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Технологии проектной деятельности (Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса) 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Детско-взрослое проектирование - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать 

новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. Этот результат можно увидеть, 

осмыслить, применить в реальной практике. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена 

на три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 

недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до года). Для 

детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые совместно 

с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная 

деятельность становится более продолжительным занятием, она может активно 

развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется 

проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов.  

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1)    Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте « на  

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого 

или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького 

ребенка: в этом возрасте еще стиль как потребность установить и 

сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2)    Общеразвивающий  он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они 

способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, 

уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно 

находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  



3 
 

3)    Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 Алгоритм деятельности педагога:  

  педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам МКДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, презентацию  совместный с детьми деятельности) 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 Технологии исследовательской деятельности  

(А.И.Савенков, Н.Н. Поддьяковым). 

Сформировывать дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

Детское экспериментирование  и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно- 
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следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности. 

Дети сначала с помощью взрослых. А затем и самостоятельно выходят за 

пределы знаний и умений, полученных в  организованных видах деятельности, и 

создают новый продукт- постройку, сказку, насыщенный запахами воздух. 

Критерием результативности детского экспериментирования является не 

качество результата, а характеристика процесса, объективирующего 

интеллектуальную активность, познавательную культуру и ценностное 

отношение к реальному миру. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять 

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных ситуаций. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное 

экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, 

с взрослыми (педагогами и близкими). 

Этапы становления исследовательской деятельности:   

1)          Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. Главное качество любого исследователя  

уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности 

и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом 

и привычном. 

2)          Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, 

что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек 

стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное 

открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализую-, щий проект, решает 

реальную проблему). 



5 
 

3)          Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки 

целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», 

«изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», 

«выполнить». 

4)           Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать 

цель и задачи собственного исследования до того, как оно 

завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт 

творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

5)          Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это 

попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать 

гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на 

ситуацию с другой стороны). 

6)          Составление предварительного плана исследования. Для того 

чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос 

«Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». 

Список возможных путей и методов исследования в данном 

случае: подумать самому; прочитать книги о том, что 

исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблю-

дать; провести эксперимент. 

7)          Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

8)          Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

   

3.     Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается 

тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

  

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 



6 
 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 проблемные ситуации с использованием 3И: 

1.Известно (мы знаем о ?) 

2.Интересно узнать (что хотим узнать?) 

3.Изучили (мы узнали?) 

 Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

 Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  
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 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

  Технологии «Портфолио дошкольника» ( В.Дмитриева; Е.Егорова)) 

Портфолио рассматривается в качестве личных достижений дошкольника в 

разнообразных видах деятельности, собираемой за время пребывания ребенка в 

детском саду. Ведение портфолио позволяет целенаправленно собирать, 

систематизировать информацию о ребенке, фиксировать неповторимые 

субъективные проявления детей, что особенно важно в дошкольном возрасте, 

когда развитие ребенка характеризуется неравномерностью, скачкообразностью, 

индивидуальным темпом созревания психических функций и накопление 

субъективного опыта. 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику 

«Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны 

ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своем малыше. 
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Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка 

на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о....», «Я бы хотел быть...», «Я 

жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; 

ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю 

думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДО 

  Информационно - коммуникативные технологии (Авдеева А.В.; Баранова 

Ю.Л; Бетелин В.Б.) 

 Информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 

должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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Здоровье сберегающие технологии (Смирнов Н. К). 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку возможность 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни. При планировании и проведении 

различных видов деятельности учитываем возрастные особенности 

воспитанников, создаем благоприятный психологически комфортный климат в 

группе, распределяем физическую нагрузку с учетом физических возможностей. 

Данная технология способствует снижению заболеваемости, снижению 

усталости и утомляемости, укрепляет  здоровье воспитанников; формирует 

устойчивый интерес к двигательной активности. 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Старшая-подготовительная группа 

ежедневно 

3. сухое обтирание Подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3 его блюда ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. Бактерицидные лампы закрытого типа ежедневно 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 

3. дыхательная гимнастика ежедневно 

4. динамические паузы ежедневно 

5. релаксация 2-3 раза в неделю 

6. музотерапия ежедневно 

7. психотерапия 2-3 раза в неделю 

8. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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Игровая технология  ( Выгодский Л.С., Леонтьев А.Н) 

Данная технология способствует познавательной активности у воспитанников. 

