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I. Информация об опыте 

 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 

 

Педагогический опыт формировался в условиях МБДОУ «Ровеньский 

детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области». Наш 

детский сад  находится в центре посёлка и является центром культуры, 

воспитания и образования. Такое месторасположение детского 

образовательного учреждения  позволяет активно сотрудничать с районной 

библиотекой, художественной и музыкальной школой, краеведческим 

музеем, учреждениями дополнительного образования, районным Домом 

культуры.  В детском саду созданы все условия для организации единого 

образовательного пространства,  развития и воспитания ребёнка в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами к основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 

  Процесс модернизации всей системы образования, предъявляет высокие 

требования к организации дошкольного образования, интенсифицирует 

поиск новых, более эффективных психолого-педагогических подходов к 

процессу образования детей дошкольного возраста. 

Выделение системы дошкольного образования в самостоятельную 

образовательную ступень и  принятие ФГОС ДО является важным этапом 

модернизации всей образовательной системы, обеспечивающим 

преемственность детского сада и школы. Проанализировав данные 

нормативные документы, пришла к выводу,  что профессиональное 

педагогическое сообщество предъявляет к выпускнику детского сада 

достаточно высокие требования.  Следовательно,  успешность ребенка в  

будущей школьной жизни во многом будет зависеть от того, насколько 

развитие, воспитание и образование воспитанников в детском саду будет 

эффективным.  

     Система дошкольного образования на современном этапе ищет пути 

достижения высоких и стабильных результатов в работе с детьми. Реагируя 

на все изменения социальных условий и требований, дошкольная педагогика 

осуществляет поиск и создает все новые и новые подходы к воспитанию, 

обучению детей дошкольного возраста.  

     При организации образовательной деятельности педагоги в первую 

очередь обращают внимание на выбор методов, методик и технологий, а 

также опираются на их эффективность в практической деятельности. 

Социокультурная ситуация в обществе и процессы реорганизации 

образовательной системы подталкивает педагогов к осознанию 

невозможности работы по-старому, используя стереотипные приемы и 

единой формы организации детской деятельности. Возникает необходимость 
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использования современных педагогических технологий образования, в свете 

нового восприятия реалий сегодняшнего дня. 

В 2014 году была начата работа по проблеме повышения профессионального 

уровня педагогов по использованию современных педагогических 

технологий в воспитании и развитии воспитанников, через групповые формы 

методической работы. 

1.2. Актуальность опыта 

      Тема опыта является актуальной, так как, система, предлагаемая нам 

новыми стандартами, как раз развивающая, направленная на раскрытие в 

первую очередь личности. Мы должны воспитать к школе ребенка 

инициативного, уверенного в своих силах, способного договариваться, 

учитывать интересы других, владеющего разными видами и формами игры, 

способного к волевым усилиям, любознательного, с проектным мышлением.                

           Дошкольное учреждение сегодня - это сложный организм, 

стремящийся к совершенствованию, развитию, ищущий новые возможности, 

создающий необходимые условия для удовлетворения потребности ребенка, 

семьи, общества, обеспечивающий условия для творческой, 

профессиональной работы педагогов, отвечающей самым современным 

требованиям. Введение инноваций в образовательный процесс - это не 

прихоть, не равнодушное отношение к творческому поиску эффективных 

форм работы с детьми, это - требование времени. Обновление содержания 

воспитания – одно из актуальных проблем дошкольного образования на 

современном этапе развития. Очевидно, что традиционные технологии 

устаревают, они мало эффективны. Одной из задач дошкольного образования 

становится раскрытие потенциала всех участников педагогического 

процесса, предоставление им возможности проявления творческих 

способностей. Решение этой задачи не возможно без осуществления 

вариативности образовательных процессов, в связи с чем, проявляются 

различные инновационные технологии.  

        .Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что  необходимы 

инновационные технологии воспитания и развития, адекватные 

психологическим, возрастным и культурным возможностям детей 

дошкольного возраста. 

