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Формирование готовности 
к проектной деятельности у младших школьников на уроке

Актуальность исследования готовности школьников к проектной деятельности обуслов-
лена отсутствием системы её формирования на разных уровнях образования, а также не-
обходимостью включения элементов работы над проектом в структуру современного урока. 
Особое внимание уделяется соотнесению этапов работы над проектом с этапами урока, а 
также используемым педагогическим приёмам, способствующим формированию готовности 
к проектной деятельности. Основными методами исследования выступили теоретические 
методы, направленные на создание теоретических обобщений, определение механизмов 
формирования готовности к проектной деятельности. Формирование готовности к проект-
ной деятельности возможно при сформированных специфических действиях и операциях, 
умениях их выполнять в определённой последовательности. Такой подход предполагает 
определение проектных ситуаций, направленных на решение проектируемой проблемы. В 
статье представлена направленность проектных заданий на разных этапах урока (в соответ-
ствии с этапами работы над проектом): на этапе актуализации знаний задания направлены 
на формулировку собственной учебной проблемы (постановка проблемы, целеполагание 
и планирование); на процессуальном этапе – на обсуждение, сопоставление, уточнение 
учащимися имеющейся информации по достижению конечного результата, корректировку 
учебных действий через соотнесение имеющегося образца с ожидаемым, самостоятельное 
выполнение нового типа учебных действий и осуществление их самопроверки, организацию 
индивидуальной ситуации учебного успеха (поиск и обработка информации); на этапе реф-
лексии и оценки – на подготовку школьников к введению в учебный обиход новых способов 
действий, приёмов познавательной деятельности, соотнесение или соответствие (оценка 
результата).

Ключевые слова: проектная технология, деятельностный подход, учебный проект, го-
товность, урок
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Введение. Обновление содержания 
образования в современной школе способ-
ствует формированию навыков проектной и 
исследовательской деятельности у школь-
ников на разных этапах обучения. Соот-
ветственно, подготовка школьников к раз-

работке индивидуального проекта, защита 
которого проходит в девятом классе, начи-
нается в начальной школе. Именно в млад-
шем школьном возрасте непосредственно 
в учебной деятельности целесообразным 
представляется планомерное поэтапное 
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формирование у детей готовности к проект-
ной деятельности в ходе урока посредством 
организации работы над отдельными эта-
пами проекта. В процессе обучения важен 
не только процесс накопления знаний, но и 
приобретение опыта выполнения постанов-
ки проблемы, разработки плана действий и 
пр. Работа над учебным проектом направ-
лена на осуществление проектных действий 
при выполнении проектных заданий, что 
способствует формированию готовности к 
проектной деятельности. Проблема иссле-
дования готовности школьников к проектной 
деятельности обусловлена необходимостью 
включения элементов работы над проектом 
в структуру современного урока, а также 
отсутствием системы её формирования на 
разных уровнях образования. 

Известно, что учитель на уроке, в со-
ответствии с целью и планом, направляет 
ученика по определённому пути достиже-
ния результатов обучения, а проектное об-
учение позволяет углублённо изучать тему, 
требующую более глубокого освоения [4; 7; 
19]. Учитель сталкивается с существенной 
проблемой – неготовностью школьников к 
проектной деятельности, несформирован-
ностью у них необходимых умений. В такой 
ситуации работа школьников над проектом 
не может носить самостоятельный харак-
тер. Кроме того, B. Barron с соавторами от-
мечают, что недостаточный уровень реали-
зации проектного метода на уроках связан 
также с несоответствующими материаль-
ными ресурсами, большой наполняемостью 
классов, чрезмерным контролем админи-
стративных структур, которые препятству-
ют учителям, обладающим самостоятель-
ностью и необходимыми инновационными 
подходами [15].

В этой связи актуальным представля-
ется изучение механизмов формирования 
готовности школьников к проектной дея-
тельности на различных этапах урока. По-
этому цель данной работы – определить 
этапы формирования готовности учащихся 
к проектной деятельности на уроке в соот-
ветствии с этапами разработки проектов. 
Её достижение осуществлялось за счёт 
решения следующих основных задач: ана-
лиз существующих подходов к содержанию 
проектной деятельности, определение ме-
ста проектной деятельности в структуре 
урока.

