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Теоретическая база проблемы  
 

«Неграмотным человеком завтрашнего дня 

будет не тот, кто не умеет читать, а тот, 

кто не научился учиться». 

 А. Тоффлер. 

1. Сущность универсальных учебных действий. 

 

Сегодня актуальна фраза: “Кто владеет информацией, тот владеет миром”. Наши дети 

— это люди нового поколения, нового информационного общества. В современном мире 

актуально получение информации разными способами, из разных источников, умение 

осмыслить, переработать, освоить её. Поэтому возникает необходимость научить детей 

компетентностному подходу к решению данной проблемы.  

 

Существует две категории учебных умений: общие и специальные. Речь пойдет об 

общеучебных умениях и навыках, которыми должен овладеть в ходе обучения любой 

учащийся. 

Универсальные учебные действия  

– это универсальные для многих школьных предметов способы получения и 

применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются специфическими 

для той или иной учебной дисциплины.  

- это такие умения и навыки, которым соответствуют действия, формируемые в 

процессе обучения многим предметам, и которые становятся операциями для выполнения 

действий, используемых во многих предметах и в повседневной жизни. 

 

Процесс обучения не может быть успешным без вооружения учащихся системой 

умений и навыков учебного труда – от умений читать и писать до самостоятельного 

планирования работы; осуществлять самоконтроль за её выполнением и вносить 

последующие коррективы. Уровень обучаемости детей, темпы переработки и усвоения 

ими научной и технической информации и в конечном итоге   качества знаний 

учащихся находятся в зависимости от уровня сформированности этих умений.  

 

Все универсальные учебные действия можно разбить на четыре группы: 

 
 

Учебно-организационные - общеучебные умения, обеспечивающие планирование 

(определение целей и средств их достижения), организацию , контроль (сбор информации о 

процессе выполнения намеченных планов), регулирование (корректировка планов и процесса их 

реализации) и анализ (изучение и оценка процесса и результатов выполнения планов) собственной 

учебной деятельности учащимися. В эту группу входят следующие умения и навыки: 

Понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной 
деятельности.  
Понимать последовательность действий, реализуемых при индивидуальном и 
коллективном выполнении учебной задачи.  
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Соблюдать последовательность действий при индивидуальном выполнении 
учебной задачи в отведенное время.  
Соблюдать последовательность действий при коллективном выполнении учебной 
задачи в отведенное время.  
Соблюдать последовательность выполнения домашних учебных заданий в 
определенных временных границах.  
Самостоятельно (или по совету учителя) готовить рабочее место для учебных 
занятий в школе и дома.  
Пользоваться учебными принадлежностями в соответствии с принятыми 
нормами.  
Соблюдать правильную осанку на рабочем месте.  
Выполнять советы учителя по соблюдению основных правил гигиены учебного 
труда.  
Сравнивать полученные результаты с учебной задачей, с планом ее реализации.  
Владеть основными средствами различных форм контроля (самоконтроль, 
взаимоконтроль).  
Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников по 
заданному алгоритму.  
Вносить необходимые изменения в последовательность и время выполнения 
учебной задачи. 

 

Учебно-информационные умения – общеучебные умения, обеспечивающие нахождение, 

переработку и использование информации для решения учебных задач. Данную группу, в свою 

очередь, можно разделить на 3 подгруппы: 

Умения работать с письменными текстами 
Бегло, сознательно, правильно читать с соблюдением основных норм литературного 
произношения, логических ударений и пауз, тона, темпа чтения, соответствующих 
содержанию читаемого текста.  

Пользоваться различными видами чтения: сплошным, выборочным, комментированным; 
по ролям; вслух.  
Переходить с одного вида чтения на другой.  
Самостоятельно подготовиться к выразительному чтению проанализированного на 
учебном занятии художественного, публицистического, научно-популярного текста.  
Работать с основными компонентами учебника: оглавлением; вопросами и заданиями к 
учебному тексту; словарем; приложениями и образцами.  
Находить в тексте подзаголовок, абзац, красную строку.  
Определять примерное содержание книги по ее компонентам.  
Находить необходимую книгу или статью, пользуясь рекомендательными 
библиографическими списками, картотеками, каталогами.  
Пользоваться библиографической карточкой  
Осуществлять библиографическое описание книги одного - двух авторов.  
Различать научные, официально – деловые, публицистические и художественные 
письменные тексты.  
Подбирать и группировать материалы по определенной теме.  
Составлять простой план письменного текста.  
Грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты.  
Оформлять тетради и письменные работы в соответствии с принятыми нормами.  
Создавать письменные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение.  
Владеть различными формами изложения: подробное - сжатое, полное – выборочное. 