       При разработке темы и внедрении её в «жизнь»  столкнулась с 

некоторыми  трудностями: 

- недостаточность научно-методического обеспечения инновационных 

процессов; 

-  отсутствие системности и целостности внедряемых педагогических 

инноваций; 

- недостаточностью  методической литературы при                                                                                                                              

планировании и построении системы организованной образовательной 
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деятельности;                                                                                                                                                       

- разработка критериев отслеживания уровня освоения знаний, умений и 

навыков. 

      Раньше ориентирами образования были формирование знаний, навыков, 

обеспечивающих «готовность к жизни». Теперь образование все более 

ориентируется на создание таких технологий влияния на личность, в которых 

обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными 

потребностями, которые обеспечивают готовность личности к реализации 

собственной индивидуальности и изменениям общества. 

Возникают протеворечия, какая система образования лучше – традиционная 

или новая. В каждой системе есть и положительные моменты и 

отрицательные. Если обществу и государству нужен человек 

дисциплинированный и послушный – приоритет отдается традиционным 

системам. А если обществу нужны люди творческие, самостоятельные, 

мыслящие, возможно с чем-то не согласные, где-то не послушные, умеющие 

отстаивать свою точку зрения – тут зеленую улицу получает развивающая 

система образования. 

 

                         1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий 

для выбора методов и форм организации работы с детьми, инновационных 

педагогических технологий, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. 

                           1.4. Длительность работы над опытом 

 

Опыт работы разрабатывался и внедрялся в практику с 2014 по 2017 год. 

Первый этап 2014-2015г. - аналитический: формирование потребности в 

самообразовании, самооценка подготовленности, осознание необходимости в 

знаниях, постановка целей и задач. Сбор информации по проблеме, изучение 

и анализ исследовательских трудов учёных и необходимой методической 

литературы  

Второй этап 2015-2016г. - практический: консультации для воспитателей, 

круглые столы, семинары, открытый показ, педагогические советы, смотры-

конкурсы, выставки методической литературы, анкетирование педагогов. 

Третий этап 2016-2017г. - аналитико-обобщающий: выступление на 

заседаниях МО, участие в конкурсах, семинарах, конференциях, публикации 

в СМИ, сценариев мероприятий с применением современных технологий; 
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разработка и проведение открытых занятий, мастер-классов, обобщение 

опыта по исследуемой теме. 

 

                                   1.5. Диапазон опыта 

Опыт работы по повышению профессионального уровня педагогов по 

использованию современных педагогических технологий в воспитании и 

развитии воспитанников, через групповые формы методической работы 

реализуется в системе ФГОС:  выступление на заседаниях педагогического 

совета, участие в конкурсах, разработка сценариев мероприятий с 

применением современных технологий; разработка и проведение открытых 

занятий, мастер-классов. (Приложение № 1) 

1.6. Теоретическая база опыта 

    Сегодня любое дошкольное учреждение в соответствии с принципом 

вариативности вправе выбрать свою модель образования и конструировать 

педагогический процесс на основе адекватных идей и технологий. Основу 

деятельности всех субъектов педагогического процесса составляет модель «Я 

сам учусь, а не меня учат», поэтому современному воспитателю необходимо 

владеть целым арсеналом педагогических технологий, позволяющих 

стимулировать познавательную активность ребенка. Кроме этого педагог 

должен быть готов гибко реагировать на возникающие изменения в 

содержании образования, адаптировать его с учётом возникающих и 

постоянно меняющихся познавательных интересов детей. 

     Изучением новых педагогических технологий и внедрением их  в 

практику дошкольных образовательных учреждений занимаются отдельные 

педагоги: Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, Г. С. Альтшуллер, А. М. 

Страунинг, Н. Н. Ефименко,  Дж. Дьюи, Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина. 

