
Методические рекомендации по организации проектной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в условиях ДОУ 

 

Использование метода проекта в дошкольном образовании, как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 

умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов действительности. А так же делает образовательную систему 

ДОУ открытой для активного участия родителей. 

 

Типы проектов: 

1. По доминирующему методу или виду деятельности существуют 

следующие виды проектов: исследовательский, творческий, ролево-игровой, 

информационный, практико-ориентированный и др.: 

 Исследовательские проекты полностью подчинены логике пусть 

небольшого, но исследования (аргументация актуальности принятой для 

исследования темы, определение проблемы исследования, его предмета и 

объекта, обозначение задач исследования в последовательности принятой 

логики, определение методов исследования, источников информации, 

выдвижение гипотез решения обозначенной проблемы, определение путей ее 

решения, обсуждение полученных результатов, выводы, оформление 

результатов исследования, обозначение новых проблем на дальнейший ход 

исследования). 

 Творческие проекты, как правило, не имеют детально проработанной 

структуры совместной деятельности участников. Оформление результатов 

проекта требует четко продуманной структуры в виде сценария видеофильма, 

драматизации, программы праздника, плана сочинения, статьи, репортажа, 

дизайна и рубрик газеты, альманаха, альбома, пр. 

 Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-

то объекте, явлении, на ознакомление участников проекта с этой информацией, 

ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории. 

 Практико-ориентированные проекты, как и исследовательские, 

требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической 

коррекции по ходу работы над проектом. Эти проекты отличает четко 

обозначенный с самого начала результат деятельности. Как правило, результат 

ориентирован на социальные интересы участников проекта (например, 

создание программы действий, направленных на решение выявленных 

экологических проблем в природе, обществе, разработка справочного 

материала или словаря, проект зимнего сада ДОУ и т.д.).  

2. По характеру содержания включают: 

- ребенка и его семью; 

- ребенка и природу; 

- ребенка и рукотворный мир; 

- ребенка, общество и культуру 



3. По количеству участников: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- коллективные. 

4. По продолжительности выполнения: 

- краткосрочные (одно или несколько занятий); 

- среднесрочные (один-два месяца); 

- долгосрочные (в течение года). 

 

В практике ДОУ используются следующие типы проектов (по Л. В. 

Киселёвой). 

Исследовательско-творческий – дети экспериментируют, а затем 

оформляют результаты в виде газет, драматизации, детского дизайна. Этот тип 

проектов применяется в работе с детьми старших групп. 

Ролево-игровой – используются элементы творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы. Применяется во второй младшей группе. 

Информационно-практико-ориентированный – дети собирают 

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.) Применяется в средней группе. 

Творческий – оформление результата работы в виде детского праздника, 

детского дизайна и т.п. Этот тип проекта подходит для детей второй младшей 

группы. 

 

Большинство современных педагогов стремятся донести до детей готовые 

знания, которыми владеют сами. В этом случае роль взрослых сводится к 

созданию условий для формирования у дошкольников интереса к предлагаемой 

теме.  

Используя же метод проектов, воспитатель становится организатором 

исследовательской деятельности детей, генератором развития их творческого 

потенциала. 

Сегодня государством поставлена задача, подготовить совершенно новое 

поколение: активное, любознательное. И дошкольные учреждения, как первая 

ступенька в образовании, уже представляют, каким должен быть выпускник 

детского сада, какими интегративными качествами он должен обладать. 

Проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с 

реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать его, увлечь в 

эту деятельность. 

Спецификой взаимодействия с использованием метода проектов в до-

школьной практике является то, что взрослым необходимо ребёнку помогать 

обнаруживать проблему или, даже провоцировать её возникновение, вызвать к 

ней интерес, но при этом не переусердствовать с помощью и опекой. В основу 

метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности 

дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной 

работы педагога, детей, родителей над определённой практической проблемой 



(темой). Проектная деятельность в детском саду носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети, родители, педагоги ДОУ. 

Существуют и основные требования к использованию метода проекта в 

детском саду: в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой 

требуется исследовательский поиск. 