Умения работать с устными текстами 
Понимать сказанное однократно в нормальном темпе.  
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Задавать восполняющие (открытые) и уточняющие (закрытые) вопросы в случае 
непонимания устного текста.  

Различать научные, официально-деловые, публицистические и художественные 
устные тексты.  

Составлять простой план устного текста.  
Создавать устные тексты различных типов.  
Выразительно говорить.  
Владеть различными видами пересказа. 
Умения работать с реальными объектами как источниками информации. 
Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с целями, предложенными 
учителем.  

Использовать по рекомендации учителя различные виды наблюдения.  
Осуществлять качественное и количественное описание наблюдаемого объекта.  

Формировать под руководством учителя простейшие модели.  
 

Учебно-логические умения - общеучебные умения, обеспечивающие четкую структуру 

содержания процесса постановки и решения учебных задач.  

 

Учебно-коммуникативные умения - умения, позволяющие организовать сотрудничество со 

старшими и сверстниками, достигать с ними взаимопонимания, организовывать совместную 

деятельность с разными людьми: 

Уметь выслушивать мнение других; 

Умение слушать и одновременно записывать содержание   рассказа; 

Уметь литературным языком излагать свои мысли; 

Уметь выступать перед аудиторией; 

Уметь составлять план выступления; 

Уметь задавать уточняющие вопросы; 

Уметь оценивать различные точки зрения; 

Уметь организовывать совместную деятельность; 

           Уметь аргументировать, доказывать. 
 

Универсальные учебные действия являются инструментом овладения любого учебного 

материала. Важно обратить внимание на работу по их формированию и развитию с самого начала 

школьной жизни. Ученики начальной школы стоят на этапе элементарной грамотности. 

Необходимо не упустить момент и создать такие условия для ребёнка, чтобы он с самого начала 

обучения усвоил алгоритмы, правила, приёмы, с помощью которых можно было сделать 

школьную жизнь насыщенной и интересной. Формирование универсальных учебных действий - 

специальная педагогическая задача и цель работы учителя начальных классов. «Кто не думает о 

далеком будущем, тот его не имеет» — говорили древние. А наше будущее в образовании —  

ориентированный подход в обучении. 

Для школы это означает отказ от ориентации на освоение учащимися суммы знаний как 

основного результата школьного образования и формирование универсальных универсальных 

учебных действий, общественно-значимого ценностного отношения к знаниям, развитие 

познавательных и творческих способностей и интересов.  

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме позволил определить основные 

пути формирования общих умений и навыков в процессе обучения: 
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Поскольку рабочая гипотеза исследования заключается в том, что проектная деятельность в 

начальной школе повышает эффективность формирования универсальных учебных действий 

младших школьников, то в следующем разделе рассмотрим сущность проектной деятельности. 

 

"Руководящей основой нашей дидактики 

пусть будет исследование и открытие 

метода, при котором учащихся меньше бы 

учили, учащиеся больше бы учились"  

Я.А. Коменский.  

 

 

2. Сущность проектной деятельности. 

 
Актуальность умения учиться для современного человека подчеркивается практически во всех 

документах, касающихся реформирования системы образования. Для начальной школы приоритетным 

остаются формирование учебной деятельности как желания и умения учиться, развитие 

познавательных интересов и готовности к обучению в основном школьном звене. Эти показатели 

учебной деятельности постепенно приобретают характер важнейшей универсальной способности 

человека – потребности в самообразовании. 