Повышает интерес к занятиям каждого воспитанника. Позволяет разнообразить 

занятия и другие виды деятельности различными методами и  приемами. 

Увеличить двигательную активность детей. Повысить эмоциональный фон на 

занятиях и других видах деятельности. 

Характерной чертой этой технологии является моделирование жизненно важных 

профессиональных затруднений в образовательном пространстве и поиск путем 

их решения. 

Технология игры помогает воспитанникам раскрыться в полной мере. Игра – это 

неотъемлемая часть режима. Игра- это тот вид деятельности, где дети учатся 

общаться друг с другом, дружить, уважать мнение сверстников. 

Игровая образовательная технология способствует благоприятного 

психологического климата, дружеской атмосферы, при этом  сохраняет элемент 

конкуренции и соревнования внутри группы. 

 

Технология «ТРИЗ» ( теория решения изобретательских задач) 

(Т.С.Альтшуллером) 

Технология развивает  гибкость мышления, подвижность, системность, 

диалектичность с одной стороны и поисковую активность умение отслеживать 

тонкие причинно-следственные связи, видеть логические закономерности 

происходящих явлений и событий с другой стороны. Технология дает 

возможность проявлять свою индивидуальность, учит детей нестандартно 

мыслить, развивает нравственные качества, умение радоваться успехам других, 

желание помочь, стремление найти выход из затруднительного положения, 

позволяет получить знания без перегрузок и зубрежки. 

Педагог использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в 

позицию думающего человека. Доходчивость и  простота в подаче материала. 

Метод коллаж из сказок, кольца Луллия, метод проб и ошибок. 

 

Технология Мнемотехника  

Мнемотехника – техника запоминания, происходит  от греческого «mnemonikon 

искусство запоминания. Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский 

(6 век до н.э.) 

Мнемотехника – система различных приемов, облегчающих запоминание и 

увеличивающих объем памяти путем образования дополнительных ассоциаций. 

Мнемотехнические приёмы основаны в основном на создании ассоциаций или 

связей между запоминаемыми фактами. Основная часть запоминаемой 

информации имеет логическую природу. Приёмы мнемотехники связывают 

между собой факты с помощью образов, обеспечивая надежное запоминание 

информации. 

 Приемы мнемотехники приемлемые для дошкольников:  группировка,  

 

2 Дополнительная образовательная деятельность « 

Спортивная карусель» 

1 раз в неделю 
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классификация,  ассоциации, схематизация,  структурирование материала,  

достраивание материала,  поиск опорного пункта. Эти приемы хороши тем, что 

уменьшают нагрузку на память ровно во столько раз, на сколько частей  разделен 

материал для запоминания. 

Любая информация всегда содержит нечто, что может стать опорой  для 

запоминания. Например для запоминания рассказа , сказки, необходимо 

использовать несколько опорных пунктов. Это своего рода план для запоминания 

или мнемический план. В ряде случаев дети легче запоминают материал, если 

его основное содержание изображается в виде схем. Этот прием называется 

схематизацией.  

Структурирование материала, при котором устанавливаются связи внутри 

материала, воспринимается как  целое. Этот прием позволяет ребенку хорошо 

запоминать, сохранять и воспроизводить любую информацию. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения и одновременно решает задачи, направленные на  развитие основных 

психических процессов – памяти, внимания, образного мышления, 

преобразование из абстрактных символов в образы.  

 

Технология коллективного способа обучения (Дьяченко В.К.) 

Организация усвоения материала ( обычно это усвоение правил и алгоритмов 

деятельности) 

Развитие коммуникативных умений ( слушать, объяснять, задавать вопросы, 

аргументировано возражать). Обучение навыкам сотрудничества, совместной 

творческой деятельности. 

Коллективная форма обучения означает такую организацию обучения, при 

которой все участники. Работают друг с другом в парах и состав пар 

периодически меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом  некоторые из них могут работать 

индивидуально. 

 Технология нетрадиционного рисования ( Никитина А.В) 

Пальчиковое рисование, кляксография, зверушки из отпечатка, монотипия, 

рисование пеной, раскраски с объемным контуром, фротажж, силуэт, 

рисование штампами, невидимые рисунки, рисование солью, гратажж, 

пластилинография, рисование губкой и ватной палочкой 

Рисование процесс познания и выражения себя, поэтому важно не ставить перед 

ребенком строгие  рамки и определенные шаблоны, а дать возможность творить. 

Рисование необычными материалами и методами развивает креативное  

мышление и воображение. 

 

 

 


