
 
Доклад « Применение здоровьесберегающих технологий в начальной школе». 

 

Цель: показать значимость здоровьесберегающей технологии в улучшении 
состояния здоровья и качества жизни детей в процессе учебной деятельности. 



Задачи: 
1.Разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения 
заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни 
учащихся начальной школы; 
2. Пропаганда здорового образа жизни; 
3. Создание здоровьесберегающей среды в классе; 
4.Способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка, т.е. осуществлять 
личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании. 
 
Актуальность проекта:  
В наши дни сбережение здоровья ребенка является одним из основных запросов, 
которые предъявляются современному обществу. 
Изменения во всех областях жизни происходят с невиданной скоростью. 
Объем информации удваивается с каждым годом, увеличивается количество 
учебных дисциплин в школе. 
Дети стали вести малоподвижный образ жизни, их больше интересует компьютер, 
телевизор, игры в телефонах и т.п. 
Отсутствие культуры здорового образа жизни во многих семьях, безграмотность 
родителей в вопросах сохранения здоровья их детей. 
Для того, чтобы жить в современном мире, детям необходимо быть постоянно 
готовыми к изменениям, сохраняя при этом свое здоровье и индивидуальность. 
 
 Здоровье это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие  физических дефектов.  
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы здоровье. 
Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель 
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 
По данным статистики в последние годы происходит ухудшение здоровья детей: 
увеличилось количество хронических заболеваний, сократилось число здоровых 
выпускников. Так, количество здоровых дошкольников составляет всего лишь 
около 10%. Среди контингента детей, поступающих в школу, более 20% имеют 
дефицит массы тела, 50% детей хронически больные. Увеличилось количество 
детей низкого роста, с дефектом массы тела, с несоответствием уровня 
физического развития биологическому возрасту, растет число функциональных 
отклонений, возникающих с возрастом. 
 
Причиной резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного и младшего 
школьного возраста являются: 
падение уровня жизни, социальные потрясения; неблагоприятная экологическая 
обстановка; ухудшение состояния здоровья матерей; стрессы; малоподвижный 
образ жизни; перегрузка учебного процесса большим количеством дисциплин; 
неполноценное питание; отсутствие культуры здорового образа жизни во многих 
семьях; частичное разрушение служб врачебного контроля; массовая 
безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
 
Значительное ухудшение здоровья детей стало общегосударственной проблемой. 
Как никогда остро встает проблема разработки и проведения действенных 
мероприятий по здоровьесбережению и профилактике заболеваний на уроках и во 
внеурочное время, а также просветительской работы с обучающимися и их 
родителями. 
Термин здоровьесберегающие образовательные технологии можно 



рассматривать как совокупность тех принципов и методов педагогической работы, 
которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют 
их признаками здоровьесбережения. 
Основой здоровьесберегающей технологии в начальной школе является 
соблюдение следующих принципов:учет возрастных особенностей младших 
школьников; 
учет состояния здоровья при выборе форм, методов и средств обучения; 
структурирование урока на три части в зависимости от уровня умственной 
работоспособности учащихся (вводная часть, основная и заключительная часть 
урока); 
осуществление здоровьесберегающих действий для сохранения 
работоспособности и расширения функциональных возможностей организма 
учащихся. 
         В структуре урока, учителями начальной школы применяются следующие 
элементы здоровьесберегающих технологий: 
а)положительный  эмоциональный настрой на уроке; 
б)оптимальный темп ведения урока; 
в)подача   материала  доступным рациональным способом; 
г)наглядность; 
д)смена  видов деятельности (читаю, слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, пишу и 
т. д.) ; 
е)физкультминутки,   динамические паузы; 
ё)дифференцированный подход в обучении; 
ж)групповая работа, работа в парах; 
з)игра, игровые моменты; 
и)гимнастика; 
й)самомассаж, точечный массаж; 
к)воспитательные моменты на уроке (беседы); 
л)санитарно гигиенические условия.  
 
Рассмотрим влияние выше перечисленных элементов здоровье-сберегающих 
технологий на состояние младших школьников.  
Большое значение имеет микроклимат в классе, ведь ребенок  
только тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном 
классе его встречает добрый взгляд учителя и его друзья-одноклассники. Очень 
важен положительный эмоциональный настрой перед началом урока. 
Например, урок можно начать с таких небольших стихотворений: 
 
Долгожданный дан звонок  
Начинается урок. 
Тут затеи и задачи, 
Игры, шутки все для вас! 
 
Пожелаем вам удачи  
За работу, в добрый час! 
На вас надеюсь я, друзья. 
Мы хороший дружный класс 
Всё получится у нас! 
 
Вот и прозвенел звонок. 
Начинается урок. 
Очень тихо вы садитесь 



И работать не ленитесь.  
 
Положительный эмоциональный настрой на уроке снимает страх, создает 
ситуацию успеха. Оптимальный темп проведения урока, демократичный стиль 
общения позволяют учащимся сосредоточиться на работе, лучше усвоить 
материал. Подача материала должна быть в доступной форме, понятной 
младшему школьнику, с учетом его возрастных особенностей. 
Наглядность, используемая на уроке, способствует конкретизации изучаемого 
материала, повышает интерес учащихся. В качестве наглядности использую 
компьютерные технологии. 
Использование компьютера на уроке повышает интенсивность обучения, 
усиливает индивидуализацию учебного процесса. Наглядность, возможность 
изменять темп и формы изучения материала, его образно-художественное 
представление все это делает компьютер незаменимым помощником учителя в 
деле снижения утомляемости учащихся. 
Смена видов деятельности (работа у доски, с учебником, устно, в тетрадях и п. 
д.), разнообразие заданий, направлены на поддержание интереса и снятие 
повышенной утомляемости. Среди всех других возможностей оздоровительной 
работы в школе  
большое значение имеют физические упражнения.  
Еще в древности великий философ Аристотель утверждал, что: Ничто так не 
истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое 
бездействие. 
Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирование организма, 
способствует становлению и совершенствованию высшей психической и 
эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и 
систем, способствует повышению общего тонуса организма учащихся.  
Физкультминутки естественный элемент урока в начальных классах, который 
обусловлен физиологическими потребностями в двигательной активности детей. 
Они помогают снять утомление различных мышц, ослабить умственное 
напряжение, снять зрительное утомление. Нравятся детям физкультминутки в 
стихотворной форме.  
Например:  
Мы становимся все выше, 
Достаем руками крышу,  
На два счета поднялись, 
Три, четыре руки вниз. 
Мы писали, мы считали, 
И тогда мы дружно встали,  
Ручками похлопали: 
Раз, два, три. 
Ножками потопали: 
Раз, два, три. 
Сели, встали, встали, сели 
И друг друга не задели. 
Мы немножко отдохнем 
И опять писать начнем. 
 
Поднимает руки класс  
Это раз. 
Повернулась голова  
Это два. 