Обновляющейся школе потребовались такие методы обучения, которые: 

- формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении; 

- развивали бы в первую очередь универсальные учебные действия: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; 

- формировали бы не просто умения, а компетенции, т.е. умения, непосредственно 

сопряженные с опытом их применения в практической деятельности; 

- были бы приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся; 

- реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. 

Инновационный поиск новых средств приводит педагогов к пониманию того, что нам нужны 

деятельностные, групповые, игровые, ролевые, практико-ориентированные, проблемные, 

рефлексивные и прочие формы и методы учения/обучения. 

Ведущее место среди таких методов, обнаруженных в арсенале мировой и отечественной 

педагогической практики, принадлежит сегодня методу проектов как технологии развития умений 

учиться в процессе учебной и внеучебной самостоятельной познавательной деятельности. 

Прежде чем представить характеристику метода проектов, показать основные его виды, 

принципы организации и этапы работы необходимо коснуться истории возникновения самого 

термина «проект» в педагогической литературе и практике.    

 

Проект – это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта.Проект есть 

слияние теории и практики, он заключает в себе не только постановку определённой умственной 

задачи, но и практическое её выполнение. Чтобы понять сущность данного метода, полезно 

обратиться к понятиям «проект» и «метод».  

 Проект (от лат. projectus, буквально-брошенный вперёд) - замысел, план. 

 Метод (от греч. мethodos – путь исследования, теория, учение) - способ достижения какой-

либо цели, решения конкретной задачи; совокупность приёмов или операций практического или 

теоретического освоения (познания) действительности. 

 

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить 

ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и 

обязательной презентации результатов их работы. 

 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с 

одной стороны, использование разнообразных методов, с другой – интегрирование знаний, умений 

из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. В настоящее время 

метод проектов все чаще и чаще рассматривают как систему обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно и 

последовательно усложняющихся практических заданий - проектов.  
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Любой учебный проект имеет два аспекта: 

для ученика – это возможность   

творческой деятельности, направленной на 

решение интересной для себя или группы 

детей проблемы, результаты которой можно 

представить в любой самостоятельно 

выбранной форме; 

для учителя – это важное дидактическое 

средство, позволяющее влиять на развитие 

ребенка в ходе познания. 

 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, 

но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие 

замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (если имеется в виду 

групповая работа) ролей, т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. 

 

 

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. Технология организации проектной деятельности 

школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых и проблемных методов, 

творческих по своей сути, направленных на самостоятельную   реализацию школьником 

задуманного результата. 

Учебный проект, как комплексный и 

многоцелевой метод, имеет большое 

количество видов и разновидностей. 

Типология проектов может быть условно 

определена по шести признакам: по 

методу, доминирующему в проекте, по 

числу участников, по характеру контактов 

участников, по характеру координации 

проекта, по продолжительности проекта, 

по предметно-содержательной области. 

 
Дадим краткую характеристику каждому типу проекта.  

По методу, доминирующему в проекте, выделяются: 

1. Исследовательские проекты имеют структуру, приближённую к подлинным 

научным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, 

определения проблемы, предмета, объекта, целей и задач исследования. 

Обязательно выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов 

исследования и проведение эксперимента. Заканчивается проект обсуждением 

и оформлением результатов, формулированием выводов и обозначением 

проблемы на дальнейшую перспективу исследования. 

2. Творческие проекты имеют не столь строго проработанную структуру, однако 

предполагают определение потребности, анализ существующих объектов, обозначение 

требований к объекту проектирования, выработка первоначальных идей, их анализ и 

выбор одной, планирование, изготовление, оценка (рефлексия). Форма представления 

результатов может быть различной (изделие, видеофильм, праздник, экспедиция, 

репортаж и пр.) 

3.Приключенческие (игровые) проекты предполагают, что участники принимают 

на себя определённые роли, обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид 

деятельности учащихся в таких проектах – ролевая игра. Это могут быть имитации 

социальных и деловых отношений в ситуациях, придуманных участниками, литературные 

персонажи в определённых исторических и социальных условиях и т.п. Обязательно 

намечаются проблемы и цели проекта. Результаты же не всегда возможно наметить в 



6 
 

начале работы, они могут определиться лишь в конце проекта, но необходима рефлексия 

участников в соотнесении полученных результатов с поставленной целью. 

