ум, поэтому учащиеся переходят на более высокий уровень 

обобщений, приобретают способности усваивать научные понятия, без 

опоры на наглядный материал. Переход мышления на новую высокую 

ступень знаменует собой перестройку всех психических процессов, 

память теперь мыслящая, а восприятие думающее. Переход операций 

мышления на новый этап и связанная с этим перестройка всех 

остальныхпроцессов и образуют главное содержание умственного 

развития в младшем школьном возрасте. Воображение формируется в 

несколько этапов. 

На первом формирующиеся образы достаточно условно 

характеризуют объект, отсутствуют детали, малоподвижны - это 

воссоздающее (репродуктивное) воображение. Второй этап 

заключается в значительной переработке образного материала и 

созданием новых образов - это продуктивное воображение. Главная 

тенденция в развитии детского воображения - это переход ко все более 

правильным и полным выражениям действительности на основании 

приобретенных знаний. С течением времени детского воображения 

усиливается. Это объясняется накопленными знаниями и развитием 

критичного мышления. Так как ведущая деятельность в младшем 

школьном возрасте - учебная, то вся его деятельность, направленная 

на познание окружающего мира, непосредственно осуществляется 

через учебу, а сам дошкольник познает окружающий мир посредством 

игры. В процессе обучения ребенок должен быть не объектом, а 

субъектом проектной деятельности, поэтому главные идеи введения в 

школьное обучение новых стандартов - усиление заботы о его 



развивающей стороне, формирование у школьников умения учиться. 

Ставится вопрос об оптимизации обучения, в частности, при работе с 

начальными классами закономерно требуется смена былого 

«знаниевого» подхода подходом деятельностным, что предполагает 

выполнение следующих условий:  

- наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной проектной цели (понимания того, что именно 

нужно выяснить, освоить);  

- выполнение учениками определенных действий для приобретения 

недостающих знаний;  

- выявление и освоение учащимися способа действия, позволяющего 

им осознанно применять приобретенные знания;  

- формирование у школьников умения контролировать свои действия - 

как в процессе этих действий, так и по их завершении;  

- включение содержания обучения в контекст решения значимых 

жизненных задач. В основе технологии деятельностного подхода 

лежит участие ребенка в учебном процессе в качестве субъекта 

учения.  

 

Выводы по первой главе 

 

Рассмотрев теоретическое обоснование проекта как учебно-

воспитательную деятельность , мы пришли к следующим выводам. 

1.Проект - вид учебной деятельности, обусловленный    

формированием универсальных учебных действий и характеризуется 

развития творческих способностей у обучающихся. 

Творчество как деятельность представляет собой результат 

формирования самостоятельности, способность создавать что-то 

новое, оригинальное. В результате творческой деятельности 

формируются и развиваются творческие способности и креативность.  

 



 ГЛАВА II МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА УЧАЩИМИСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

2.1 Методическое обеспечение организации учебно-

воспитательного процесса посредством метода проекта 

Качество знаний – это полнота, глубина, оперативность, 

гибкость, конкретность, обобщённость, систематичность, 

осознанность, прочность, то над чем предстоит работать, постоянно 

совершенствуясь, чтобы успевать идти «в ногу со временем». Качество 

знаний – это целостная совокупность, характеризующая результат 

учебно-познавательной деятельности учащихся. Важное место здесь 

занимает проектная деятельность – учебный проект, посредством 

 которого осуществляется влияние данной деятельности на повышение 

способностей младших школьников. На сегодняшний день 

организация проектной деятельности учащихся является 

функциональной обязанностью каждого классного руководителя [9, 

с.41]. Потому что целью проектной деятельности является создание 

технологии устойчивого развития качества образования, разработка 

инструментария образовательной деятельности участников 

образовательного процесса на пути к качеству. В ходе проектной 

деятельности можно проследить становление теории и практики 

проектного обучения младших школьников; выявить основные 

подходы к пониманию сущности понятий «проектная деятельность», 

«метод учебных проектов», «учебный проект», определить 

особенности развития творческих способностей детей младшего 

школьного возраста, выявить подходы к организации учебного 

проекта в начальной школе. Оценка проектной деятельности позволяет 

оценить уровень сформированности компетентности в «естественной 

среде» и зафиксировать индивидуальное продвижение ученика. 