Руки вниз, вперед смотри  
Это три. 
Руки в стороны пошире 
Развернули на четыре. 
С силой их к плечам прижать  
Это пять. 
Всем ребятам тихо сесть  
Это шесть. 
 
У оленя дом большой. 
Он глядит в свое окошко. 
Заяц по полю бежит. 
В дверь к нему стучит. 
- Тук, тук, дверь открой! 
Там в лесу охотник злой! 
- Заяц, заяц, забегай! 
Лапу мне свою давай!  
 
Физиологически обоснованное проведение физкультминуток 15-20-я минута 
урока. В 1-м классе рекомендованы 2-3 физкультминутки, во 2-4-м классах 1-2 
физкультминутки. Длительность их приведения 3-5 минут. Комплекс 
физкультминуток состоит из 7-9 упражнений.  
Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у слабых и создать 
благоприятные условия для развития сильных учащихся. Для медлительных 
детей снижается темп опроса. Не тороплю ученика, даю время на обдумывание и 
подготовку. При дифференцированном обучении каждый ребенок получает от 
урока только положительные эмоции, ощущает защищенность и испытывает 
интерес к учебе. 
Часто на уроках русского языка, математики, окружающего мира организуется 
групповая работа и работа в парах, в ходе которой уровень осмысления и 
усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться 
вместе. Так учащиеся могут видеть лица друг друга; контролировать свою работу 
и работу ребят, работающих с ним в группе; сотрудничать в процессе совместной 
работы. Групповая работа, в какой то мере помогает решить одно из условий 
организации здоровьесберегающего обучения избежать длительного сидения за 
партой. 
На уроках часто применяю игровую технологию. Через игру ребенок познает мир, 
учится анализировать, обобщать, сравнивать. Широко использую нестандартные 
уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-путешествия, 
дидактические игры.  
Например: игра Ты мне, я тебе, Перебрасывание мяча друг другу, Кто больше?, 
Угадай-ка и т.д. 
Применение игровых технологий на уроке в комплексе с другими приемами и 
методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение 
предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность 
детей.  
Большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет подвижная 
перемена. Игры это хороший отдых между уроками; они снимают чувство 
усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и 
повышают работоспособность. 
На своих уроках использую различные виды гимнастики.  
Так, пальчиковая гимнастика снимает нервно-психическое напряжение, 



напряжение в руке, развивает мелкую моторику, что способствует развитию речи.  
Дыхательная гимнастика помогает повысить возбудимость коры больших 
полушарий мозга, активизировать детей.  
Гимнастика для глаз полезна в целях профилактики нарушения зрения, снятия 
напряжения с глаз.  
 
Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью посвящаю 
воспитательные беседы о том, как заботиться о своем здоровье, о вредных 
привычках, необходимости выполнения режима дня, правильном питании. Много 
проходит праздников, на которых решаются задачи формирования у ребенка 
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 
потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 
Во внеурочное время провожу классные часы по темам, беседы с родителями 
учащихся, родительские собрания, на которых знакомлю ребят и их родителей с 
основными принципами организации здорового образа жизни, досуга ребят 
(посещение занятий в спортивных секциях), правильного питания и т.п. 
Немаловажную роль в здоровьесбережении учащихся играет санитарно - 
гигиеническое состояние класса, его освещенность.  
 
В последние годы в педагогической науке довольно актуальным стало понятие 
личностно-ориентированного обучения, т.е. обучения с учетом природы 
конкретного ребенка, его задатков, способностей, возможностей. При такой 
работе учитель вступает в новую для себя позицию - быть одновременно и 
учителем, и психологом.  
Личностно-ориентированное обучение является здоровьесберегающей 
технологией. Что же это такое? Это совокупность методов и приемов с целью 
максимального сохранения здоровья ребенка в школе. 
Только комплексное использование технологий в содержательной связи друг с 
другом на единой основе можно назвать здоровьесберегающим. Благодаря ему 
можно решить не только задачи защиты здоровья детей и педагогов от 
угрожающих или патогенных воздействий, но и задачи формирования и 
укрепления здоровья, воспитания культуры здоровья учащихся. 
 
Внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведет к снижению 
показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в 
классе и школе в целом, активно приобщает родителей школьников к работе по 
укреплению их здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, становится легче 
и интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и 
происходит раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического 
творчества.  
Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной школе, 
позволяют сделать учебный процесс для ребенка более комфортным, повышает 
эффективность обучения, а главное сохраняет здоровье наших детей.  
 
 
 
 

 

 

 



 
Доклад « Применение здоровьесберегающих технологий в начальной школе». 

 

Цель: показать значимость здоровьесберегающей технологии в улучшении 
состояния здоровья и качества жизни детей в процессе учебной деятельности. 



Задачи: 
1.Разработать мероприятия, которые уменьшают риск возникновения 
заболеваний и повреждений, связанных с социальными аспектами жизни 
учащихся начальной школы; 
2. Пропаганда здорового образа жизни; 
3. Создание здоровьесберегающей среды в классе; 
4.Способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка, т.е. осуществлять 
личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании. 
 
Актуальность проекта:  
В наши дни сбережение здоровья ребенка является одним из основных запросов, 
которые предъявляются современному обществу. 
Изменения во всех областях жизни происходят с невиданной скоростью. 
Объем информации удваивается с каждым годом, увеличивается количество 
учебных дисциплин в школе. 
Дети стали вести малоподвижный образ жизни, их больше интересует компьютер, 
телевизор, игры в телефонах и т.п. 
Отсутствие культуры здорового образа жизни во многих семьях, безграмотность 
родителей в вопросах сохранения здоровья их детей. 
Для того, чтобы жить в современном мире, детям необходимо быть постоянно 
готовыми к изменениям, сохраняя при этом свое здоровье и индивидуальность. 
 
 Здоровье это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие  физических дефектов.  
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы здоровье. 
Состояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель 
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую 
ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. 
По данным статистики в последние годы происходит ухудшение здоровья детей: 
увеличилось количество хронических заболеваний, сократилось число здоровых 
выпускников. Так, количество здоровых дошкольников составляет всего лишь 
около 10%. Среди контингента детей, поступающих в школу, более 20% имеют 
дефицит массы тела, 50% детей хронически больные. Увеличилось количество 
детей низкого роста, с дефектом массы тела, с несоответствием уровня 
физического развития биологическому возрасту, растет число функциональных 
отклонений, возникающих с возрастом. 
 