4.Информационные проекты – это тип проектов, призванный научить учащихся 

добывать и анализировать информацию. Такой проект может интегрироваться в более 

крупный исследовательский проект и стать его частью. Учащиеся изучают и используют 

различные методы получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы 

данных, в том числе электронные, методы анкетирования и интервьюирования), её 

обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные 

выводы) и презентации (доклад, публикация, размещение в сети интернет и локальных 

сетях, телеконференция). 

5.Практико-ориентированные проекты чётко нацелены на результат – изделие, 

удовлетворяющее конкретную потребность. Возможна ориентация на определённый 

социальный результат, затрагивающий непосредственные интересы участников, либо 

направленный на решение общественных проблем. Здесь необходима не только 

хорошо продуманная структура проекта, но и хорошая организация координационной 

работы по корректировке совместных и индивидуальных усилий, организации 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, 

а также организация внешней оценки проекта. 

 

По числу учащихся проекты могут быть 

Индивидуальные 

Парные  

Групповые 

 

По продолжительности проекты подразделяются на: 

Мини-проекты могут укладываться в один урок или менее. 

Краткосрочные проекты требуют выделения 4-6 уроков. Уроки используются для 

координации деятельности участников проектных групп, тогда как основная работа по 

сбору информации, изготовлении продукта и подготовки презентации осуществляется во 

внеклассной деятельности и дома. 

Недельные проекты выполняются в ходе проектной недели. Их выполнение занимает 

примерно 30-40 часов и целиком проходит при участии руководителя. 

Годичные проекты целиком от определения проблемы и темы до презентации 

выполняются во внеурочное время. 

 

 

По предметно-содержательным характеристикам выделяются: 

Монопроекты проводятся, как правило, в рамках одного предмета или области знания, 

хотя и могут использовать информацию из других областей знания и деятельности. 

 

Межпредметные проекты выполняются исключительно во внеурочное время и под 

руководством нескольких специалистов в различных областях знаний. 

Разумеется, в реальной практике чаще всего приходится иметь дело со смешанными 

проектами, в которых имеются признаки разных типов.  

Работа по методу проектов, как замечает И.С.Сергеев, – это относительно высокий 

уровень сложности педагогической деятельности. 

Если большинство общеизвестных 

методов обучения требуют наличия лишь 

традиционных компонентов учебного 

процесса – учителя, ученика (или группы 

учеников) и учебного материала, который 

необходимо усвоить.  
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То требования к учебному проекту – совершенно особые: 

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

информационной, практической – требующей решения путём поиска и применения 

знания. 

2.Выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы, иными словами – с проектирования самого проекта, в частности – с 

определения вида продукта и формы презентации. Наиболее важной частью плана 

является пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень конкретных 

действий с указанием выходов, сроков и ответственных. 

3.Каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. Таким 

образом, отличительная черта проектной деятельности – поиск информации, которая 

затем будет обработана, осмыслена и представлена участникам проектной группы. 

4.Результатом работы над проектом, иначе говоря, выходом проекта, является 

продукт. 

5.Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику и (или) 

представителям общественности, и представлен достаточно убедительно, как наиболее 

приемлемое средство решения проблемы. Таким образом, проект требует на 

завершающем этапе презентации своего продукта. 

То есть проект – это «пять П» 

Проблема – Проектирование 

(планирование) – Поиск информации – 

Продукт – Презентация.  

Шестое “П” проекта – его Портфолио, 

т.е. папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта, в том числе черновики, 

дневные планы и отчёты и др. 

 

 

Возможности метода проектов для развития личности и социализации школьников 

выявляются через  анализ структуры деятельности учителя и школьника, которая существенно 

отличается от структуры их деятельности при традиционной организации обучения. Эту структуру 

можно представить в следующем виде: 

 мотивационный (учитель: заявляет 
общий замысел, создает 
положительный мотивационный 
настрой;   ученики: обсуждают, 
предлагают собственные идеи); 
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1 этап – погружение в 

проект

Деятельность учителя Деятельность учащихся

Формулирует: Осуществляет:

проблему проекта личностное присвоение 

проблемы

сюжетную ситуацию вживание в ситуацию

цель и задачи принятие, уточнение и 

конкретизации цели и задач

 

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).  