   В настоящее время в образовательном процессе на первый план 

выдвигается идея саморазвития личности, ее готовности к самостоятельной 

деятельности. Меняются функции педагога. Теперь он организатор 

интеллектуального поиска, эмоционального переживания и практического 

действия. Для этого необходимо осваивать новые 

педагогические технологии, формирующие активную роль обучаемого. 

Педагогические технологии обязательно должны развивать 

любознательность - основу познавательной активности; способность 

самостоятельно решать творческие (умственные, художественные) и другие 

задачи, позволяющие быть успешным в разных видах деятельности: 

творческое воображение как направление интеллектуального и личностного 
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развития; коммуникативность - способность общаться со взрослыми и 

сверстниками; способность к рефлексии - как одно из главных личностных 

качеств; понимание и осознание себя (действий, поведения речи, чувств, 

состояний, способностей). 

 

1.7. Новизна 

       Новизна опыта заключается  комплексном решении задач физического, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, 

подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее 

эффективные педагогические технологии. 

                                                                                                            

1.8. Характеристика условий, в которых возможно применение данного 

опыта 

Материалы опыта могут быть использованы в различных дошкольных 

образовательных учреждениях с воспитанниками разных возрастных групп,  

организованной образовательной деятельности и мероприятиях различного 

уровня. 

II. Технология опыта 

Цель опыта: повысить профессиональный уровень педагогов, способность к 

анализу и планированию собственной деятельности в ДОУ с использованием 

педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС. 

В ходе работы над опытом я поставила ряд задач: 

1. Изучить новинки методической литературы по современным 

педагогическим технологиям обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 
2. Проанализировать применение педагогами ДОУ современных 

педагогических технологий, в ходе осуществления педагогической 

деятельности. 
3. Разработать и реализовать индивидуальный план методической работы 

с целью повышения квалификации и соответствия должностным 

квалификационным характеристикам. 
4. Сформировать позитивное отношение педагогов к осуществлению 

инновационной деятельности. 
5. Создать условия для повышения профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства, проявления творчества и способностей 

педагогами ДОУ. 
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Возросшие требования к технологичности образовательного процесса 

обусловлены острой потребностью в обязательном предвидении результатов 

и перспектив развития. Реализация современной цели педагогического 

процесса – развитие личности ребенка как субъекта собственной стратегии 

жизни – требует от воспитателя использования в своей деятельности 

инновационных педагогических технологий. Важнейшие характеристики 

ребенка как субъекта деятельности – это его самостоятельность, активность, 

инициативность, проявление творчества в познании, общении, игре и 

посильном труде. Поэтому возникла проблема овладения современными 

технологиями организации педагогического процесса. Для решения этой 

проблемы изучала труды Г. С. Альтшуллера и В.В. Воскобовича. В своей 

работе использовала литературу: 

   Я выделила основные критерии руководства над педагогическими 

технологиями: 

- Концептуальность 

- Системность 

- Управляемость 

- Эффективность 

- Воспроизводимость 

Концептуальность — опора на определенную научную концепцию, 

включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-

педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: 

логикой процесса взаимосвязью его частей - целостностью. 

Управляемость – возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средств и методов с целью коррекции результатов. 

Эффективность – современные педагогические технологии, существующие в 

конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного 

стандарта обучения. 

Воспроизводимость – возможность применения (повторения, 

воспроизведения) образовательной технологии в образовательных 

учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент должна быть 

гарантированно эффективна в руках любого педагога, использующего ее, 

независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных особенностей. 

Задумалась над тем, как можно внедрить современные педагогические 

технологии в образовательный процесс детского сада. Выделила несколько 

принципов работы: 

Принцип  развития навыков: индивидуальной и самостоятельной работы; 

творческой работы с научно-технической информацией; 
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Принцип  развития способностей: оригинального и нестандартного 

решения; работоспособности; 

Принцип индивидуализация обучения (вследствие разных способностей к 

обучению); 

Принцип формирования: мобильности знаний, критичности мышления, 

творчество и гибкости в работе; адаптивности; к быстрым изменениям 

условий производства. 