Обязательные составляющие проекта: 

- детская самостоятельность (при поддержке педагога); 

- сотворчество детей и взрослых; 

- развитие коммуникативных способностей детей, познавательных и 

творческих навыков; 

- применение дошкольниками полученных знаний на практике. 

Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 5 «П»: 

• Проблема; 

• Проектирование или планирование; 

• Поиск информации; 

• Продукт; 

• Презентация.  

 

Основные этапы проектной деятельности: 

1. Постановка проблемы (поисковый этап): определение темы и целей 

проекта; педагог помогает ребёнку выбрать наиболее актуальную и посильную 

для него задачу на определенный отрезок времени. 

2. Организационный этап: планирование деятельности по достижению 

цели, определение источников информации: 

- к кому обратиться за помощью (взрослому, педагогу); 

- в каких источниках можно найти информацию; 

- какие предметы использовать (принадлежности, оборудование); 

- с какими предметами научиться работать для достижения цели. 

Способов сбора и анализа информации, способов представления результатов. 

3. Практический (основной этап): поиск информации детьми совместно 

с родителями и воспитателями (интервью, опросов, наблюдений, 

экспериментов), выполнение  

4. Презентация: подведение итогов, коллективное обсуждение, 

самооценка, продукт деятельности др. 

Используются более расширенные основные этапы метода проектов: 

1. Постановка проблемы 

2. Выдвижение гипотез – путей решения проблемы 

3. Планирование деятельности по реализации проекта 

4. Сбор информации 

5. Структурирование информации 

6. Изготовление продукта 

7. Выбор формы презентации 

8. Подготовка презентации 

9. Презентация 

10. Самоанализ и самооценка 



Примерный план работы воспитателя по подготовке проекта 

 

1. На основе изученных проблем детей поставить цель проекта. 

2. Разработка плана движения к цели (воспитатель, методист обсуждают 

план с родителями). 

3. Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих 

разделов проекта. 

4. Составление плана – схемы проекта. 

5. Сбор, накопление материала. 

6. Включение в план – схему занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 

7. Домашнее задания и задания для самостоятельного выполнения. 

8. Презентация проекта, открытое занятие, мероприятие. 

 

Структура образовательного проекта: 

- Название проекта. 

- Авторы, координаторы, администраторы, организаторы проекта. 

- Общая характеристика проекта: участники проекта, сроки реализации 

проекта, цель и задачи проекта, гипотеза проекта, предполагаемые результаты. 

- Этапы проведения проекта. 

- Результаты проекта, их оценка, призы и награды. 

 

Результаты выполненных проектов должны быть осязаемыми: 

Выставка, газета, журнал. 

Костюм, модель, коллекция. 

Музыкальное или художественное произведение, ролевая игра, 

инсценировка. 

Экскурсия, поход, путешествие. 

Демонстрация продукта, выполненного на основе информационных 

технологий. 

Спектакль, праздник, видеофильм. 

Познавательные центры в группе. 

 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого 

возраста. 

 

В младшем дошкольном возрасте: 

- вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль 

педагога); 

- активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 

(вместе с педагогом); 

- формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности 

(практические опыты). 

 

В старшем дошкольном возрасте: 



- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие 

решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

 

Проектная деятельность дошкольника развивается поэтапно. До 5 лет 

ребенок развивается на подражательно-исполнительском уровне. Отсутствие 

необходимого жизненного опыта не позволяет ему в полной мере проявлять 

самостоятельность в выборе проблемы и способов ее решения. Поэтому 

активная роль принадлежит взрослому. Внимательное отношение к 

потребностям детей, к их интересам помогает достаточно легко определить 

проблему «заказываемую» детьми. Таким образом, ребенок среднего возраста 

выступает в качестве заказчика проекта, а его осуществление происходит на 

подражательно исполнительском уровне. К концу пятого года жизни дети 

накапливают определенный социальный опят, позволяющий им перейти на 

новый, развивающий уровень проектирования. В этом возрасте продолжает 

развиваться самостоятельность. Ребенок способен сдерживать свои 

импульсивные побуждения, терпеливо выслушивать педагога и сверстников. 

Перестраиваются отношения со взрослыми: дошкольники реже обращаются к 

ним с просьбами, активнее организуют совместную деятельность со 

сверстниками, у них развивается самоконтроль, самооценка. Они принимают 

проблемы, ставят цель, способы выбрать необходимые средства для 

достижения намеченного результата. 