Причиной резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного и младшего 
школьного возраста являются: 
падение уровня жизни, социальные потрясения; неблагоприятная экологическая 
обстановка; ухудшение состояния здоровья матерей; стрессы; малоподвижный 
образ жизни; перегрузка учебного процесса большим количеством дисциплин; 
неполноценное питание; отсутствие культуры здорового образа жизни во многих 
семьях; частичное разрушение служб врачебного контроля; массовая 
безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 
 
Значительное ухудшение здоровья детей стало общегосударственной проблемой. 
Как никогда остро встает проблема разработки и проведения действенных 
мероприятий по здоровьесбережению и профилактике заболеваний на уроках и во 
внеурочное время, а также просветительской работы с обучающимися и их 
родителями. 
Термин здоровьесберегающие образовательные технологии можно 



рассматривать как совокупность тех принципов и методов педагогической работы, 
которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют 
их признаками здоровьесбережения. 
Основой здоровьесберегающей технологии в начальной школе является 
соблюдение следующих принципов:учет возрастных особенностей младших 
школьников; 
учет состояния здоровья при выборе форм, методов и средств обучения; 
структурирование урока на три части в зависимости от уровня умственной 
работоспособности учащихся (вводная часть, основная и заключительная часть 
урока); 
осуществление здоровьесберегающих действий для сохранения 
работоспособности и расширения функциональных возможностей организма 
учащихся. 
         В структуре урока, учителями начальной школы применяются следующие 
элементы здоровьесберегающих технологий: 
а)положительный  эмоциональный настрой на уроке; 
б)оптимальный темп ведения урока; 
в)подача   материала  доступным рациональным способом; 
г)наглядность; 
д)смена  видов деятельности (читаю, слушаю, говорю, думаю, рассуждаю, пишу и 
т. д.) ; 
е)физкультминутки,   динамические паузы; 
ё)дифференцированный подход в обучении; 
ж)групповая работа, работа в парах; 
з)игра, игровые моменты; 
и)гимнастика; 
й)самомассаж, точечный массаж; 
к)воспитательные моменты на уроке (беседы); 
л)санитарно гигиенические условия.  
 
Рассмотрим влияние выше перечисленных элементов здоровье-сберегающих 
технологий на состояние младших школьников.  
Большое значение имеет микроклимат в классе, ведь ребенок  
только тогда будет с удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном 
классе его встречает добрый взгляд учителя и его друзья-одноклассники. Очень 
важен положительный эмоциональный настрой перед началом урока. 
Например, урок можно начать с таких небольших стихотворений: 
 
Долгожданный дан звонок  
Начинается урок. 
Тут затеи и задачи, 
Игры, шутки все для вас! 
 
Пожелаем вам удачи  
За работу, в добрый час! 
На вас надеюсь я, друзья. 
Мы хороший дружный класс 
Всё получится у нас! 
 
Вот и прозвенел звонок. 
Начинается урок. 
Очень тихо вы садитесь 



И работать не ленитесь.  
 
Положительный эмоциональный настрой на уроке снимает страх, создает 
ситуацию успеха. Оптимальный темп проведения урока, демократичный стиль 
общения позволяют учащимся сосредоточиться на работе, лучше усвоить 
материал. Подача материала должна быть в доступной форме, понятной 
младшему школьнику, с учетом его возрастных особенностей. 
Наглядность, используемая на уроке, способствует конкретизации изучаемого 
материала, повышает интерес учащихся. В качестве наглядности использую 
компьютерные технологии. 
Использование компьютера на уроке повышает интенсивность обучения, 
усиливает индивидуализацию учебного процесса. Наглядность, возможность 
изменять темп и формы изучения материала, его образно-художественное 
представление все это делает компьютер незаменимым помощником учителя в 
деле снижения утомляемости учащихся. 
Смена видов деятельности (работа у доски, с учебником, устно, в тетрадях и п. 
д.), разнообразие заданий, направлены на поддержание интереса и снятие 
повышенной утомляемости. Среди всех других возможностей оздоровительной 
работы в школе  
большое значение имеют физические упражнения.  
Еще в древности великий философ Аристотель утверждал, что: Ничто так не 
истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое 
бездействие. 
Движение стимулирует процессы роста, развитие и формирование организма, 
способствует становлению и совершенствованию высшей психической и 
эмоциональной сферы, активизирует деятельность жизненно важных органов и 
систем, способствует повышению общего тонуса организма учащихся.  
Физкультминутки естественный элемент урока в начальных классах, который 
обусловлен физиологическими потребностями в двигательной активности детей. 
Они помогают снять утомление различных мышц, ослабить умственное 
напряжение, снять зрительное утомление. Нравятся детям физкультминутки в 
стихотворной форме.  
Например:  
Мы становимся все выше, 
Достаем руками крышу,  
На два счета поднялись, 
Три, четыре руки вниз. 
Мы писали, мы считали, 
И тогда мы дружно встали,  
Ручками похлопали: 
Раз, два, три. 
Ножками потопали: 
Раз, два, три. 
Сели, встали, встали, сели 
И друг друга не задели. 
Мы немножко отдохнем 
И опять писать начнем. 
 
Поднимает руки класс  
Это раз. 
Повернулась голова  
Это два. 



Руки вниз, вперед смотри  
Это три. 
Руки в стороны пошире 
Развернули на четыре. 
С силой их к плечам прижать  
Это пять. 
Всем ребятам тихо сесть  
Это шесть. 
 
У оленя дом большой. 
Он глядит в свое окошко. 
Заяц по полю бежит. 
В дверь к нему стучит. 
- Тук, тук, дверь открой! 
Там в лесу охотник злой! 
- Заяц, заяц, забегай! 
Лапу мне свою давай!  
 
Физиологически обоснованное проведение физкультминуток 15-20-я минута 
урока. В 1-м классе рекомендованы 2-3 физкультминутки, во 2-4-м классах 1-2 
физкультминутки. Длительность их приведения 3-5 минут. Комплекс 
физкультминуток состоит из 7-9 упражнений.  
Дифференцированное обучение позволяет снять трудности у слабых и создать 
благоприятные условия для развития сильных учащихся. Для медлительных 
детей снижается темп опроса. Не тороплю ученика, даю время на обдумывание и 
подготовку. При дифференцированном обучении каждый ребенок получает от 
урока только положительные эмоции, ощущает защищенность и испытывает 
интерес к учебе. 
Часто на уроках русского языка, математики, окружающего мира организуется 
групповая работа и работа в парах, в ходе которой уровень осмысления и 
усвоения материала заметно возрастает, детям значительно легче учиться 
вместе. Так учащиеся могут видеть лица друг друга; контролировать свою работу 
и работу ребят, работающих с ним в группе; сотрудничать в процессе совместной 
работы. Групповая работа, в какой то мере помогает решить одно из условий 
организации здоровьесберегающего обучения избежать длительного сидения за 
партой. 
На уроках часто применяю игровую технологию. Через игру ребенок познает мир, 
учится анализировать, обобщать, сравнивать. Широко использую нестандартные 
уроки: уроки-игры, уроки-соревнования, уроки-конкурсы, уроки-путешествия, 
дидактические игры.  
Например: игра Ты мне, я тебе, Перебрасывание мяча друг другу, Кто больше?, 
Угадай-ка и т.д. 
Применение игровых технологий на уроке в комплексе с другими приемами и 
методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение 
предмета, помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность 
детей.  
Большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся имеет подвижная 
перемена. Игры это хороший отдых между уроками; они снимают чувство 
усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и 
повышают работоспособность. 
На своих уроках использую различные виды гимнастики.  
Так, пальчиковая гимнастика снимает нервно-психическое напряжение, 



напряжение в руке, развивает мелкую моторику, что способствует развитию речи.  
Дыхательная гимнастика помогает повысить возбудимость коры больших 
полушарий мозга, активизировать детей.  
Гимнастика для глаз полезна в целях профилактики нарушения зрения, снятия 
напряжения с глаз.  
 
Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью посвящаю 
воспитательные беседы о том, как заботиться о своем здоровье, о вредных 
привычках, необходимости выполнения режима дня, правильном питании. Много 
проходит праздников, на которых решаются задачи формирования у ребенка 
нравственного отношения к своему здоровью, которое выражается в желании и 
потребности быть здоровым, вести здоровый образ жизни. 
Во внеурочное время провожу классные часы по темам, беседы с родителями 
учащихся, родительские собрания, на которых знакомлю ребят и их родителей с 
основными принципами организации здорового образа жизни, досуга ребят 
(посещение занятий в спортивных секциях), правильного питания и т.п. 
Немаловажную роль в здоровьесбережении учащихся играет санитарно - 
гигиеническое состояние класса, его освещенность.  
 
В последние годы в педагогической науке довольно актуальным стало понятие 
личностно-ориентированного обучения, т.е. обучения с учетом природы 
конкретного ребенка, его задатков, способностей, возможностей. При такой 
работе учитель вступает в новую для себя позицию - быть одновременно и 
учителем, и психологом.  
Личностно-ориентированное обучение является здоровьесберегающей 
технологией. Что же это такое? Это совокупность методов и приемов с целью 
максимального сохранения здоровья ребенка в школе. 
Только комплексное использование технологий в содержательной связи друг с 
другом на единой основе можно назвать здоровьесберегающим. Благодаря ему 
можно решить не только задачи защиты здоровья детей и педагогов от 
угрожающих или патогенных воздействий, но и задачи формирования и 
укрепления здоровья, воспитания культуры здоровья учащихся. 
 
Внедрение в обучение здоровьесберегающей технологии ведет к снижению 
показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в 
классе и школе в целом, активно приобщает родителей школьников к работе по 
укреплению их здоровья. Учителям, освоившим эту технологию, становится легче 
и интереснее работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и 
происходит раскрепощение учителя, открывается простор для его педагогического 
творчества.  
Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в начальной школе, 
позволяют сделать учебный процесс для ребенка более комфортным, повышает 
эффективность обучения, а главное сохраняет здоровье наших детей.  
 
 
 
 

 

 

 



 

 



 Применение проектной деятельности в начальной школе  

в урочной и внеурочной деятельности  

 

 

"В школе, в которой работают по методу проектов, первое слово - 

за ребенком, последнее - за учителем"  Коллингс                                                                                  

 

 Введение.  

Актуальность проблемы.  

Для успешного существования в динамичном окружении 

природа наделила человека способностью к исследовательскому 

поведению. Подготовка ребёнка к исследовательской 

деятельности, обучение его умениям и навыкам 

исследовательского поиска становиться важнейшей задачей 

современного образования.  

Это важно и потому, что самые ценные и прочные знания 

добываются нами самостоятельно, в ходе собственных тв орческих 

изысканий.  

Главным инструментом развития исследовательского 

поведения в образовании выступают исследовательские методы 

обучения.  

Исследовательская, поисковая активность – естественное 

состояние ребёнка, он настроен на познание мира, он хочет его 

познавать. Уже в начальной школе учитель встречает таких 

учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, они читают словари и специальную литературу, ищут 

ответы на свои вопросы в процессе наблюдений, опытов, 

экспериментов.  

Произошедшие в последние годы изменения в практике 

отечественного образования не оставили без изменений ни одну 



сторону школьного дела. Пробивающие себе дорогу новые 

принципы личностно ориентированного образования, 

индивидуального подхода, субъективности в обучении 

потребовали в первую очередь новых методов обучения. 

Современной школе потребовались такие методы обучения, 

которые  

- формируют активную, самостоятельную и инициативную 

позицию учащихся в учении;  

- развивают общие учебные умения и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные;  

- формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, 

непосредственно сопряженные с опытом их применения в 

практической деятельности;  

- приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса 

учащихся; - реализуют принцип связи обучения с жизнью.  

Эксперты и аналитики, занимающиеся вопросами 

образования, в последние годы не устают повторять: если мы 

хотим, чтобы выпускники наших школ были успешными, 

знающими, чего они хотят в жизни, людьми, то особое внимание 

надо уделять начальному образованию детей.  

Начав развивать в детях навыки научно -исследовательской 

работы уже в первых -четвертых классах, учителя средней школы 

замечают в своих учащихся, насколько они самостоятельны в 

суждениях и заинтересованы в поиске ответов на интер есующие 

их вопросы. А это значит, что работать с такими детьми будет не 

только легче, но увлекательнее и приятнее.  

Глава 1. Проектная деятельность в начальной школе.  

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное 

развитие таких качеств личности, как мышление, внимание, 

память и воображение. Много лет работаем над проблемой 

развития творческого мышления на уроках. Признаки одаренности 

ребенка – это особенности, которые выделяют его среди других, в 

чем-то поднимают над общим уровнем при прочих равных 

условиях.  



Учитель получает удовлетворение от своей работы, когда 

видит, что из просто одаренных ребят вырастают личности. Наша 

задача состоит в том, чтобы помочь ребенку раскрыть свои 

таланты.  

1.1  Метод проектов: педагогическая технология, ориентированная 

не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и 

приобретение новых  

 

Под проектом подразумевается специально организованный 

учителем и самостоятельно выполненный учащимися на основе 

субъектного целеполагания комплекс действий, завершающихся 

созданием продукта, состоящего из объекта труда, изготовленного 

в процессе проектной деятельности, и его представления в рамках 

устной или письменной презентации.  

 

Метод проектов: является технологией, которая позволяет 

учителю формировать педагогические ситуаци и по различным 

основаниям (ситуация неопределенности, кооперации и т.д.) и на 

основе различного предметного содержания .  

Проектный метод в школьном образовании это 

дидактическое  средство активизации познавательной 

деятельности, развития креативности и однов ременно 

формирования определенных личностных качеств как учителя, так 

и учащихся.  

 

1.2 Каковы могут быть цели и особенности проектного обучения?  