Работа проводилась в три этапа.                                                                                              

       Первый этап - подготовительный                                                                                                                                 

Наряду со сбором информации по проблеме, изучением  исследовательских 

трудов учёных собрала необходимую методическую литературу и 

рекомендации.  

На втором этапе, практическом, консультировала воспитателей, 

организовывала семинары, выставки методической литературы, проводила 

нетрадиционные педагогические советы. 

   Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании - 

залог успешного развития личности ребенка. 

   Педагогическая технология - это такое построение деятельности 

воспитателя, в котором входящие в него действия представлены в 

определенной последовательности и предполагают достижения 

прогнозируемого результата. Современные педагогические исследования 

показывают, что главная проблема дошкольного образования – потеря 

живости, притягательности процесса познания. Увеличивается число 

дошкольников, не желающих идти в школу; снизилась положительная 

мотивация к занятиям, успеваемость детей падает. 

    Технология - происходит от греческого слова "мастерство, искусство" и 

"закон, наука" - это наука о мастерстве. Ядро любой технологии: цель - 

средства - правила их использования - результат. Педагогическая технология 

функционирует и в качестве науки, исследующей и проектирующей наиболее 

рациональный путь обучения, и в качестве системы алгоритмов, способов и 

результатов деятельности, и в качестве реального процесса обучения и 

воспитания. 

 В своей профессиональной деятельности педагоги нашего ДОУ используют 

следующие технологии (Приложение № 1): 

1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, 

направленная на развитие индивидуальных познавательных способностей 

каждого ребенка, на познание себя личностью, на самоопределение и 

самореализацию в процессе обучения;  

2. Игровые технологии в ДОУ (В. В. Воскобовича)  
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3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. 

Толстой) ; 

4. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг, направленная на 

развитие творческих способностей; 

5. Информационно-коммуникативные технологии; 

6. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью укрепления 

здоровья детей; 

7. При взаимодействии с детьми используются личностно – 

ориентированный подход (И. С. Якиманская). 

8. Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи) 

9. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина) 

 

Педагоги нашего ДОУ, комплексно решают задачи физического, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, 

подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее 

эффективные технологии. Я решила подробно изучить некоторые из них. 

 

На третьем этапе, заключительном, составляла сценарии мероприятий с 

применением современных технологий; оказывала методическую помощь 

педагогам ДОУ в разработке и проведении открытых занятий, мастер-

классов; обобщила опыт по исследуемой теме на уровне ДОУ. 
Благодаря использованию педагогических технологий и их интеграции 

образовательный процесс становится целесообразным, результативным. 

 Использование информационных технологий в образовании дает 

возможность существенно обогатить, качественно обновить воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.   

 

III. Результативность опыта. 
 

 

 В ДОУ активно используются методы и приемы развивающего обучения 

(сочетание репродуктивных методов с продуктивными, носящими 

творческий характер; моделирование; элементарные опыты, эксперименты; 

проектная деятельность; проведение интегрированных занятий и др.). Успех 

использования развивающих технологий достигается за счет включения 

детей в активное общение с взрослыми и сверстниками. Педагоги на 

занятиях используют не просто задания, а вопросы, побуждающие к 

мыслительной деятельности (группировка, классификация, сравнение, 

выводы, выяснение закономерностей). Предпочтение отдается организации 

интенсивной самостоятельной деятельности детей, связанной с 

эмоциональными переживаниями, сопровождающейся эффектом 

неожиданности задания, включением исследовательской реакции, 

механизмов творчества. Педагоги направляют коллективный поиск детей, 
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создают педагогические ситуации общения на занятии, которые ведут к 

проявлению инициативы, самостоятельности, избирательности в способах 

работы, создают обстановку для естественного самовыражения детей.  