 

На третьем творческом этапе развития проектной деятельности у детей 

наблюдается высокий уровень интереса, обусловленного познавательным и 

личностным развитием. К концу 6-го и 7-го года жизни формируются все 

стороны личности ребенка: нравственная, интеллектуальная, эмоционально-

волевая, действенно-практическая. Роль взрослого на этом этапе – развитие и 

поддержка творческой активности детей, создание условий, позволяющих им 

самостоятельно определить цели и содержание предстоящей деятельности, 

выбрать способы работы над проектом и организовать ее. Для проектирования 

необходима соответствующая организация предметно-познавательного 

пространства группы. 

 

Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что он 

помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской 

деятельности, развивает познавательную активность, самостоятельность, 

творчество, умение планировать, работать в коллективе. Такие качества 

способствуют успешному обучению детей в школе. Но самые главные 



участники проектной деятельности – это наши воспитанники, на развитие 

которых направлены все наши усилия. Кем станут наши дети, когда вырастут, - 

покажет время. Для нас главное – обеспечить каждому ребенку максимальные 

условия для развития его способностей, самостоятельности и творчества. 

 

Какое же значение имеет использование проектного метода в 

дошкольном образовательном учреждении: 

- Метод проектов как один из методов интегрированного обучения 

дошкольников, основывается на интересах детей. Метод предполагает 

самостоятельную активность воспитанников детского сада. Только действуя 

самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об 

интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов деятельности. Такое понимание сущности метода 

проектов способствует формированию самостоятельности, глубоко 

мотивированной, целесообразной познавательной деятельности у детей 

дошкольного возраста. 

- Использование метода проектов в работе с дошкольниками 

способствует повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок 

ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, 

радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию благоприятных 

межличностных отношений в группе детей. 

- Происходит смена стиля общения взрослого с ребенком. 

- Родители становятся активными участниками образовательного 

процесса. Взаимодействие с семьей позволит добиться наибольших результатов 

в работе с дошкольниками. 

 

Итак, использование метода проекта в образовательном процессе ДОУ 

помогает научиться работать в единой команде педагогам и воспитанникам, 

вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения поставленной 

цели, педагоги свободны в выборе способов и видов деятельности. 

 

А самое главное, каждый ребёнок сможет проявить себя, почувствовать 

себя нужным, а значит, появится уверенность в себе. 

 

Некоторые проблемы в использовании метода проекта в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

 

Проблема осознания понятия «Технология проектирования» 

Воспитателям необходимо понять, чем проектная деятельность 

отличается от комплексной работы по теме? А отличается она тем, что педагог 

не преподает готовое и до конца разжеванной знание, которое детям остается 

только проглотить и усвоить. Он не объясняет и не демонстрирует детям 

правильный способ действия, которым они могли бы овладеть путем прямого 

подражания. Он не порицает детей за сделанные ими ошибки. В проектной 

деятельности воспитатель предлагает детям некое задание, слишком сложное 



для того, чтобы его можно было выполнить сразу и за один присест по какой-то 

уже известной схеме. Если ребенок отвечает: «я не знаю, как справиться с этим 

заданием», воспитатель не понукает его: «ну, вспомни, вспомни...». Он 

призывает: «подумай, вообрази, поразмысли над тем, каким путем и какими 

средствами его можно было бы выполнить». 

 

Проблема понимания отношений воспитателя и ребенка в процессе 

проектной деятельности 

В типичной образовательной ситуации, которая, как правило, определяет 

характер воспитательно-образовательного процесса, реализуется стандартная 

позиционная схема «воспитатель» – «дети» или «методист» – «воспитатели». 

Первый транслирует знания, второй их усваивает; все это происходит в рамках 

отработанной схемы. При проектной деятельности эти позиции сталкиваются с 

реалиями: нет готовых эталонов знания, которые столь привычны для наших 

педагогов. Требуется совместное постижение поставленной проблемы, 

появляется позиционная пара «коллега-коллега». Из носителя знаний и 

информации, всезнающего оракула, воспитатель превращается в организатора 

деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию 

необходимых знаний и информации из различных (может быть и 

нетрадиционных) источников. Работа над проектом позволяет выстроить 

бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить 

вдохновение творчества, превратить воспитательно-образовательный процесс 

из скучного в результативную созидательную творческую работу. 