 

Ряд исследователей  под целями проектного обучения понимают 

следующее:  

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого 
участника проектного обучения, его самореализации и 
рефлексии  



 

Это становится возможным  

 через проживание  «ситуации успеха» (на уроке или вне 
урока) не на словах, а в деле почувствовать себя значимым, 
нужным, успешным, способным преодолевать различные 
проблемные ситуации;  

 через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а 
также личностного роста в процессе выполнения проектного 
задания   
 

2. Развивать у учащихся осознание значимости коллективной 
работы для получения результата, роли  со трудничества, 
совместной деятельности в процессе выполнения творческих 
заданий;  

 вдохновлять детей на развитие коммуникабельности  

 в любой сфере жизнедеятельности социально важным 
является умение не только высказать свою точку зрения, свой 
подход к решению проблемы, но  выслушать и понять 
другую, и, в случае несогласия, уметь конструктивно (т.е. с 
желанием использовать позитив, а не разрушить) 
критиковать альтернативный подход для того, чтобы в итоге 
найти решение синтезирующее, удерживающее позитивы 
каждого  предложения  

 

3. Развивать исследовательские умения  

 анализировать проблемную ситуацию,  

 выявлять проблемы,  

 осуществлять отбор необходимой информации из 
литературы,  

 проводить наблюдения практических ситуаций, фиксировать 
и анализировать их результаты, строить гипотезы, 
осуществлять их проверку, обобщать, делать выводы  

 

1.3  Теоретические сведения о методе проектов  

Метод проекта  –  это одна из личностно -ориентированных 

технологий, в основе которой лежит развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 



знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развитие критического и творческого мышления.   

Разработка проекта  

I этап: «Погружение» в проблему (выбор и осознание 

проблемы)  

II  этап: Сбор и обработка информации  

III  этап: Разработка собственного варианта решения 

проблемы:  

актуальность и важность данной проблемы; анализ 

разнообразной информации;  

программа действий;  

разработка варианта реализации своей программы.  

IV этап: Реализация плана действий (проекта)  

V этап: Подготовка к защите проекта ( учащиеся делятся на 

группы)  

представляют проект на конференци  

готовят стендовую защиту  

разрабатывают электронную презентацию и т.д.  

VI этап: Презентация проекта ( для младших школьников 

применимы все виды представления проекта: доклад-защита, 

инсценировка, электронная презентация и т.д.)  

VII этап: Рефлексия (самоанализ и самооценка проделанной 

работы, свои впечатления).  

 

1.4   Главная идея метода проектов –  направленность учебно -

познавательной деятельности обучающихся на результат, 

который   получается при решении практической и теоретической 

проблемы. Проектно-исследовательская деятельность учащихся –  

это совместная учебно -познавательная, творческая и игровая 



деятельность, имеющая общую цель, согласованные способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата.  

1.5   Проект - это "пять П":  

  Проблема,  
  Проектирование (планирование),  
  Поиск информации,  
  Продукт,  
  Презентация.  

Шестое "П" проекта - это его портфолио, т.е. папка, в которой 

собраны все рабочие материалы, в  том числе черновики, дневные 

планы, отчеты и др.  

1.6   Включая младших школьников в проект, можно сформировать 

у них следующие умения:  

– определить цель деятельности, планировать ее, выполнять 

действия и операции, соотносить результат деятельности и ее це ль, 

контролировать свои действия;  

– выполнять мыслительные операции, входящие в состав проектной 

деятельности;  

– проводить наблюдения. Ставить простые эксперименты, строить 

простые модели объектов и явлений окружающего мира.  

1.7   Осуществление проекта проводится с целью воспитания 

детей, их гражданской позиции, их социальной ориентации и 

адаптации в социуме, самоутверждения.  

       Использование элементов исследовательской 

деятельности позволяет учителям не столько обучать детей, 

сколько учить учиться, направлять их познавательную 

деятельность. С большим интересом ученики участвуют в самых 

разных видах исследовательской работы. Метод   проектов 

позволяет организовать исследовательскую, творческую, 

самостоятельную деятельность.  

      Тема работы продумывается  четко. Необходимо учить 

детей выстраивать материал в соответствующей логической 

последовательности; учебно-познавательную деятельность 

проектировать так, чтобы она отражала логику научно -

познавательной деятельности.  



     Проекты несут просвещенческую направленность, любой 

предмет интересен. При организации главное внимание уделяется 

мыслительному прогнозированию, составлению замысла в 

соответствии с поставленной целью. Авторы проектов учатся, 

аргументировано формулировать и отстаивать свои проектные 

замыслы, гипотезы, идеи. В это же время остальные   школьники 

учатся быть внимательными зрителями и вдумчивыми 

оппонентами.  

      Я  считаем, что   такая работа готовит младших 

школьников к более глубокому изучению основ наук. 

Следовательно, важной задачей является вооружение учащихся 

методами научного познания. Обучение должно строиться на 

основе самостоятельной деятельности, воспроизводящей основные 

моменты, присущие исследовательской и проектной деятельности.  

     Конечно, большая работа   проводится учителем. 

Необходимо заранее выбрать тему проекта, продумать цели и 

задачи, которые будут поставлены перед учениками. Необходимо 

заинтересовать ребят проектом. Задача учителя состоит в том, 

чтобы умело подвести ребят к поставленной цели, помочь выбрать 

нужные сведения  из общего потока информации. Каждый этап 

работы над проектом должен иметь свой продукт.  

1.8   Классификация проектов.  

Учебный проект как комплексный и многоцелевой метод 

имеет большое количество видов и разновидностей. Чтобы 

разобраться в них, требуется, по крайней мере, три различные 

классификации.  

1.8.1  Начнём с самой основной, которая определяет      

содержательную специфику каждого проекта.  

 Практико-ориентированный проект нацелен на социальные 

интересы самих участников проекта или внешнего заказчика. 

Продукт заранее определен и может быть использован в 

жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. 

Палитра разнообразна – от учебного пособия для кабинета до 

рекомендаций   по восстановлению экономики России. Важно 

оценить реальность использования продукта на практике и 

его способность решить поставленную проблему.  

 Исследовательский проект по структуре напоминает 

подлинно научное исследование. Он включает обоснование 

актуальности выбранной темы, обозначение задач 



исследования, обязательное выдвижение гипотезы с 

последующей проверкой, обсуждение полученных 

результатов. При этом используются методы современной 

науки: лабораторный эксперимент, моделирование, 

социологический опрос и другие.  

 Информационный проект направлен на сбор информации о 

каком-то объекте, явлении с целью анализа, обобщения и 

представления для широкой аудитории. Выходом такого 

проекта часто являются публикации в средствах массовой 

информации. Результатом такого проекта может быть и 

создание информационной среды класса или школы.  

 Творческий проект предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов. Это 

могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, 

произведения изобразительного или декоративно -

прикладного искусства, видеофильмы.  

 Разработка и реализация ролевого проекта наиболее сложна. 

Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли литературных 

или исторических персонажей, выдуманных героев. Результат 

такого проекта остается открытым до самого окончания.  

1.8.2  По комплектности выделяют два типа проектов.  

1. Монопроекты. Проводятся в рамках одного предмета или одной 

области знания. Но могут использовать информацию из других 

областей знания и деятельности.  

 

2. Межпредметные проекты. Выполняются исключительно во 

внеурочное время и под руководством нескольких специалистов в 

различных областях знания.  

1.8.3  Проекты различаются и по характеру контактов между 

участниками:  

– внутриклассные;  

– внутришкольные;  

– региональные;  

– межрегиональные;  

– международные 

1.8.4  Классификация проектов по ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТ И :  

 Мини-проекты  -  могут укладываться в урок или часть урока. 
Наиболее продуктивны для курса иностранного языка.  