      В системе развивающего обучения большое значение отдаем проектному 

методу построения ВОП. Особенно эффективным является этот метод в 

работе со старшими дошкольниками. В работе над проектами педагоги 

объединяют содержание образования из различных областей знаний, 

благодаря чему, открываются большие возможности в организации 

совместной познавательно-поисковой деятельности дошкольников, педагогов 

и родителей. Результативность использования проектов в познавательном 

развитии дошкольников отмечается в том, что обеспечивается связь обучения 

с жизнью, у детей формируются навыки исследовательской деятельности, 

значительно возросла познавательная активность, самостоятельность, 

творчество, умение планировать, работать в коллективе. Такие качества 

способствуют успешному обучению детей в школе.  

    Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. В ДОУ реализуется данная 

программа по художественно- эстетическому воспитанию. В группах 

созданы условия для творческой самореализации детей в изобразительной 

деятельности.  Работая по программе «Цветные ладошки» дети освоили 

всевозможные виды художественно-творческой деятельности 

(конструктивные, изобразительные, декоративные), приобрели навыки 

работы с гуашью, восковыми мелками, пластилином, и другими 

изоматериалами. Организуя изо деятельность педагоги используют 

нетрадиционных техники рисования. Применение музыкального 

сопровождения поднимает настроение детей, они становятся более 

спокойными, увлеченными творческим процессом. Дети проявляют большой 

интерес к предложенным темам для рисования, отражают разнообразные 

впечатления, ярко демонстрируя свое отношение к изображаемому. Очень 

успешно дети применяют приобретенные изобразительные умения и навыки 

на практике. Активно принимают участия в различных конкурсах и вставках 

на  районном, областном, всероссийском уровнях. Занимают призовые места. 

В группах созданы все педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития малышей: Благодаря этому 

наиболее эффективно обеспечивается потребность каждого ребенка свободно 

проявлять свои способности и выражать интересы. В группах предметно-

пространственное окружение построено таким образом, что ребенок может 

свободно пользоваться всем по своему желанию.  В последние 3 года особый 

акцент делаем на детском экспериментировании, как форме поисковой 

исследовательской деятельности. Так же идет работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в использовании методов и 

приемов активизации исследовательской деятельности детей. В группах 

оборудованы уголки экспериментирования для создания оптимальных 

условий развития познавательной активности детей путем 

экспериментирования. На участке ДОУ разбиты цветники, оборудованы 

птичьи столовые. Все активнее и более грамотно используют воспитатели 
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проектный метод в экологическом воспитании дошкольников, который 

позволяет развивать интеллектуальные и творческие способности ребенка, 

создавать условия для практического применения полученных знаний 

экологической направленности. Используются следующие методы 

проблемного обучения: вопросы, развивающие логическое мышление, 

моделирование проблемных ситуаций, опытно-исследовательская 

деятельность, решение кроссвордов и т. д. Для закрепления полученных 

знаний, умений, навыков широко используются комплексные тематические 

занятия, на которых на основе эмоционального воздействия на ребенка 

осуществляется взаимосвязь одного из разделов программы с другими в 

сочетании разнообразных видов деятельности. Интеграция направлена на 

развитие личности ребенка, его познавательных и творческих способностей. 

Они знакомы с различными свойствами веществ, имеют представления об 

основных, доступных пониманию дошкольника физических явлениях, об 

условиях жизни на Земле и о космических явлениях.  

      В нашем ДОУ реализуется технология ТРИЗ, цель которой развивать 

фантазию детей, обучать системному мышлению, пониманию происходящих 

процессов, единству и противоречию окружающего мира, привития детям 

умения рассуждать, обучать поиску собственного решения. Технология ТРИЗ 

успешно используется нами, начиная с 3- х летнего возраста. Дети проявляют 

большую активность в принятии самостоятельных решений, постановке 

новых вопросов и оригинальных ответов. У детей появляется уверенность в 

своих силах и возможностях, исчезает страх перед трудностями и неудачами. 

Заметно обогащается речь детей, увеличивается точность суждений, 

расширяются познавательные способности. Применение элементов ТРИЗ на 

занятиях по математике и ИЗО деятельности способствует развитию 

творческих способностей, воображения. 