Ученик извлекает информацию по самостоятельно сформулированным 



основаниям, исходя из собственного понимания целей выполняемой 

работы, систематизирует информацию в рамках самостоятельно 

избранной сложной структуры, аргументируя сделанный выбор. 

Получает готовность анализировать нестандартные ситуации, ставить 

цели и соотносит их с устремлениями других людей, планирует 

 результат своей деятельности и разрабатывает  алгоритм его 

достижения, оценивает  результаты своей деятельности; позволяет 

принять ответственное решение в той или иной ситуации и обеспечить 

своими действиями его воплощение в жизнь [22, с.102]. 

Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны 

составить представление о жизненном цикле изделий – от зарождения 

замысла до материальной реализации и использования на практике. 

При проектировании приобретается опыт использовании знаний для 

решения так называемых некорректных задач, когда имеется дефицит 

или избыток данных, отсутствует эталон решения. Таким образом, 

предоставляется возможность приобретения опыта творчества, т.е. 

комбинирования и модернизации известных решений для достижения 

нового результата, диктуемого изменяющимися внешними условиями. 

Проектирование позволяет достигать повышения уровня 

коммуникабельности, т. е. расширения круга конструктивного и 

целенаправленного общения, актуализированного однотипностью 

деятельности [26, с.20]. 

Следует считать, что цели проектирования достигаются, когда 

эффективность педагогических усилий учителя и воспитательно-

образовательного процесса оценивается динамикой роста показателей, 

которые фиксируются у учебной группы и (или) у каждого учащегося: 

• информационной обеспеченности; 

• функциональной грамотности; 

• технологической и (или) практической умелости; 

• интеллектуальной подготовленности; 

• волевой подготовленности. 



Применение метода проектов способствует возникновению такого 

взаимодействия и отношений школьников между собой, с взрослыми, 

при которых для достижения цели реализуются творческие усилия 

личности,  и не только достигается запланированный результат, но и 

происходит развитие внутреннего мира растущего человека. 

Воспитательная роль проектирования зависит от отражения этих 

трудовых отношений в духовной жизни учащихся, в преломлении их в 

мыслях и чувствах, в широте и глубине волевых усилий личности. 

Воспитание любви к труду как стержень трудового воспитания в 

целом возможно только тогда, когда младший школьник проникнется 

красотой отношений между людьми, возникающих в трудовом 

процессе. Исходя из выше сказанного, можно определить задачи 

проектирования: сформировать у учащихся систему интеллектуальных 

и (или) общетрудовых знаний, умений и навыков, воплощенных в 

конечные потребительские предметы и (или) услуги, способствовать 

развитию творческих способностей, инициативы и самостоятельности 

[8, с.43]. В процессе выполнения проектных заданий учащиеся 

должны приобрести различные умения. К ним относится осмысленное 

исполнение следующих умственных и практических действий: 

• понимания постановки задачи, сути учебного задания, характера 

взаимодействия со сверстниками и преподавателем, требований 

к представлению выполненной работы или ее частей; 

• планирования конечного результата и представления его в 

вербальной форме, т.е. без ограничения фантазии школьники 

должны дать себе и другим развернутый ответ по схеме: «Я 

хотел бы...»; 

• планирования действий, то есть определение их 

последовательности с ориентировочными оценками затрат 

времени на этапы, распоряжение бюджетом времени, сил, 

средств; 

• выполнения обобщенного алгоритма проектирования; 



• внесение коррективов в ранее принятые решения; 

• конструктивного обсуждения результатов и проблем каждого 

этапа проектирования, формулирования конструктивных 

вопросов и запросов о помощи; 

• выражения замыслов, конструктивных решений с помощью 

технических рисунков, схем, эскизов, чертежей, макетов; 

• самостоятельного поиска и нахождения необходимой 

информации; 

• составления схемы необходимых расчетов (конструктивных, 

технологических, экономических), представления их в 

вербальной форме; 

• оценивания результата по достижению запланированного, по 

объему и качеству выполненного, по трудозатратам, по новизне; 

• оценивания проектов, выполненных другими; 

• понимания критериев оценивания проектов и их защиты, 

процедуры публичной защиты проектов; 

• конструирования представлений о профессиональной проектной 

деятельности, индивидуальности проектировщика, 

проявляющейся в результате, готовом изделии [33, с.85]. 