 Краткосрочные проекты  - требуют 4-6 уроков для координации 
деятельности участников проектных групп. Основная работа по 
сбору информации, изготовлению продукта и подготовке 
презентации - в рамках внеклассной деятельности и дома.  

 Недельные проекты  -  выполняются в группах в ходе проектной 
недели, их реализация занимает примерно 30 -40 часов и 
целиком проходит с участием руководителя проекта. 
Возможно сочетание классных и внеклассных форм работы.  

 Долгосрочные (годичные) проекты  - могут выполняться и в 
группах и  индивидуально. Весь цикл -  от определения темы 
до презентации (защиты) - выполняется во внеурочное время.  

       Проект должен носить кольцевой характер. Это означает, 

что при подведении итогов работы над проектом дети вновь 

возвращаются к цели, которая была поставлена в начале, 

убеждаются, насколько пополнились их знания, и обогатился 

жизненный опыт. Это влияет на положительную мотивацию в 

учении. 

1.9  Этапы работы методом проектов:  

 Мотивационный (учитель: заявляет общий замысел, создает 

положительный мотивационный настрой; ученики: 

обсуждают, предлагают собственные идеи);  

 Планирующий – подготовительный  (определяются тема и 

цели проекта, формулируются задачи, вырабатывается план 

действий, устанавливаются критерии оценки результата и 

процесса, согласовываются способы совместной деятельности 

сначала с максимальной помощью учителя, позднее с 

нарастанием ученической самостоятельности);  

 Информационно-операционный (ученики: собирают 

материал, работают с литературой и другими источниками, 

непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, 

координирует, поддерживает, сам является информационным 

источником);  

 Рефлексивно-оценочный  (ученики: представляют проекты, 

участвуют в коллективном обсуждении и содержательной 

оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную 

и письменную самооценку, учитель выступает участником 

коллективной оценочной деятельности).  

1.10   Каковы могут быть требования к использованию  метода 

проектов?  



Теоретические позиции проектного обучения можно определить 

следующим образом:  

 Образовательный процесс строится не в логике учебного 

предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный 

смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении  

 Комплексный подход к разработке учебных проектов 

способствует сбалансированному развитию основных 

функций ученика, освоению им необходимых типов 

деятельности  

 Глубокое, осознанное освоение базовых знаний 

обеспечивается за счет универсального их использования в 

разных ситуациях  

 Гуманистический смысл проектного обучения  состоит в 

развитии творческого потенциала учащихся  

1.11   Есть ли правила и принципы успешности проектной 

деятельности?  

 В команде нет лидеров. Все члены команды равны  

 В команде нет лидеров. Все члены команды равны  

 Все члены команды должны получать удовольствие от 

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

проектное задание  

 Каждый должен получать удовольствие от чувства 

уверенности в себе  

 Каждый должен получать удовольствие от чувства 

уверенности в себе  

 Ответственность за конечный результат несут все члены 

команды, выполняющие проектное задание  

1.12   Каковы могут быть требования к использованию 

метода проектов?  

 Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы (задачи)  

 Практическая, теоретическая значимость предполагаемых 

результатов  

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся на уроке или во внеурочное время.  

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность учащихся на уроке или во внеурочное время.  

Глава 2. 



Проектная деятельность в урочной системе в начальной 

школе.  

 2.1  Выбор темы.  Работа над темой начинается с её выбора. Так 

как тема выбирается одна на всех, то она должна быть достаточно 

ёмкой, чтобы в ней можно было выделить много разных подтем по 

интересам детей. Например, в теме “Моя семья” могут быть 

подтемы: “Семейные традиции”, “Родословная семьи”, “Праздники 

и обряды”, “Народный костюм”. Пословицы и поговорки народов 

содружества.  

2.2  Сбор сведений.  

Дети, обращаясь к различным источникам информации, собирают 

интересующие их сведения, фиксируют их и готовят к 

использованию в проектах. Основные виды представления 

информации – это записи, рисунки, вырезки или ксерокопии 

текстов и изображений. Основная задача учителя на этапе сбора 

сведений по темам – это направлять деятельность детей на 

самостоятельный поиск информации.  

2.3  Выбор проектов.  

После завершения этапа сбора информации учитель предлагает 

детям принять участие в реализации проектов. При этом он 

знакомит детей с множеством проектов, которые можно выполнить 

по изучаемой теме, предоставляя детям возможность самим 

придумать свои проекты. На первом этапе следует, не озадачивая 

детей придумыванием своих проектов, предложить им выбор 

доступные, реально выполнимые проекты.  

Было бы хорошо, чтобы в любой момент в классе 

выполнялось параллельно несколько проектов. Составляя список 

проектов, рекомендуется ориентироваться на местные условия и 

предоставлять детям разнообразные виды деятельности.  

Например, для темы “Весенние праздники” дети могут:  

 получить некоторые сведения о народных приметах, 

пословицах, поговорках;  

 отразить новые знания в какой-либо совместной или 

индивидуальной изобразительной деятельности (рисунки, 

скульптуры, коллажи и т.д.);  

 сделать своими руками, какие либо поделки;  



 поучаствовать в концертно-тематической деятельности (что -

то рассказали другим детям и родителям, или инсценировали 

какую-то историю и получили свою долю аплодисментов);  

 проявить свои способности в креативном мышлении.  

В коллективном проекте дети могут выступать как 

“специалисты” по выбранным ими ранее аспектам темы. Понятно, 

что при определении видов деятельности при работе над темой и 

при их выборе детьми будут учитываться те умения, которые у них 

к этому моменту. Так, например, очевидно, что задания вида 

“прочитай и расскажи” могут выполнять те дети, которые умеют 

читать, а “подготовить страницу в книге” - те, которые умеют 

писать. Правда и здесь возможны разные подходы. Например, те 

дети, которые умеют писать, могут составить группу оформлений. 

В этом случае при составлении книги дополнительно будут 

отрабатываться навыки коммуникации.  

2.4  Реализация проектов. 

 На этом этапе дети готовят выбранные ими проекты, сочетая 

действия в школе (возможно, на некоторых уроках и после 

уроков) и вне школы.  

 Напоминая о добровольности участия детей, мы 

сформулировали основные принципы работы над проектами.  

2.5   Каждый ребёнок имеет право:  

 не участвовать ни в одном из проектов;  

 участвовать одновременно в разных проектах в разных ролях;  

 выйти в любой момент из любого проекта;  

 в любой момент начать свой, новый проект.  

2.6  Презентация.  

Одним из важных этапов осуществления учебного проекта 

является презентация. Выбор формы презентации проекта – задача 

не менее, а то и более сложная, чем выбор формы продукта 

проектной деятельности. Каждый проект должен быть доведён до 

успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение гордо сти за 

полученный результат.  