       В ДОУ используется целый ряд здоровьесберегающих технологий: 

динамические паузы во время занятий, пальчиковая гимнастика, дыхательная 

гимнастика, «дорожки здоровья» в группах и на участке в летнее время. Так 

же используются коррекционно-оздоровительные технологии: арт-терапия, 

сказкотерапия, психогимнастика. К тому же в работе с дошкольниками 

используются педагогические технологии, направленные на коррекцию речи 

дошкольников.Эффективность использования данных технологий находит 

свое отражение в снижении заболеваемости воспитанников детского сада. 

Применение современных образовательных технологий дает положительную 

динамику роста развития воспитанников. Технологический подход, то есть 

новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в 

дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе 

     Кроме того, удалось сделать образовательную систему ДОУ открытой для 

активного участия родителей, вовлечь их в педагогический процесс, 

укрепить заинтересованность в сотрудничестве с детским садом. 
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Приложение № 1 

 

 

1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, 

направленная на развитие индивидуальных познавательных 

способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на 

самоопределение и самореализацию в процессе обучения.  

 

В связи с интенсивной технологизацией  образовательного процесса 

передовые идеи обучения и воспитания облекаются в форму технологий. 

Одной из общепризнанных является технология развивающего обучения.   

Психологические основы развивающего обучения были обоснованы 

выдающимся отечественным психологом Л.С. Выготским. Он впервые 

раскрыл приоритет развития в обучении и воспитании. Ориентация на 

понятие Л.С.Выготского «зона ближайшего развития» в обучении стала 

основой многих психолого-педагогических исследований, экспериментов в 

образовании. 

Последователи ученого А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин разработали 

психологическую теорию деятельности, в которой идеи Л.С.Выготского 

получили дальнейшее развитие. Реализация развивающего обучения в 

начальной школе была предпринята Л.В. Занковым, а в дальнейшем Д.Б. 

Элькониным и В.В. Давыдовым в практике экспериментальных школ. 

Способность к развитию существует в человеке с рождения. Развитие 

обусловлено некоторыми наследственными механизмами, однако и 

социальная среда является существенным фактором в формировании 

личности. Важное свойство личности – саморегуляция, самоуправление – 

влияет на процесс развития человека, который протекает в индивидуальном 

варианте. Процессу развития присущи стадийность и неравномерность. 

Возрастные изменения определяют количественные и качественные 

возможности развития. 

В связи с разработкой теории развивающего обучения, были выдвинуты 

предположения, о том, что ребенок с дошкольного возраста способен 

овладеть многими общими теоретическими понятиями. В этой связи 

возможно активизировать умственное развитие через содержание учебного 

материала, в котором приоритет отдается повышению теоретического 

уровня. 

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие 

педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной 

деятельности, поиске различных способов решения учебных задач 
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посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой 

деятельности обучающихся. 

Технология развивающего обучения включает стимулирование 

рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и 

самооценки. 

Технология развивающего обучения основывается на концепциях 

развивающего обучения отечественных ученых (Л.В. Занков, В.В. Давыдов, 

Д.Б .Эльконин,  З.И Калмыкова, Е.Н. Кабанова, Г.А .Цукерман, 

И.С. Якиманская, Г.К.Селевко и другие) в основе которых лежат различные 

аспекты развития ребенка и определенные мотивационные компоненты. 

Так, например, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б .Эльконин опираются в 

разработке концепций развивающего обучения на познавательный интерес. 

И.С.Якиманская отдает приоритет индивидуальному опыту личности. Г. 

Альтшуллер, И. Волков, И. Иванов акцентируют внимание на творческих 

потребностях школьников, а Г.К.Селевко – на потребности 

самосовершенствования. В любом случае, технологии развивающего 

обучения рассматривают ребенка как самостоятельного субъекта процесса 

обучения, взаимодействующего с окружающим миром. 