Таким образом, проектная деятельность в начальной школе 

призвана развивать интеллектуально-творческий потенциал личности 

ребёнка младшего школьного возраста,  содействовать развитию 

творческой исследовательской активности учащихся, формировать у 

них представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности и стиле жизни, стимулировать у 

школьников интерес к фундаментальным и прикладным наукам; 

поддерживать стремление ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира; развивать организационно-коммуникационные 

навыки; развивать познавательные способности и творческое 

воображение.  



Чтобы овладеть методом проектов, необходимо, прежде всего, 

знать, что проекты могут быть разными и использование их в учебном 

процессе требует от учителя серьезной подготовительной работы. Во-

первых, следует обратить внимание на типологические признаки 

проектов, во-вторых, – на их тематику в начальных классах. 

Типологические признаки. 

1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-

ориентированная), ознакомительно-ориентировочная. 

2. Предметно-содержательная область: монопроект, 

межпредметный проект. 

3. Характер координации проекта: непосредственный, скрытый. 

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, 

города, страны, разных стран мира). 

5. Количество участников проекта. 

6. Продолжительность выполнения проекта [14, с.21]. 

В соответствии с первым признаком можно наметить 

следующие типы проектов. 

Исследовательские. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности предмета 

исследования, социальной значимости, соответствующих методов и 

методов обработки результатов. Эти проекты имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным 

исследованием. 

Творческие. Такие проекты, как правило, не имеют детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, она 

только намечается и далее развивается, подчиняясь жанру конечного 

результата. Однако оформление результатов проекта требует четко 

продуманной структуры в виде сценария видеофильма, драматизации, 

статьи, репортажа и пр. [17, с.19]. 



Ролевые, игровые. В таких проектах структура также только 

намечается и остается открытой до завершения работы. Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и 

содержанием проекта. 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные). Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то 

объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с 

этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и 

исследовательские, требуют хорошо продуманной структуры. 

Практико-ориентированные (прикладные). Эти проекты 

отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности 

его участников. Причем этот результат обязательно ориентирован на 

социальные интересы самих участников (проект закона, справочный 

материал, проект зимнего сада школы, словарь обиходной школьной 

лексики и т. п.) [17, с.23]. 

По второму признаку – предметно-содержательной области – 

можно выделить следующие два типа. 

1. Монопроекты. Как правило, такие проекты проводятся в 

рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные 

разделы или темы в ходе серии уроков. Часто работа над такими 

проектами имеет свое продолжение в виде индивидуальных или 

групповых проектов во внеурочное время. 

2. Межпредметные. Как правило, выполняются во внеурочное 

время. Это либо небольшие проекты, затрагивающие 2 – 3 предмета, 

либо достаточно объемные, продолжительные, планирующие решить 

ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех 

участников проекта     [28, с.61]. 

По характеру организации проекты могут быть: 

– с открытой, явной координацией. В таких проектах 

координатор проекта выполняет свою собственную функцию, 



ненавязчиво направляя работу его участников, организуя, в случае 

необходимости, отдельные этапы проекта, деятельность отдельных его 

исполнителей; 

– со скрытой координацией (это относится, главным образом, к 

телекоммуникационным проектам) В таких проектах координатор не 

обнаруживает себя ни в сетях, ни в деятельности групп участников в 

своей функции. Он выступает как полноправный участник проекта 

(один из…)   [37, с.28]. 