В самой презентации заложен большой учебно -

воспитательный эффект. Важно учить детей аргументировано 

излагать свои мысли, идеи, анализировать свою деятельность, 

предъявляя результаты рефлексии, анализа групповой и 



индивидуальной самостоятельной работы, вклада каждого 

участника проекта. Чтобы дети рассказали, как именно они 

работали над проектом. При этом демонстрируется и наглядный 

материал, изготовлению которого была посвящена значительная 

часть времени, показывается результат практической реализации и 

воплощения приобретенных знаний и умений.  

2.6.1   Целью проведения презентации является выработка, 

развитие презентативных умений и навыков. К ним относятся:  

 кратко, достаточно полно рассказать о постановке и решении 

задачи проекта; 

 демонстрировать понимание проблемы проекта, собственную 

формулировку цели и задач проекта, выбранный путь 

решения;  

 анализировать ход поиска решения для аргументации выбора 

способа решения;  

 демонстрировать найденное решение;  

  анализировать влияние различных факторов на ход работы 

над проектом;  

 проводить самоанализ успешности и результативности 

решения проблемы, адекватности уровня постановки 

проблемы тем средствам, с помощью которых отыскивается 

решение. 

2.6.2   Рефлексия.  

После завершения работы над проектом, детям необходимо 

предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, 

что у них получилось, и услышать похвалу в свой адрес.  

Если проект долгосрочный, то в нём целесообразно выделять 

промежуточный этап. Например, при подготовке кукольного 

спектакля можно устроить презентацию сделанных кукол –  

персонажей. Некоторые проекты являются как бы 

“самопрезентующимися” - это спектакли, концерты, стенная 

газета. 

Существуют универсальные проекты, которые можно 

включить в работу практически над любой темой. Их можно 

подразделять на изготовление изделий и представления. Могут 

быть комбинированные проекты – это представления с 

использованием предварительно изготовленных (показ моделей 

одежды, кукольный спектакль и т.д.).  



2.6.3   К представлениям можно отнести:  

 спектакли (в том числе и кукольные);  

 концерты; 

 устные журналы (аналоги передач);  

 викторины и игры с применением знаний по теме (в том 

числе аналоги телеигр);  

 показа моделей одежды.  

2.6.4   К изготовляемым можно отнести:  

 тематические выставки рисунков, скульптур, поделок;  

 газеты, журналы, книги, картотеки (информационные 

проекты);  

 видеожурнал или видеофильм;  

 макеты;  

 модели (действующие);  

 швейные и кулинарные изделия;  

 игрушки.  

2.7    Опираясь на собственный опыт  считаю целесообра зным и 

эффективным применение метода проектов в работе с детьми 

младшего школьного возраста.  

Вникая в возможности организации проектной деятельности с 

учащимися начальных классов, я поняла, что можно использовать 

все учебные предметы: уроки русского языка, математики, 

информатики, окружающего мира, художественного труда и т.д.  

2.7.1   Лучше всего  у нас получилась проектная работа по 

математике. В курсе математики начальной школы выделяется тема 

«Время и его измерение». В большинстве методических пособий 

для учителя подчеркивается трудность формирования у младших 

школьников временных представлений.  Большое внимание 

уделяется овладению умениям ориентироваться во времени, 

определять его по часам, пользоваться календарем. На уроках 

основное внимание предлагается уделить выработке практических 

навыков и усвоению соотношений единиц времени. Ни в коей мер е 

не отрицая необходимости и важности этой работы, следует 

отметить, что в процессе изучения данной темы имеются богатые 

воспитательные возможности, а именно формирование 



мировоззрения младших школьников и развитие познавательного 

интереса. К сожалению, часто эти возможности не используются 

вследствие весьма ограниченного времени на изучение материала. 

Восполнить этот пробел можно, используя резервы внеурочной 

деятельности.  

       Несмотря на то, что в современной педагогической 

литературе рекомендуется использовать проектную деятельность 

преимущественно при обучении подростков, я сочла возможным 

использовать этот метод и при работе с младшими школьниками.  Я 

работаю в классе, где детям большую часть приходится работать 

самостоятельно, поэтому у моих детей хорошо  развиты  навыки 

самостоятельности.  

        

   Покажу возможности использования метода проектов при 

изучении темы «Время и его измерение», который мы выполняли с 

детьми моего 4-класса.  

       

 

2.7.2   Тема проекта: Изготовление календаря  

         

2.7.3    Цели работы над проектом:  

• узнать о способах и единицах измерения времени (год, 

месяц, неделя, сутки).  

• знакомиться с календарем как системой счета времени, его 

устройством, различными видами календарей.  

• изучать историю города Коломна.  

 

2.7.4   Задачи проекта:  

    • овладевать умением учащихся работать с научно -

популярной литературой;   



    • анализировать и отбирать необходимый материал;  

    •  учить умению выразить свою точку зрения и обосновать 

её.  

      

2.7.5   Этапы работы над проектом  

    I.  На первом этапе работы мои школьники познакомились 

на уроках с различными видами календарей (отрывной, настенный, 

карманный, перекидной и т.д.), устройством табель -календаря, 

учились ими пользоваться. В процессе этой работы повторяются и 

систематизируются уже известные ученикам знания: название и 

последовательность месяцев в году, дней недели, смена времен 

года. Рассматривая календари разных лет, мои дети заметили, что 

продолжительность месяцев и года неодинакова, одна и та же дата 

в разные годы приходится на разные дни недели, в разных 

календарях цветом выделяются разные даты, в календарях -книгах 

приводятся разнообразные тексты,  сведения.  

   На этом этапе дети вместе со мной приняли решение создать 

свой классный календарь, которым потом можно будет 

пользоваться в течение всего учебного времени. Для его 

изготовления были найдены ответы на следующие вопросы:  

• Зачем человеку необходимо измерять время? Как можно его 

измерить?  

• Что такое календарь? Как он появился?  

• Почему за основу счета времени взяты так ие единицы, как 

день, сутки  и год?  

• Почему неодинакова продолжительность месяцев, лет?  

• Что означает слово «календарь»? Откуда взялись названия 

месяцев и дней недели?  

• Существует ли такой календарь («вечный»), которым можно 

было бы пользоваться ежегодно?  

• Какие даты отмечаются в календаре?  



   

II.  На II этапе были определены направления поиска ответов 

на поставленные вопросы,  распределены  работы между 

учащимися и определены сроки.  

    

 III.  На III этапе дети нашли и изучили научно -популярную 

литературу, с моей помощью собрали и  систематизировали 

материал, оформили его для стендов, устных сообщений. 

Результаты этой работы регулярно обсуждались между детьми. При 

этом решалось, какой материал, в каком объеме целесообразно 

предложить вниманию класса. Затем каждый учащийся представил 

свое выступление классу.  

    

 IV.  На четвертом этапе дети решали, какой календарь они 

будут делать.  