На основании анализа подходов к пони-
манию готовности, представленных в психо-
лого-педагогической литературе, в данном 
исследовании под готовностью к проектной 
деятельности будем понимать совокупность 
умений и навыков, последовательное нако-
пление которых на отдельных этапах урока 
обеспечит успешное выполнение проектных 
заданий младшему школьнику и разработку 
и реализацию проекта на следующих этапах 
обучения [5; 14].  

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследо-
вания послужил деятельностный подход, 
основные положения которого сформулиро-
ваны С. Л. Рубинштейном1. 

Кроме того, мы опирались на представ-
ления о проектной деятельности Е. С. По- 
лат, А. И. Савенкова, А. С. Обухова, Н. Ю. Па- 
хомовой  и других учёных [6–8; 11; 12], кото-
рые определили её содержание, основные 
характеристики, этапы, показатели и крите-
рии оценивания и исходили из следующих 
допущений:

1) основная цель проектного обучения – 
активная связь школьников с учебным про-
цессом, в ходе которого учитель создаёт 
проблемные ситуации и задаёт вопросы, 
которые вызывают у учеников размышле-
ния на эту тему и помогают разработать 
сценарии проекта, реализация которого бу-
дет определяться их творчеством, фанта-
зией, критическим мышлением, внутренней 
мотивацией, интересами и требованиями 
[7; 12; 22];

2) использование проектов способству-
ет освоению научных понятий, развитию мо-
тивации учения [24];

3) формирование способов проектной 
деятельности возможно при сформирован-
ных специфических действиях и операци-
ях [4], умениях их выполнять в определён- 
ной последовательности, что предполагает 
определение проектных ситуаций, направ-
ленных на решение проектируемой про-
блемы;

4) проектная деятельность является 
элементом учебной деятельности и поэто-
му формирование соответствующих умений 
продуктивно на основных этапах в структуре 
урока. 

Известно, что эффективность проект-
ной деятельности определяется готовно-

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – 
СПб.: Питер, 2000. – 712 с.
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стью учителя к организации и управлению 
ею [5; 8; 12]. Некоторые учителя слишком 
неопытны, чтобы руководить этим процес-
сом успешно. Они либо ожидают от учени-
ков самостоятельности, способности кон-
тролировать работу над проектом, при этом 
не заложив необходимую основу (не подго-
товив их к проектной деятельности), либо 
берут на себя инициативу, не предоставляя 
возможности школьникам проявить себя. Со 
своей стороны школьники не обязательно 
берутся за проектную работу с интересом. 
Некоторые школьники отмечают, что учите-
ля отказываются от поддержки в процессе 
разработки проекта [21]. Зарубежные колле-
ги указывают, что учителя сопротивляются 
переменам, испытывают страх, неуверен-
ность, им необходима поддержка со сторо-
ны профессионала в области проектной тех-
нологии [16; 23].

Высоко оценивая роль учителя в орга-
низации проектной деятельности, учёные 
отмечают недопустимость её подмены псев-
допроектированием, при котором выпол-
нением учебного проекта занимаются ро-
дители и учитель [1; 7; 13]. Н. Н. Деменева 
указывает, что «учебные проекты младших 
школьников с неизбежностью предполагают 
упрощённый вариант их организации в силу 
недостаточной сформированности проект-
ных умений у младших школьников, но даже 
при ориентации на более простые способы 
деятельности учащихся должны сохранять-
ся существенные черты проектной техноло-
гии» [1, c. 30].

Роль учителя сводится к передаче ин-
формации и организации практической де-
ятельности школьников, а также общему 
руководству и посредничеству. Зарубежные 
исследователи отмечают: проекты требуют, 
чтобы учителя: а) знали интересы своих 
учеников; б) слушали обсуждение школь-
никами вопросов и проблем, с тем чтобы 
не упустить момент, когда ученики начина-
ют увлекаться темой и задавать вопросы; 
в) научились молчать и не предвидеть отве-
ты, принимая позицию активного слушания; 
г) уделяли внимание мотивации, тому, что 
происходит, всем чувствам и эмоциям, ко-
торые возникают в классе по отношению к 
теме, которая развивается; д) служили ори-
ентиром для заражения своим отношением 
к проекту и исследованию; е) обладали та-
кими лидерскими качествами, которые по-

зволят им помочь школьникам определить 
направление, в котором они хотят разви-
ваться дальше [17; 18; 20]. 