По продолжительности выполнения проекты подразделяют на: 

• краткосрочные проекты – это проекты, которые выполняются в 

течение одного или нескольких уроков, и могут применяться на 

уроках; 

• среднесрочные проекты – это проекты, которые для своего 

выполнения требуют от недели до месяца; 

• долгосрочные проекты – продолжительность восемь недель и 

более. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть 

различным. В одних случаях эта тематика может формулироваться 

специалистами органов образования в рамках утвержденных 

программ. В других – инициативно выдвигаться преподавателями с 

учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных 

профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. В 

третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, 

которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, 

прикладные. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического 

вопроса учебной программы с целью углубить знания отдельных 

учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. 

Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому 

вопросу, актуальному для практической жизни и, вместе с тем, 



требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а 

из разных областей их творческого мышления, исследовательских 

навыков. Таким образом, достигается вполне естественная интеграция 

знаний [44, с.63]. 

Главная идея метода проектов – направленность учебно-

познавательной деятельности школьников на результат, который 

получается при решении практической или теоретической проблемы. 

Этот результат называется проект, что в переводе означает замысел, 

план. В более широком смысле под проектом понимается 

обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, 

направленная на формирование у школьников определенной системы 

интеллектуальных и практических умений. 

Таким образом, при работе над проектом в начальной школе, 

учитель должен помочь учащимся подобрать подходящий к 

выбранной теме тип проекта. 

Однозначных требований к условиям организации проектной 

деятельности в начальной школе нет, но за основу можно взять 

следующие основные принципы проектной деятельности, 

предложенные Е. С. Полат: 

• проект должен быть посильным для выполнения; 

• создавать необходимые условия для успешного выполнения 

проектов (формировать соответствующую библиотеку, 

медиатеку); 

• вести подготовку учащихся к выполнению проектов; 

• обеспечить руководство проектом со стороны педагогов – 

обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время 

исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений – 

рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении 

отчета в том случае, если проект не представляет собой 

письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во 



время собеседований с руководителем проекта (если проект 

групповой, каждый учащийся должен четко показать свой вклад 

в выполнение проекта); 

• обязательная презентация результатов работы по проекту в той 

или иной форме [32, с.55]. 

При организации проектной деятельности в начальной школе 

необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

Проблема проекта или исследования, обеспечивающая 

мотивацию включения школьников в самостоятельную работу, должна 

быть в области познавательных интересов учащихся и находиться в 

зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить 

одним уроком (может быть сдвоенными уроками) или одной – двумя 

неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. 

Кроме того, важно ставить вместе с младшими школьниками и 

учебные цели по овладению приёмами проектирования как 

общеучебными умениями. Например, можно задать ученикам такие 

вопросы. 

– Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? 

– Владеете ли вы этими умениями в достаточной мере? 

– Каким образом вы сможете приобрести нужные вам умения? 

– Где ещё вы сможете впоследствии применять такие 

умения? [45, с.19] 

Большого внимания от учителя требует и процесс осмысления, 

целенаправленного приобретения и применения школьниками знаний, 

необходимых в том или ином проекте. От учителя при этом 

потребуется особый такт, деликатность, чтобы не «навязать» ученикам 

информацию, а направить их самостоятельный поиск, например: «Всё 

ли вы знаете, чтобы выполнить данный проект? Какую информацию 

вам надо получить? К каким источникам информации следует 



обратиться (интернет, справочники, художественная литература, 

учебники)?» [16, с.22]. 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с 

младшими школьниками экскурсии, прогулки-наблюдения, 

социальные акции. В этом контексте представляют интерес опросы, 

интервьюирование учащимися отдельных лиц, для которых 

предназначен детский проект. Например, ветеранов войны, учителей и 

родственников при выполнении таких проектов, как «Сувенир в 

подарок», «Концерт в подарок», «Путешествие в семьи народов нашей 

страны» [12, с.26]. 