Это может быть календарь, в котором:  

• представлены интересные сведения о родном крае, городе, 

поселке, деревне, земляках, ветеранах. учителях и выпускниках 

школы и т.д;  

• помещены фотографии, отражающие сезонные изменения в 

природе и труде людей, систематизированы народные приметы;  

• отмечены знаменательные даты класса (дни рождения 

учащихся, традиционные классные праздники и т.д.) или школы;  

• рассказывается об увлечениях учеников и их родителей;  

• имеются данные о начале учебного года, 

продолжительности учебных четвертей и каникул, дат, важных для 

организации учебного процесса (так называемый «календарь 

учебного года») ; 

•содержатся советы «на все случаи жизни».  

 



   В результате обсуждения с детьми был выбран перекидной 

календарь с использованием интересных сведений о нашем городе 

Коломна.    

 

     V.  Последний этап посвящен презентации результатов 

творчества учащихся, на которую были приглашены гости —  

родители, друзья учащихся из других классов,   учителя.   

       

Глава 3. Проектная деятельность  в начальной школе во 

время внеурочной деятельности.  

3.1  Введение  Нового государственного стандарта (ФГОС) и 

внеурочной деятельности, начиная с 1-го класса начальной школы,  

заставило учителей начальных классов  перестроить свою работу, 

осваивать новые формы и методы в своей работе. Но всё новое, 

как известно, давно позабытое старое.   

Систему внеурочной проектной деятельности,  позволяющую 

сочетать инициативу детей с дисциплиной исполнения проектов, 

можно рассматривать как альтернативу детским и молодёжным 

организациям с фиксированным распределением социальных 

ролей.  

Развитие коммуникативных навыков и возможностей.  

 Расширение кругозора детей: узнать о сражениях, трудовом 
фронте, жизни взрослых и детей во время войны.  

 Воспитание гражданской позиции у детей, патриотизма.  

 Формировать умения проводить анкетирование, творческий 
отчёт (сочинение, рисунки ) о проделанной работе.  

3.9  Одновременно с работой с детьми велась работа с 

родителями:  

 

Цель:  

 Привлечь родителей к совместной с детьми 
исследовательской деятельности по изучению боевого 
прошлого своих родных.  



 

3.10  Образовательная область: межпредметная  

 

3.11  Режим работы: внеурочный  

 

3.12  Класс: 2 «А»  

Возраст: 7,5 –  8,5 лет  

3.13  Форма организации детей  

 Индивидуальная работа;  

 Парная работа (с одноклассниками,  с учителями, 
родителями, бабушками, дедушками, прабабушками и 
прадедушками);  

 Групповая работа  (с одноклассниками,  с учителями, 
родителями); 

3.14  Материалы:  

 Презентации  «Битва за Москву», «Курская битва», 
«Сталинградская битва».  

 Экскурсия в Мемориальный парк.  

 Встреча с ветеранами Кузбасса.  

 Домашние архивы, фотоальбомы.  

 Художественная литература о Великой Отечественной войне.  
 

3.15  Участники проекта: учитель, дети и их родственники.  

 

3.16  Общее время работы над проектом: 01.10.2012 

– 08.05.2013  

 3.17  Характеристика проекта и направленность: 

социальный, информационный, творческий.  

 



3.18  Методы:  

 Наблюдения;  

 Инструктаж;  

 Интервью;  

 Просмотр презентаций о главных битвах Великой 
Отечественной войны.  
 

3.19  Работа над проектом .  

 

Этапы работы над проектом.  

3.19.1 I. На первом этапе работы мои школьники получили и 

систематизировали свои знания о Великой Отечественной войне. 

Вспомнили даты начала и окончания войны, основные битвы Вов, в 

ходе знакомства с произведениями С. Алексеева о войне, 

Героической азбукой В.А. Бахревского дети узнали о подвигах 

советских людей разных национальностей не только на полях 

сражений, но и трудовых  подвигах людей. Много эмоций было 

после знакомства с произведениями, рассказывающими о жизни их 

ровесников в военное время.  Совершили  экскурсию в 

Мемориальный парк, на Урок мужества в музее Боевой славы.  

 

   На этом этапе дети вместе со мной приняли ре шение создать 

свою классную книгу Памяти, куда должны войти детские 

творческие работы о своих близких и дальних родственниках, 

воевавших и живших в военное время.  

 

3.19.2 II.  На II этапе были определены направления поиска 

ответов на поставленные вопросы,  распределены  работы между 

учащимися и определены сроки.  

    

3.19.3 II.  На III этапе дети дома провели интервью с бабушками 

и дедушками, а у двух мальчиков оказались живы прабабушки, 



детство которых пришлось на тяжёлое военное время.  С моей 

помощью и помощью родителей собрали и  систематизировали 

материал, оформили  его в виде сочинений, устных сообщений, 

рисунков и фотографий. Результаты этой работы регулярно 

обсуждались между детьми. При этом решалось, какой материал, в 

каком объеме целесообразно предложить вниманию класса. Затем 

каждый учащийся представил свое выступление классу. С помощью 

взрослых письменные работы детей будут оформлены и 

распечатаны. А книга будет храниться в классе.  

 

3.19.4 IV.  Последний этап посвящен презентации результатов 

творчества учащихся, на которую будут  приглашены гости —  

родители, друзья учащихся из других классов, учителя.   

 

Заключение.  

Педагогические итоги .  

 

Реализуя проект, младшие школьники смогли значительно 

пополнить знания, научиться работать самостоятельно и совместно, 

докладывать результаты своей работы, обсуждать их, отбира ть 

необходимый материал.  

Так как, возраст учащихся еще мал, жизненный опыт беден, 

поэтому особенно на первых порах им трудно сформулировать 

возникшие вопросы и проблемы, поэтому большинство 

предложений пока исходили от меня, но я старалась  сделать это 

как можно более ненавязчиво. Организуя и координируя работу 

учеников, я предоставила учащимся свободу действий и выбора, 

право самостоятельно решать спорные вопросы, приходить к 

единому мнению. Руководство деятельностью детей, 

вмешательство в их работу и общение было максимально 

тактичным. Результаты проекта стали полезными и приятными как 

для учеников, так и для меня.  



   Опыт показал, что работа над проектом дает возможность 

проявлять себя даже слабым и зачастую пассивным в процессе 

обучения ученикам, способствует развитию творчества, 

художественных задатков, позволяет им самовыражаться, получить 

моральное удовлетворение.  

При выборе проекта важно учитывать индивидуальные 

возможности и потребности учащихся и зону их ближайшего 

развития.  

Таким образом: использование проектно-исследовательского 

метода учителем позволяет активизировать познавательную 

деятельность учащихся, оживляет традиционный учебный процесс, 

способствует проявлению индивидуальных качеств каждого 

ученика. Проектная  деятельность в начальной школ е выводит 

ученика за границы урока, учебника, представляет проблему 

объемно, с позицией разных дисциплин, развивает творческое 

мышление, пробуждает интерес к изучению приемов и методов 

поиска оригинальных решений в любой области человеческой 

деятельности.  

                             "Тот, кто не смотрит вперед, оказывается 

позади"                                                                                                                   

Дж. Герберт  

 

 