Как правило, работа над учебными про-
ектами способствует формированию позна-
вательных, коммуникативных, регулятив-
ных, личностных универсальных учебных 
действий на предметном материале [1]. 

Методология и методы исследова-
ния. Основными методами исследования 
явились теоретические методы, направлен-
ные на создание теоретических обобщений: 
анализ позволил установить соответствие 
этапов урока и используемых педагогиче-
ских приёмов с этапами работы над учеб-
ным проектом, соотнести направленность 
проектных заданий с формируемыми уни-
версальными учебными действиями; путём 
сравнения определены наиболее эффек-
тивные педагогические приёмы, способству-
ющие формированию готовности к проект-
ной деятельности. 

Формирование готовности к проект-
ной деятельности у младших школьников 
на уроке. Учебное проектирование как один 
из видов деятельности школьника разво-
рачивается в познавательной активности 
ученика постепенно. Это означает, что пе-
дагог, выполняющий функцию управления 
учебной деятельностью, должен не только 
понимать последовательность этого процес-
са, но и уметь организовывать встраивание 
проекта в учебную деятельность. Очевидно, 
что начинается процесс овладения умения-
ми проектной деятельности не с выполне-
ния школьниками проекта как такового, в 
его полном объёме и с соблюдением всех 
необходимых, предъявляемых к учебному 
проекту требований. Знакомство с учебным 
проектированием начинается в начальной 
школе под руководством учителя. Именно 
такой алгоритм введения проектирования 
в учебную деятельность школьников обу-
словлен логикой этого вида деятельности и 
идеей, заложенной в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах раз-
ных уровней образования.

На уровне начального общего образо-
вания формируются метапредметные спо-
собности учащихся. Это такие способно-
сти, формирование которых происходит на 
материале конкретного учебного предмета, 
но не ограничивается его рамками и может 
быть перенесено на любой учебный пред-
мет в силу своего надпредметного характе-
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ра. Уровень основного общего образования, 
охватывающий обучение в пятом-девятом 
классах, должен обеспечивать развитие 
метапредметной грамотности учащихся. На 
уровне среднего общего образования фор-
мируется метапредметная компетентность 
школьников. Такой алгоритм достижения 
метапредметных образовательных резуль-
татов позволяет выстроить траекторию об-
разовательной деятельности школьников по 
освоению ими умений и навыков проектной 
деятельности: 

1) начальное общее образование ори-
ентируется, в части своего содержания и ис-
пользуемых технологий, на формирование  
у младших школьников навыков целеполага-
ния в учебной деятельности, а значит, учеб-
ное проектирование будет иметь вид осво-
ения учащимися способов формулирования 
цели проекта и выбора путей её достижения 
через знакомство с проектными заданиями, 
а не проекта в его завешенном виде; а также 
на формирование умений выбора способов 
действий, контроля и оценки;

2) основное общее образование наце-
ливается на формирование навыков работы 
над выбором действия по решению проект-
ных заданий и выполнения проекта, а также 
моделированием самого проекта; на совер-
шенствование навыков контроля и оценки;

3) среднее общее образование иниции-
рует контроль и оценку действий учащихся  
в ходе выполнения проекта. 

Согласно федеральному государствен-
ному образовательному стандарту к этапу 
завершения школьного образования учащи-
еся должны овладеть алгоритмом выполне-
ния индивидуального проекта. Поэтому ру-
ководство учителем проектной деятельно-
стью школьников с необходимостью должно 
предусматривать последовательное уча-
стие школьника во всё меньших по составу 
проектных группах, вплоть до индивидуаль-
ной работы над проектом на третьем уровне 
образования. Такая же логика соблюдается 
и в отношении руководства проектной дея-
тельностью школьников – от внешнего непо-
средственного руководства к внутреннему, 
«скрытому» консультированию. 