Что касается успешности организации проектной деятельности в 

начальных классах, то здесь могут помочь рекомендации, 

составленные учителями и применяемые ими на практике: 

• формирование  умений и навыков самостоятельной проектной 

деятельности целесообразно проводить не только в процессе 

работы над проектом, но и в рамках  традиционных занятий (в 

первом классе основное внимание нужно уделить развитию 

умений и навыков проектирования и исследовательской 

деятельности, привить интерес к познавательной деятельности, 

расширять детский кругозор); 

• использовать проблемное введение в тему урока, постановку 

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, выдвижение идеи (мозговой 

штурм), постановку вопроса (поиск гипотезы); формулировку 

предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа 

выполнения задания; составление аннотации к прочитанной 

книге, поиск дополнительной литературы; подготовку 

сообщения, самоанализ и самооценку, рефлексию,  поиск 

альтернативных способов решения проблемы; 



• начинать реализовывать  практические  проекты с 1 класса на 

уроках трудового обучения, где повышается вероятность 

творческого развития учащихся; естественным образом 

происходит соединение теории и практики, что делает теорию 

более интересной и более реальной; развивается активность 

учащихся, которая приводит их к большей самостоятельности; 

укрепляется чувство социальной ответственности.  Со 2 класса 

наряду с практическими  проектами использовать учебные, 

творческие, информационные с элементами исследования.  К 3 – 

4 классу переходить к групповым, а затем к индивидуальным 

проектам; 

• для работы над проектом класс можно разбить на 4  группы. 

Оптимально создавать группу не более 5–6 человек. Каждая из 

этих групп  работает над одним «проблемным вопросом»; 

• особого внимания в начальной школе требует завершающий 

этап проектной деятельности – презентация (защита) проекта. 

1.Для этого нужно помочь ученикам произвести самооценку 

проекта, затем нужно помочь учащимся оценить процесс 

проектирования с помощью вопросов. 

Также нужно помочь ученикам подготовить проект к презентации. 

Презентация (защита) проекта – завершающий этап его выполнения, 

когда учащиеся докладывают о проделанной ими работе. Как правило, 

защита проектов осуществляется в форме выставки тех изделий, 

которые они создали. Кроме того, иногда целесообразно попросить 

детей подготовить небольшое выступление с рассказом о своем 

проекте [17, с.25]. После защиты проекта, изготовленные изделия 

можно подарить людям, чьи потребности изучали дети, членам семей 

учащихся, можно передать в детский сад. Важно, чтобы дети ощутили 

потребность в тех изделиях, которые они изготовили, почувствовали 

атмосферу праздника оттого, что они доставили радость людям. 

2.Весьма важный вопрос – оценка выполненных проектов, которая 



должна носить стимулирующий характер. Школьников, добившихся 

особых результатов в выполнении проекта, можно отметить 

дипломами или памятными подарками, при этом в начальной школе 

должен быть поощрен каждый ученик, участвовавший в выполнении 

проектов. Не следует превращать презентацию в соревнование 

проектов с присуждением мест. Лучше выделить несколько 

номинаций и постараться так, чтобы каждый проект «победил» в 

«какой-либо» номинации. Например, могут быть следующие 

номинации: «Познавательный проект», «Нужный проект», «Памятный 

проект», «Красочный проект», «Веселый проект» и т.д. Помимо 

личных призов можно приготовить общий приз всему классу за 

успешное завершение проектов. Это может быть поход в лес, на 

выставку, в музей, на экскурсию и т. п. [32, с.54]. 

На заключительном этапе необходимо оценить на только продукт 

проекта, но и саму деятельность: что помогало  в реализации проекта, 

что в работе понравилось, что надо было изменить в совместной 

работе, оценить вклад в работу каждого участника, поблагодарить 

детей  за работу. Всегда помнить, что успех  и желание рождается от 

успеха; 

• 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. Целесообразно в процессе работы над проектом 

проводить экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции, 

 опросы, интервьюирование учащимися отдельных лиц, для 

которых предназначен детский проект; 

• каждый проект должен быть обеспечен всем необходимым: 

 материально-техническое и учебно-методическое оснащение, 

кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, 



специалисты), информационные ресурсы (каталоги библиотеки, 

Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.), 

информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. 

техника с программным обеспечением) [14, с.20]. 