2 этап – организация 

деятельности

Деятельность 

учителя

Деятельность учащихся

Организует 

деятельность –

предлагает:

Осуществляют:

организовать группы разбивку на группы

распределить задания в 

группах

распределение ролей в 

группе

спланировать деятельность 

по решению задач проекта

планирование работы

возможные формы 

презентации результатов

выбор формы и способа 

презентации 

предполагаемых результатов

3 этап – осуществление 

деятельности

Деятельность 

учителя

Деятельность учащихся

Не участвует, но: Работают активно и 

самостоятельно:

консультирует учащихся по 

необходимости

каждый в соответствии со 

своим заданием и сообща

ненавязчиво контролирует консультируется по 

необходимости

дает новые знания, когда у 

учащихся возникает в этом 

необходимость

«добывают» недостающие 

знания

репетирует с учениками 

предстоящую презентацию 

результатов

готовят презентацию 

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

4 этап - презентация

Деятельность учителя Деятельность учащихся

Подводит итоги обучения: Демонстрируют:

обобщает и резюмирует 

полученные результаты

понимание проблемы, цели и 

задач

оценивает умения: общаться,

слушать, обосновывать свое

мнение и др.

умение планировать и 

осуществлять работу

акцентирует внимание на 

воспитательном моменте: умении 

работать в группе на общий 

результат и др.

найденный способ решения 

проблемы

рефлексию деятельности и 

результата

дают взаимооценку деятельности 

и ее результативности
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Мы видим, что степень активности учеников и учителя на разных этапах разная, её можно 

представить в следующей схеме:  

 

1-й этап   УЧИТЕЛЬ - ученик 

2-й этап  учитель - УЧЕНИК 

3-й этапы учитель - УЧЕНИК 

4-й этап   УЧИТЕЛЬ - ученик 

 

Как видно из схемы, роль учителя, несомненно, велика на первом этапе. И от того, как 

учитель выполнит свою роль на этапе погружения в проект, - зависит судьба проекта в целом. 

Здесь есть угроза свести работу над проектом к формулированию и выполнению задания по 

самостоятельной работе учащихся.  

Как сделать так, чтобы работа учащихся действительно была проектной, чтобы она не 

сводилась к просто самостоятельной работе по какой-либо теме? Прежде всего, начиная работу 

над проектом, учитель пробуждает в учащихся интерес к теме проекта. Тема учебного плана и 

тема проекта – это разные темы. Тема проекта должна быть сформулирована естественным для 

детей языком и так, чтобы вызвать их интерес. Это может быть рассказанная сказка, притча, 

разыгранная инсценировка или просмотренный видеосюжет. Тема должна быть не только близка и 

интересна, но и доступна, т.к. это младшие школьники.  

Затем на этапе погружения в проект учитель очерчивает проблемное поле. Из проблемы 

проекта, полученной в результате проблематизации, вытекают цель и задачи проекта. Задачи 

проекта – организация и проведение определенной работы для поиска способов решения 

проблемы проекта. Таким образом, погружение в проект требует от учителя глубокого понимания 

всех психолого-педагогических механизмов воздействия на учащихся. 

На втором этапе организуется деятельность детей. Если проект групповой, то необходимо 

организовать детей в группы, определить цели и задачи каждой группы. По необходимости 

определить роль каждого члена группы. На этом же этапе происходит и планирование работы по 

решению задачи проекта. Оно может быть параллельным или последовательным. 

После того как спланирована работа, пора действовать. И это уже третий этап. Здесь учитель 

вообще может “ потеряться”, т.е. стать эдаким “малюсеньким наблюдателем”. Ребята все делают 

сами. Безусловно, степень самостоятельности зависит от того, как мы их подготовили. Когда 

детям не хватает знаний, каких-то умений, наступает благоприятный момент для подачи нового 

материала. Учитель на контроле: нормально ли идет ход деятельности, каков уровень 

самостоятельности. 