В учебной деятельности для решения 
задач включения учащихся в проектную де-

ятельность используется особый тип зада-
ний – проектные задания. Это задания, при 
выполнении которых у школьников иници-
ируется система действий, направленных 
на получение результата, принципиально 
нового в практике учебной деятельности 
ребёнка. В процессе выполнения проект-
ных заданий происходит качественное  
самоизменение познавательной деятельно-
сти школьников, так как проектное задание 
имеет групповой характер. По сути, проект-
ное задание – это групповая задача, пред-
усматривающая общий способ решения, 
используемый для получения принципиаль-
но нового для каждого участника результа-
та. В отличие от проекта, проектное зада-
ние содержит все необходимые материалы 
для его решения школьниками в виде набо-
ра отдельных задач. Максимально продук-
тивно использование проектных заданий в 
уроке и на его материале. 

Структура урока, спроектированного на 
основе системно-деятельностного подхода, 
существенно отличается от традиционно 
построенного урока. А значит и проектные 
задания, встраиваемые педагогом в урок, 
будут иначе реализовываться. Выполнение 
проектных заданий в ходе урока постепен-
но и последовательно формирует будущие 
проектные умения. Это способ самоопре-
деления школьников в проектных формах 
учебной деятельности: в системе учебно- 
познавательных действий учащихся под 
руководством учителя, ориентированных 
на самостоятельный поиск и решение не-
стандартных задач или учебных задач, но 
предъявляемых в новых условиях. Обяза-
тельным является представление результа-
тов (итога) своих действий в виде некоторо-
го продукта.

Практика и опыт использования проект-
ных задний в структуре системно-деятель-
ностного урока позволяет описать некото-
рую схему, раскрывающую особенности 
включения проектных заданий в разные 
этапы урока. Рассмотрим последователь-
ность формирования готовности к проект-
ной деятельности у школьников на основ-
ных этапах урока. В табл. 1 представлено 
соотнесение этапов урока с этапами работы 
над проектом. 
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Таблица 1
Формирование готовности к проектной деятельности школьников 

на уроке в соответствии с этапами работы над проектом

Этапы 
работы 

над проектом

Этап 
урока

Направленность
проектного задания

Приёмы 
формирования 

проектных умений

Результат 
выполнения 

проектного задания

Постановка 
проблемы.

Целеполагание 
и планирование

Э
та

п 
ак

ту
ал

из
ац

ии
 

зн
ан

ий
 и

 у
м

ен
ий

Задание направлено на 
формулировку собствен-
ной учебной проблемы 
(что именно знает школь-
ник, какого знания недо-
стаёт, чтобы решить про-
ектное задание)

Составление таблицы «Я  
уже знаю – я хочу узнать»; 
интеллектуальная раз-
минка, ассоциативный 
ряд ключевых слов; про-
блемная ситуация или 
вопрос-рассуждение; ра-
бота с кластерами и др.

Самостоятельно форму-
лирует проблемы на осно-
ве анализа ситуации.
Указывает на причины су-
ществования проблемы.
Самостоятельно ставит 
цель проекта на основе 
проблемы.
Самостоятельно опреде-
ляет, какие действия сле-
дует предпринять

Поиск 
и обработка 
информации

П
ро

це
сс

уа
ль

ны
й 

эт
ап

Задание направлено на 
обсуждение, сопоставле- 
ние, уточнение имеющей-
ся информации по до-
стижению конечного ре- 
зультата, корректировку 
учебных действий через 
соотнесение имеющего-
ся образца с ожидаемым;
самостоятельное выпол-
нение нового типа учеб-
ных действий и осущест-
вление их самопроверки 

Групповая работа с ин-
формационными источ-
никами; составление схем  
или моделей

Определяет общее на-
правление поиска и воз-
можные источники недо-
стающей информации.
Даёт объяснение выяв-
ленным противоречиям в 
информации.
Сопоставляет информацию.
Делает самостоятельные 
выводы на основе полу-
ченной информации

Оценка 
результата

Э
та

п 
ре

ф
ле

кс
ии

 и
 о

це
нк

и

Задание направлено на 
подготовку школьников к 
введению в учебный оби-
ход новых способов дей-
ствий, приёмов познава-
тельной деятельности;
– соотнесение или соот-
ветствие; 
– группировку информации

Составление таблиц или 
кроссвордов с непремен-
ным выполнением ус- 
ловия: 
приём «Куб», кейс-задача;
«свободный микрофон», 
«цвет моего настроения 
на уроке», «закончи пред-
ложение»

Определяет, какие новые 
способы деятельности он 
освоил.
Обоснованно указывает 
на сильные стороны своей 
работы.
Определяет возможные 
дальнейшие действия.
Определяет, в чём состоят 
его основные личные до-
стижения