Таким образом, успешность проектной деятельности в 

начальных классах напрямую зависит от условий её 

организации..  

 

2.2. Методическое обеспечение руководства учителем 

выполнения проекта младшими школьниками 

В целом в проектной деятельности младших школьников 

выделятся следующие этапы, соответствующие структуре учебной 

деятельности: 

• мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает 

положительный мотивационный настрой; ученики: обсуждают, 

предлагают собственные идеи); 

• планирующий подготовительный (определяются тема и цели 

проекта, формулируются задачи, вырабатывается план действий, 

устанавливаются критерии оценки результата и процесса, 

согласовываются способы совместной деятельности сначала с 

максимальной помощью учителя, позднее с нарастанием 

ученической самостоятельности); 

• информационно-операционный (ученики: собирают материал, 

работают с литературой и другими источниками, 

непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, 

координирует, поддерживает, сам является информационным 

источником); 

• рефлексивно-оценочный (ученики: представляют проекты, 

участвуют в коллективном обсуждении и содержательной 

оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную 



или письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности) [13, с.21]. 

При выполнении проекта выделяют следующие этапы. 

1. Погружение в проект. 

2. Организационный этап. 

3. Осуществление деятельности. 

4. Обработка и оформление результатов проекта 

(презентация). 

5. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). 

Рассмотрим более детально каждый этап реализации 

проекта. 

1. Погружение в проект. Прежде всего, на этом этапе 

осуществляется поиск проблемной области. Учитель ставит перед 

учащимися проблемы, предлагает банк проектов, раскрывает 

требования к проектам, технологию их выполнения и оценивания. 

Важно помнить, что в этом возрасте у школьника очень велика 

степень фантазии и от учителя потребуются умения, которые позволят 

и «не убить» тему проекта, и в то же время максимально приблизить 

учащегося к окончательной реальной цели проектной деятельности, 

которой для младшего школьника является проектное изделие. Таким 

образом, распределение (выбор) тем проектов происходит на 

добровольных началах, что должно усиливать интерес учащихся к 

выбранной ими самими теме [4, с.41]. 

Формулировка проблемной ситуации – важная часть введения. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть 

трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее 

неизвестные факты или выявить неполноту старых способов 

объяснения известных фактов. Поэтому имеет смысл остановиться при 

работе над проектом на понятии «проблема» более подробно. 

Проблемные ситуации и подходы к их решению можно представить в 

виде таблицы (Приложение А) [22, с.40]. 



Итак, на первом этапе, предполагающем формирование 

исследовательских умений, перед педагогом стоит достаточно 

сложная задача по постановке проблемных вопросов по выбранной 

теме, выдвижению гипотез [6, с.20]. 

2. Организационный этап. При формировании рабочей группы 

важно, чтобы учащиеся дополняли друг друга по своим способностям. 

Если в группе окажется лидер способный организовать (с помощью 

педагога) коллективную работу, то это значительно облегчит работу 

преподавателя. Но преподаватель должен проследить, чтобы в группе 

сохранялись демократические принципы коллективной работы, и не 

подавлялась инициатива любого члена группы. Основными условиями 

успешности проектной деятельности группы являются следующие 

критерии. 

• Все члены команды равны. 

• Команды не соревнуются. 

• Все члены команды должны получать удовольствие 

от общения друг с другом и оттого, что они вместе выполняют 

проектное задание. 

• Каждый должен получать удовольствие от чувства 

уверенности в себе. 

• Все должны проявлять активность и вносить свой 

вклад в общее дело. Не должно быть так называемых «спящих 

партнеров» [16, с.23]. 

Особенностью системы выполнения школьных проектов 

является совместная творческая работа учителя и учащегося. В целом 

при работе над проектом учитель помогает ученикам в поиске 

источников информации; сам является источником информации; 

координирует весь процесс; поддерживает и поощряет участников; 

поддерживает обратную связь, чтобы помогать ученикам, 

продвигаться в работе. 



Прежде чем, начнется работа над проектом, преподаватель 

должен обсудить с исполнителями проекта следующие вопросы: 

• для чего создается данный проект? 