На последнем этапе роль учителя велика, поскольку ученикам не под силу сделать обобщение 

всего того, что они узнали или исследовали, протянуть мостик к следующей теме, прийти, может 

быть, к неожиданным умозаключениям, которые поможет сделать учитель с его богатым 

житейским опытом, научным кругозором, аналитическим мышлением.  

Этап презентации как одна из целей проектной деятельности и с точки зрения ученика, и 

сточки зрения учителя бесспорно обязателен. Он необходим для завершения работы, для анализа 

проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов. Результатом работы 

над проектом является найденный способ решения его проблемы. О нем и надо рассказать прежде 

всего, причем доказательно, поясняя, как была поставлена проблема, какими были вытекающие из 

нее цель и задачи проекта, кратко охарактеризовать возникавшие и отвергнутые, побочные 

способы ее решения и показать преимущество выбранного способа.  

Для успешной работы на этапе презентации нужно научить учащихся сжато излагать свои 

мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность, вырабатывать 

структурированную манеру изложения материала. На этапе презентации учитель обобщает, 

резюмирует, дает оценку. Важно, чтобы учебный и воспитательный эффекты были 

максимальными.  

Основываясь на этом, можно выделить несколько групп умений, на которые проектная 

деятельность оказывает наибольшее влияние: 

Рефлексивные умения:  
- умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему я научился?, чему нужно научиться для решения поставленной 

задачи?  
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- умение адекватно выбирать свою роль в коллективном деле. 

Поисковые (исследовательские) умения: 
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из 

различных областей; 

- умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле; 

- умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта, специалиста); 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- умение выдвигать гипотезы; 

- умение выбирать лучшее решение из нескольких предложенных; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Навыки оценочной самостоятельности. 
- умение оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других. 

Умения и навыки работы в сотрудничестве: 
- умение коллективного планирования; 

- умение взаимодействовать с любым партнером; 

- умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

- навыки делового партнерского общения; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы. 

Информационные умения 
- умение самостоятельно осуществлять поиск нужной информации;  

- умение выявлять, какой информации или каких умений недостаёт 

Коммуникативные умения: 
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать 

вопросы и т.д.; 

- умение вести дискуссию; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение находить компромисс; 

- навыки интервьюирования, устного опроса и т.п. 

Презентационные умения и навыки:  
- навыки монологической речи; 

- умение уверенно держать себя во время выступления, артистические умения; 

- умение использовать различные средства наглядности при выступлении; 

- умение отвечать на незапланированные вопросы. 

Менеджерские умения и навыки 
- умение проектировать процесс;  

- умение планировать деятельность, время, ресурсы;  

- умение принимать решение;  

- умение распределять обязанности при выполнении коллективного дела. 

Рассмотрев сущность универсальных учебных действий и сущность проектной деятельности, 

и сравнив   перечни универсальных учебных действий, упомянутых в стандарте начального 

образования, и умений, развитию которых способствует использование проектной деятельности в 

процессе обучения, можно подтвердить гипотезу о том, что использование проектной 

деятельности повышает эффективность формирования универсальных учебных действий. В 

практической части работы рассмотрим возможности использования проектной деятельности в 

начальной школе. 

 

 
«Мозг, хорошо устроенный, стоит больше, 
чем мозг, хорошо наполненный». 

М. Монтень. 
 

Анализируя педагогический опыт, следует отметить, что эффективность и качество 
образования напрямую зависит от уровня сформированности универсальных учебных 
действий. Степень их освоения в значительной мере предопределяет успешность всего 
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последующего обучения, поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько ученик 
может «взять», а тем, сколько из «взятого» он сможет применить на практике. 
Своевременно в Федеральном компоненте государственного стандарта приоритетом 
начального общего образования названо формирование универсальных учебных 
действий. 

Исходя из этого, одной из важнейших целей своей работы вижу формирование и 
развитие у младших школьников универсальных учебных действий. Изучение 
теоретических основ проблемы подтвердило гипотезу о том, что использование 
проектной деятельности повышает эффективность формирования универсальных учебных 
действий.  