На этапе актуализации знаний и уме-
ний, необходимых для освоения нового зна-
ния, предлагаемого учащимся на уроке, мо-
жет быть использовано проектное задание, 
смоделированное по типу интеллектуальной 
разминки, проблемной ситуации или вопро-
са-рассуждения. Такого рода проектные за-
дания мотивируют школьников не только на 
предметный интерес, но и на формулировку 
своей учебной проблемы, т. е. позволяют 
им сделать собственный вывод о том, что 
именно они знают, а какого знания им не-
достает, чтобы решить проектное задание. 
Это этап осмысления индивидуального за-
труднения, которое и будет целью познава-

тельной деятельности на всех последующих 
этапах урока. Значимой для школьников на 
этапе актуализации знаний становится ос-
мысленная самими школьниками необходи-
мость и возможность дополнить имеющую-
ся у них информацию (например, выданную 
педагогом в виде проектного задания), т. е. 
получить новую, а значит, овладеть новым 
способом. Поняв, какой именно информа-
ции недостаёт, ученики обсуждают способ, 
который позволит им эти данные получить. 
Иными словами, школьники проектируют 
собственные будущие учебные действия. 
Такая коммуникативная групповая учебная 
активность задаёт условия для формиро-
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вания коммуникативных универсальных 
учебных действий школьников. Процессом 
решения проектного задания на этом этапе 
урока управляет педагог, используя диало-
говые (подводящие, потом – побуждающие) 
формы коммуникации. Продуктом, получае-
мым учащимися при выполнении проектно-
го задания на этапе актуализации знаний, 
является план учебных действий по полу-
чению спроектированного ими результата – 
способа решения осмысленного вначале 
затруднения, т.е. учебной цели.

Вариантами проектных заданий этого 
этапа урока могут быть: составление табли-
цы (интеллект-карты) «Я уже знаю – я хочу 
узнать»; ассоциативный ряд ключевых слов 
(например, ключевое слово даётся группе 
школьников, и каждый участник группы дол-
жен придумать ассоциативный ряд, наибо-
лее адекватно отражающий, по его мнению, 
рассматриваемую учебную проблему – по-
сле чего в формате группового обсуждения 
выбирается самая удачная модель); работа 
с кластерами [2] и т. п. Кроме того, могут 
быть использованы технологические приё-
мы: анализ плана, предложенного учителем; 
выбор одного из предложенных учителем 
вариантов плана; дополнение или уточне-
ние частично составленного плана; опреде-
ление наиболее оптимальной последова-
тельности действий (действия записаны на 
карточках, последовательность которых не 
соответствует логике деятельности); само-
стоятельное определение этапов решения 
проблемы [1].

Процессуальный этап урока предусма-
тривает разрешение противоречий путём 
реализации целеполагания и построенно-
го проекта действий. Это может осущест-
вляться, в зависимости от сложности, в 
групповой, парной, реже (в старших клас-
сах) в индивидуальной формах. Школьники 
реализуют учебные действия, направлен-
ные на достижение цели. Проектное зада-
ние, используемое на данном этапе урока, 
должно содержать устное описание или 
построенную знаковую модель, характери-
зующие конечный продукт деятельности. 
Такие проектные задания требуют обсужде-
ния, сопоставления, уточнения учащимися 
имеющейся информации по достижению 
конечного результата, поиска информации 
(что предполагает обучение работе со сло-
варями, различными текстами, способами 

нахождения информации), корректировки 
учебных действий через соотнесение имею-
щегося образца с ожидаемым. Построенный 
таким коллективным образом способ дей-
ствий используется учениками для решения 
проектного задания. И в ходе этого решения 
школьники уточняют общий характер новых 
знаний, получаемых ими «здесь и сейчас», 
и понимают преодоление возникшего ранее 
затруднения. 

Полезным будет разделять на этом эта-
пе урока групповое проектное задание на 
индивидуальные проектные задачи, кото-
рые требуют от учеников самостоятельного 
выполнения нового типа учебных действий 
и осуществления их самопроверки. Эмоцио-
нальная характеристика этого этапа ориен-
тирована на организацию индивидуальной 
(т. е. внутри каждой рабочей группы учащих-
ся) ситуации учебного успеха, иными слова-
ми, мотивирования школьника на активное 
вовлечение в следующие этапы урока.