• чем вызвана необходимость его создания? 

• существует ли на самом деле потребность в этом 

проекте? 

• как в дальнейшем будет использоваться данный 

проект? 

• найдет ли он своих потребителей 

 Ответы на эти вопросы помогут ребятам уяснить и 

сформулировать идею и цель проекта [40, с.90].  

Затем следует обсудить задачи, которые необходимо будет 

решить в ходе выполнения проекта. Типичными и наиболее важными 

задачами при выполнении большинства проектов являются: 

• поиск и изучение информации (научной, 

технической, методической и т.п.) необходимой для 

выполнения проекта; 

• анализ проблемы, с которой связан проект; 

• материально-техническое обеспечение 

выполнения проекта; 

• поиск источников финансирования. 

После того как сформулированы идея, цель, задачи проекта 

следует обсудить следующие вопросы: 

• каким должен быть проект для того, чтобы 

соответствовать поставленной цели? 

• какие необходимые для реализации проекта 

знания, умения и навыки учащиеся имеют сейчас и 

должны иметь к моменту исполнения определенных 

этапов и видов работы? 

• как лучше распределить обязанности среди 

членов бригады (если исполнителей несколько)? 



Таким образом, успешность реализации организационного этапа 

является залогом успешности всего проекта [40, с.92]. 

3. Осуществление деятельности – третий этап, который ещё 

называют практическим, предполагает не участие со стороны учителя, 

а лишь консультации и ненавязчивый контроль, активную и 

самостоятельную работу учащихся, их консультации с учителем [20, 

с.86]. 

В процессе выполнения практических операций учащиеся при 

совместной деятельности с учителем подбирают необходимую 

информацию, изучают теоретические положения, необходимые для 

решения поставленных задач, работают с соответствующей 

литературой, а также осуществляют промежуточный контроль 

качества выполненной деятельности, вносят изменения в процесс 

проектной деятельности, корректируют последовательность операций. 

При поиске и сборе информации учащиеся определяют, где и 

какие данные им предстоит найти. Затем начинается непосредственно 

сбор данных и отбор необходимой информации. Учащиеся (с 

помощью учителя) выбирают способ сбора информации: наблюдение, 

анкетирование, социологический опрос, интервьюирование, 

проведение экспериментов, работа со средствами массовой 

информации, с литературой [29, с.15].  

Таким образом, этот этап один из самых непредсказуемых – 

найденная информация, полученный в ходе эксперимента 

промежуточный результат или выявленные в ходе опроса 

(анкетирования, интервьюирования и т.п.) противоречия могут 

повлиять на весь процесс и на конечный результат проекта в целом. 

4. Обработка и оформление результатов проекта. На этом этапе 

осуществляются структурирование полученной информации и 

интеграции полученных знаний, умений, навыков.  В основе этого 

этапа: 

а) анализ информации; 



б) формулирование выводов. 

Учащимся необходимо систематизировать полученные данные, 

объединить в единое целое полученную каждой группой (или каждым 

участником) информацию, подвести итог работы, оформить 

результаты исследования, выстроив общую логическую схему, сделать 

выводы. Учителю необходимо наблюдать за анализом информации, 

советовать возможное представление результатов исследования [45, 

с.22]. 

Когда проекты будут выполнены, учитель должен предоставить 

учащимся возможность оформить творческие проекты быстро и 

качественно, возможно, с помощью компьютера: набрать и 

отформатировать текст, вставить нужные рисунки, схемы, подготовить 

презентацию. Подготовленные и оформленные проекты учителем 

допускаются к защите. Следовательно, подготовка к защите проекта 

может включать в себя: оформление портфолио, подготовку стендовой 

защиты, разработку электронной презентации, подготовку публичного 

выступления [24, с.104]. 

Защита проекта происходит в школе. На защиту выносится 

описательная часть проекта и само изделие (если проект 

практический). Защита проекта происходит в виде четырехминутного 

выступления автора или авторов проекта. Акцент в данном 

выступлении должен быть сделан на самые сильные стороны проекта. 