 

Проблема: «В чем смысл внедрения в воспитательно-

образовательный процесс проектной деятельности?» 

Буквально десять лет тому назад, когда еще не были так развиты 

информационные технологии, не было такого количества техники, столь 

многогранных взаимоотношений между людьми, можно было более или менее 

сносно прожить жизнь, следуя хорошо проверенным правилам, опираясь на 

опыт и знания, накопленные предшествующими поколениями. Тогда 

образование в большой степени сводилось к передаче, усвоению и 

воспроизведению, репродуцированию этого опыта с небольшими поправками и 

дополнениями соответственно таким же небольшими и постепенным 

изменениям окружающей жизни.  

Медленно изменяющаяся жизнь ставила перед людьми трудные и 

тяжелые, но достаточно определенные проблемы; она также давала время и 

шансы на решение каждой из них согласно принятым нормам. Нужно было 

только заранее и хорошо выучить, в чем состоят эти решения и нормы и как их 

применять на практике.  

Сегодняшняя жизнь такой возможности нам не дает. Она каждый день 

ставит нас лицом к лицу с неясными, многозначными, плохо определенными 

проблемами, не имеющих прецедентов и готовых решений. Единственный 

выход состоит в том, чтобы научиться алгоритму самостоятельного решения 



проблем, чему и способствует проектная деятельность наряду с традиционными 

способами овладения знаниями и умениями. 

Проблема определения роли проектной деятельности для детей 

Воспитатели должны понять, что проект – это возможность 

максимального раскрытия творческого потенциала. Это деятельность, 

позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, публично показать достигнутый 

результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими участниками проекта в виде задачи, когда 

результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывателей. 

 

Проблема определения роли проекта для воспитателя 

Проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и 

воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические 

умения и навыки проектирования и исследования, а именно учить: 

– проблематизации (рассмотрению проблемного поля и выделению 

подпроблем, формулированию ведущей проблемы и постановке задач, 

вытекающих из этой проблемы); 

– целеполаганию и планированию содержательной деятельности; 

– самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения 

проблемы проекта); 

– представлению результатов своей деятельности и хода работы; 

– презентации в различных формах, с использованием специально 

подготовленного продукта проектирования (альбома, макета, плаката, 

компьютерной презентации, театрализации, видео, методического материала, 

выставки творческих работ); 

– поиску и отбору актуальной информации и усвоению необходимого 

знания; 

– практическому применению знаний в различных, в том числе и 

нетиповых, ситуациях; 

– выбору, освоению и использованию подходящей технологии 

изготовления продукта проектирования. 

 

Проблема определения доли нового и изученного в проекте 

Воспитатели должны усвоить, что приступая к проекту, ребенок должен 

иметь некоторые стартовые знания, умения и навыки. Готовые новые знания 

для детей в ходе проекта воспитатель может дать, но в очень незначительном 

объёме и только в момент его востребованности детьми. В остальных случаях 

воспитатель должен натолкнуть детей на пути самоизучения материала 

(опираясь на энциклопедии, книги, ответы родителей, воспитателей-

специалистов и т.д.) 

 



Проблема обеспечения заинтересованности детей в работе над 

проектом, т.е. мотивации, которая будет давать незатухающий источник 

энергии для самостоятельной творческой активности. Для этого нужно на 

старте педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать 

проблемой, перспективой практической и социальной пользы. В ходе работы 

включаются заложенные в проектную и исследовательскую деятельность 

мотивационные механизмы. 

 

Проблема осознания окончания проекта значимой оценкой – 

общественным признанием состоятельности (успешности, результативности). 

Положительной оценки в проекте достоин любой уровень результатов. 

Поэтому по окончании проекта используются различные формы публичных 

выступлений: презентации, праздники, публичный отчет перед родителями, 

младшими товарищами, участие в выставках, экспозициях, показ коллекций, 

ярмарки и т.д. 

 

 