Формами проектных заданий могут 
быть: групповая работа с информационны-
ми источниками (например, «издательство», 
подготавливающее выпуск газеты «Правда» 
или «Искра» и должное осуществить отбор 
материала на передовицу из огромного ко-
личества текстовой информации и истори-
ческих фото соответствующего историче-
ского периода); составление схем или моде-
лей (например, детской площадки с заранее 
заданной площадью в новом районе города 
или спортивного стадиона на оставшейся 
площади после пристраивания к школе но-
вого корпуса) и др.

Этап рефлексии и оценки предпола-
гает фиксацию новых знаний и умений, по-
лученных на уроке (в процессе выполнения 
проектных заданий). Это этап включения 
нового знания в имеющуюся систему знаний 
рефлексивным способом. Проектное зада-
ние, которое может быть использовано на 
этом этапе урока, должно подготавливать 
школьников к введению в учебный обиход 
этих новых способов действий, приёмов по-
знавательной деятельности. 

Возможными вариантами проектных за-
даний могут быть: составление таблиц или 
кроссвордов с непременным выполнением 
условия (новое, полученное на уроке зна-
ние); задание, выполнение которого ориен-
тировано на соотнесение или соответствие; 
группировка информации, приём «Куб», 
кейс-задача и др.
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Рефлексия урока (содержание и фор-
ма) и самооценка учебной деятельности 
основаны на соотнесении цели и результата 
(продукта) – степени их соответствия. Инте-
ресные результаты даёт использование при-
ёмов: «свободный микрофон», «цвет моего 
настроения на уроке», «закончи предложе-
ние». Очень условно можно говорить о неко-
торых видах рефлексии:

1) познавательная (или рефлексия мыс-
лей) – что я узнал на уроке, какие новые 
приёмы мне понравились, в чём я раньше 
ошибался, почему так происходило, как я те-
перь буду решать такие задачи и т. п.;

2) эмоциональная (рефлексия чувств) – 
что именно мне понравилось на уроке, с кем 
бы я хотел поработать в группе на следую-
щем уроке, почему я так себя сейчас чув-
ствую и т. д.;

3) социальная (или рефлексия дей-
ствий) – как мы работали в нашей группе, 
кто и как именно распределял роли (зада-
чи), какие ошибки мы допустили в организа-
ции нашей работы.

Использование проектных заданий в 
структуре урока задаёт определённые тре-

бования к педагогу, организующему про-
ектную деятельность в школе, а именно, к 
его методической и собственно организа-
ционной компетентности. Кроме серьёзных 
временных затрат на подготовку проектных 
заданий, основанных на материале урока, 
учитель должен предусматривать методиче-
скую обоснованность их использования на 
том или ином этапе урока и различать специ- 
фику их разработки в зависимости от кон-
кретного этапа. В решении этих трудностей 
педагогу будут полезны пособия А. П. Пан-
филовой1, творческая переработка матери-
ала которых даст учителю возможность раз-
нообразить проектные задания для школь-
ников разных возрастов. До определённой 
степени универсальность предлагаемых ав-
тором образовательных интерактивных тех-
нологий позволяет встраивать их практиче-
ски в любой школьный предмет2. Отметим, 
что использование проектных заданий на-
правлено на формирование универсальных 
учебных действий. Их соответствие этапам 
урока, этапам работы над проектом и про-
дуктом проектной деятельности представ-
лено в табл. 2. 

Таблица 2
Формируемые универсальные учебные действия на разных этапах урока 

при работе над проектом12

Этапы 
работы 

над проектом

Этап 
урока

Формируемые 
универсальные учебные 

действия на уроке

Продукт учебного 
проекта на уроке

Постановка 
проблемы.