После краткой речи автора проекта с анализом своей работы и ее 

самооценки присутствующие могут задавать ему вопросы. 

Таким образом, обработка и оформление результата проекта 

сложная работа для учащихся начальных классов, поэтому на этом 

этапе необходим не только контроль, но и помощь учителя [27, с.51]. 

5. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). Оценка 

результатов и процесса (рефлексия) включает: оценивание путём 

коллективного обсуждения и оценивание путём самооценок. 



Учащимся необходимо сделать самоанализ своей работы и 

оценить работу участников своей группы, а учителю – оценить усилия 

учащихся, креативность, использование источников. 

Рефлексия может быть организована как в индивидуальной, так 

и в групповой форме. Групповая рефлексия – это организованный и 

сознательно направляемый процесс, в ходе которого члены группы 

обсуждают, насколько им удалось достичь поставленных целей и 

сформировать хорошие групповые отношения. Задача рефлексии – 

вносить возможные упрощения в рабочие процедуры, устранять 

неэффективные действия, способствовать совершенствованию 

навыков совместной работы всех членов группы         [14, с.25]. 

Рефлексию может осуществлять и один ученик. В этом случае он 

анализирует свою работу и работу группы. Такой способ организации 

рефлексии заставляет одновременно и других участников проводить 

границы своих представлений. Как только кто-то скажет: «Я делал так, 

потому, что считал, что …» – в этот момент другие участники 

рефлексии смогут начать смотреть на себя и думать: «А я считаю так 

же или иначе?» [7, с.2]. 

Таким образом, каждый этап имеет свои цели и задачи, которые 

адаптированы для начальных классов с учётом возрастных, 

психологических особенностей младших школьников, а также тех 

знаний и умений, которые они приобрели ранее. 



 

Вывод по второй главе 

Методические рекомендации по организации выполнения 

проекта учащимися начальной школы мы представили как в виде 

методического обеспечения организации учебно-воспитательного 

процесса посредством метода проекта и в виде методического 

обеспечения руководства учителем выполнения проекта младшими 

школьниками.  

Метод учебного проекта — это одна из личностно 

ориентированных технологий, способов организации самостоятельной 

деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного 

проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые 

методы, рефлексивные, исследовательские, поисковые и прочие 

методики. «Я слышу, и я забываю. Я вижу, и я помню. Я делаю, и я 

понимаю», - этими словами Конфуция можно кратко и ёмко 

охарактеризовать метод учебного проекта.  

Основной задачей обучения посредством проектов является 

исследование детьми вместе с учителем окружающей жизни. Учебный 

проект для учащегося — это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои 

возможности;  

Каждый этап проекта имеет свои цели и задачи. Эффективность 

и успешность обучающихся по выполнению проекта обеспечивается 

сопровождением педагога на каждой ступени выполнения проекта. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью современного образования является подготовка 

всесторонне развитой личности, в связи с чем одним из аспектов 

современного образования является вовлечение младших школьников 

в проектную деятельность. Проблема организации проектной 

деятельности  в начальной школе приобрела в настоящее время 

особую актуальность в связи с современным характером и 

содержанием трудовой деятельности человека, имеющей творческий 

характер и проектную направленность. Введение метода проектов уже 

на начальном этапе школьного обучения способствует формированию 

основ творческой и проектной деятельности, так 

как учит планировать, анализировать, контролировать свою 

деятельность, дает необходимые знания, умения, навыки овладения 

способами и приемами создания оригинальных изделий, развивает 

творческие способности учащихся. 

Рассмотрев теоретическое обоснование проекта как вида 

учебной деятельности и условие развития творческих способностей 

обучающихся,  мы   представляем педагогическую технология, 

способствующую формированию самостоятельности, способность 

создавать что-то новое, оригинальное.   

Методическое обеспечение организации учебно-

воспитательного процесса посредством метода проекта и 

методическое обеспечение руководства учителем выполнения проекта 

младшими школьниками позволяют обеспечивать эффективность  

использования метода проектов.  
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