Встал вопрос: справедливо ли всё вышесказанное и по отношению к учащимся 

начальных классов. Существует достаточно распространённое убеждение, что 

развивающий эффект проектной деятельности напрямую зависит от возраста учеников. Из 

этого делается вывод, что в начальной школе метод проектов вообще неприменим, в 

средней – применим с определёнными оговорками и при ведущей роли взрослого 

руководителя. И только в старшей школе его можно использовать с полным основанием. 

Думается, это неверно. Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на 

организацию проектной деятельности таких учащихся, однако уверена, что начинать 

вовлекать младших школьников в проектную деятельность нужно обязательно. 

Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически, ребёнок 

рождается исследователем. Именно это внутреннее стремление к исследованию 

порождает соответствующее поведение и создаёт условия для того, чтобы психическое 

развитие ребёнка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. Даже 

дошкольник может осуществить самостоятельную проектную деятельность – в форме 

некоторых видов игр (ролевой, режиссёрской и т.д.). Дело в том, что именно в младшем 

школьном возрасте закладывается ряд ценностных установок, личностных качеств и 

отношений. Если это обстоятельство не учитывается, если этот возраст рассматривается 

как малозначимый, «проходной» для метода проектов, то нарушается преемственность 

между этапами развития учебно-познавательной деятельности обучающихся и 

значительной части школьников и не удается впоследствии достичь желаемых 

результатов в проектной деятельности. 

. Существует заблуждение о неэффективности использования метода проектов в 

начальной школе. Конечно, проекты представленные учениками младших классов не 

такие грандиозные, информационно насыщенные и т.п. как у учеников старших классов. 

Но даже они могут считаться проектами. С первого класса необходимо приучать ребенка 

к самостоятельной поисково-творческой деятельности. Научить его мыслить, 

организовывать свою работу и принимать решения в конкретных ситуациях. При этом на 

первых шагах важна наглядность, образец, опора, шаблоны. Вопрос в том, чтобы для 

каждого возрастного периода начальной школы подобрать такие виды проектной 

деятельности, содержание и форма которой были бы адекватны возрасту. При 

организации проектной деятельности в начальной школе необходимо учитывать 

возрастные и психолого-физиологические особенности младших школьников. 

Опыт работы свидетельствует, что в использовании проектного метода в начальных 

классах эффективна следующая последовательность его модификаций: от 

недолговременных (1-2 урока) однопредметных проектов к долговременным, 

межпредметным, от личных проектов к групповым и общеклассным. 

 

Маленькие дети способны выполнять только очень незамысловатые проекты и 

рассчитывать свою работу на день и даже только на несколько часов. Длительность 

выполнения проекта целесообразно ограничить одним уроком (может быть сдвоенными 

уроками) или одной - двумя неделями в режиме урочно - внеурочных занятий. 
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 проекты в младшей школе отличаются несложностью, простотой. Ученик должен 

отчетливо представлять не только задачу, стоящую перед ним, но и, в основном, пути ее 

решения. Он также должен уметь составлять план работы по проекту (на первых порах, 

конечно, при помощи учителя). Кроме того, важно ставить вместе с младшими 

школьниками и учебные цели по овладению приёмами проектирования как 

универсальными учебными действиями. 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? 

Особого внимания в начальной школе требует завершающий этап проектной 

деятельности – презентация (защита) проекта. 

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. 

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. 

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.  

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».  

Ответственность за конечный результат несут все члены команды, выполняющие 

проектное задание.  

 

Работа над проектами занимает особое место в системе образования, позволяя 

учащимся  приобретать знания, которые не достигаются при традиционных методах 

обучения. Это становится возможным потому, что дети сами делают свой выбор и 

проявляют инициативу.  

В заключение хочется отметить, что нельзя не согласиться с мнением отечественных и 

зарубежных педагогов и психологов, согласно которому “проектное обучение не должно 

вытеснять классно-урочную систему и становиться некоторой панацеей, его следует 

использовать как дополнение к другим “видам прямого или косвенного обучения”. И, как 

показывает опыт работы, метод творческих проектов наряду с другими активными 

методами обучения может эффективно применяться уже в начальных классах. 