Целеполагание 
и планирование Э

та
п 

ак
ту

ал
из

ац
ии

 
зн

ан
ий

 и
 у

м
ен

ий Регулятивные: определение границ 
«знания и незнания».
Коммуникативные: формулирование 
(устно или письменно) плана соб-
ственной деятельности по достиже-
нию самостоятельно определённой 
цели

План учебных действий по 
получению спроектированно-
го школьниками результата

Поиск 
и обработка 
информации

П
ро

це
сс

уа
ль

ны
й 

эт
ап

Познавательные: поиск информации, 
анализ и синтез, смысловое чтение, 
умение определять и осознавать 
учебные задачи 

Подобранные по теме мате-
матические задания, задания 
на смекалку, нестандартные 
задачи.
Подбор текстов (из предло-
женных учителем), содержа-
щих изучаемый грамматиче-
ский материал.
Образец/алгоритм/памятка 
выполнения задания.
Справочник с орфографиче-
скими правилами.
Схема, модель, таблица

1 Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии: активное обучение: учеб. пособие. – М.: Ака-
демия, 2009. – 192 с. 

2 Панфилова А. П. Игротехнический менеджмент. Интерактивные технологии для обучения и организации раз-
вития личности: учеб. пособие. – СПб.: ИВЭСЭП: Знание, 2003. – 536 с.
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Окончание табл. 2
Этапы 
работы 

над проектом

Этап 
урока

Формируемые 
универсальные учебные 

действия на уроке

Продукт учебного 
проекта на уроке

Оценка 
результата

Э
та

п 
ре

ф
ле

кс
ии

 
и 

оц
ен

ки

Личностные: оценка прироста соб-
ственной грамотности и формули-
ровка ответа на вопрос: «Чему я 
научился?» в рамках проделанной 
работы

Новые способы действий уже 
не как интериоризированный 
продукт, а как результат соб-
ственной экстериоризации в 
аналогичных учебных усло-
виях (готовность использо-
вать полученный опыт при 
решении типовых и нестан-
дартных задач) 

Заключение. Нами предпринята попыт-
ка обобщения и структурирования подходов 
к включению учебного проекта в различные 
этапы урока как базовой ступени в форми-
ровании готовности младших школьников, 
которая проявляется в совокупности умений 
и навыков, постепенное и систематическое 
накопление которых на основных этапах 
урока в начальной школе обеспечивает 
успешное выполнение проектных заданий 
младшему школьнику и в последующем ре-
ализацию проекта в целом на уровнях ос-
новного и среднего общего образования. 

В этом контексте проектная деятель-
ность рассматривается нами как одна из 
эффективных учебных технологий, позволя-

ющая школьникам не просто приращивать 
знаниевый компонент, но формировать в 
собственной учебной деятельности при-
кладные навыки решения практико-ориен-
тированных задач. Это позволяет учащимся 
использовать такие универсальные навыки, 
иными словами, способы действий, в раз-
личных новых условиях. А значит, успешно 
переносить эти универсальные действия из 
учебной деятельности в практику решения 
жизненных задач.

Перспективным в данном направлении 
представляется изучение базовых механиз-
мов, лежащих в основе формирования го-
товности к проектной деятельности школь-
ников. 
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Formation of Readiness for Project Activities 
at Younger Students in the Classroom

The relevance of the study of the schoolchildren readiness to project activities is due to the 
lack of a system for its formation at different levels of education, as well as the need to incor-
porate elements of work on a project into the structure of a modern lesson. Particular attention 
is paid in the article to the correlation of the stages of work on the project with the stages of the 
lesson, as well as the pedagogical techniques used that contribute to the formation of readiness 
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for project activities. The main research methods were theoretical methods aimed at creating 
theoretical generalizations, identifying mechanisms for the formation of readiness for project 
activities. Formation of readiness for project activities is possible with specific actions and oper-
ations, and the ability to perform them in a certain sequence. Such an approach implies the defi-
nition of design situations aimed at solving a projected problem. The article presents the focus 
of project assignments at different stages of the lesson (in accordance with the stages of work 
on the project): at the stage of updating knowledge, tasks are aimed at formulating their own 
learning problem (problem statement, goal setting and planning); at the procedural stage – dis-
cussion, comparison, clarification by students of the available information on achieving the final 
result, adjusting training actions through correlating an existing sample with an expected one, 
independently performing a new type of training actions and carrying out their self-examination, 
organizing an individual situation of educational success (searching and processing information); 
at the stage of reflection and evaluation – preparing schoolchildren for the introduction of new 
methods of action, methods of cognitive activity, correlation or conformity (assessment of the 
result) into the academic use.

Keywords: Project technology, activity approach, training project, readiness, lesson
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