В практике школьного обучения получили наибольшее распространение 

технологии развивающего обучения Л.В.Занкова и Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова. 

Дидактические принципы  развивающего обучения Л.В.Занкова: 

- Высокий уровень сложности при быстром темпе изучения учебного 

материала. 

- Теоретические знания играют ведущую роль. 

- Содействие осознанию учащимися процесса обучения. 

- Общее развитие всех учащихся. 

Дидактические основы развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова: 

- Цель обучения – формирование теоретического мышления и сознания. 

- В содержании обучения преобладает система научных понятий, основанная 

на общих способах учебных действий. 

- Методические особенности – проблемное изложение учебного материала, 

использование метода учебных задач, организация коллективно-

распределительной деятельности. 

 

 

2. Игровые технологии в ДОУ (В. В. Воскобовича, КВЭСТ - игра)  

 

Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр. В 

своих книгах он предлагает развивающие игры с кубиками, кирпичиками, 
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рамками и вкладышами Монтессори, планами и картами, квадратами, 

наборами «Угадай-ка», и т. д. Задачи даются ребенку в различной форме: в 

виде модели, плоского рисунка в изометрии, чертежа и т. п., и 

таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. 

Игры с блоками Дьенеша доступно, на наглядной основе знакомят детей с 

формой, цветом и размером объектов, с математическими представлениями. 

Блоки развивают у детей логическое и аналитическое мышление (анализ, 

сравнение, классификация, обобщение, творческие способности, а также — 

восприятие, память, внимание и воображение. Играя с блоками Дьенеша, 

ребенок выполняет разнообразные предметные действия (группирует по 
признаку, выкладывает ряды по заданному алгоритму). 

Педагогическая технология «Квест игра » как средство развития 

социально-коммуникативных качеств дошкольника в образовательном 

процессе. 

 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование стало самостоятельным уровнем общего 

образования, что значительно повышает предъявляемые к нему требования. 

Развивающее взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками является 

основной дидактической технологией ФГОС дошкольного образования. 

Ребенок-дошкольник, человек играющий, поэтому и обучение входит в его 

жизнь через «ворота детской игры». 

Современные требования, предъявляемые к педагогическому процессу в 

дошкольном образовании, предполагают тесную интеграцию всех 

образовательных областей, широкое разнообразие форм организации детской 

деятельности, опираясь на постоянное сотрудничество детей и взрослых, как 

равноправных партнеров. И все это находит широкий отклик в грамотно 

построенной и проведенной квест-игре. 

В квесте (англ. quest, или приключенческая игра) всегда предполагается 

задание, в котором необходимо что-то разыскать: предмет, подсказку, 

сообщение, чтобы двигаться дальше.дети проходят по заранее 

разработанному маршруту, разгадывая ребусы, головоломки и другие 

интеллектуальные загадки, выполняя двигательные или творческо-

ориентированные коллективные задания и находя подсказки. 

При этом основным фоном такой игры является собственно познавательное 

повествование и обследование мира. Все это характеризует игру-квест как 

уникальную форму образовательной деятельности, объединяющей в себе 

различные виды двигательной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, коммуникативной и музыкально-художественной 

деятельностей. 
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В каких бы условиях ни проводился квест, будь то отдельное помещение, 

здание всего детскогосада, уличная веранда или спортивная площадка, 

основными задачами его будут: 

Способствовать всестороннему развитию детей; 

Развитие социально-коммуникативных качеств путем коллективного 

решения общих задач; 

Побуждение к познавательно-исследовательской деятельности благодаря 

погружению в различные игровые ситуации; 

Обеспечение интеграции содержания разных образовательных областей 

(согласно 

рекомендациям ФГОС): 

социально-коммуникативного, 

познавательного, 

речевого, 

художественно-эстетического и физического развития; 

Создание положительного эмоционального настроя. 

 

Выбор сюжета квеста может диктоваться календарной или проектной 

тематикой, а так жерешением конкретной педагогической проблемы. 

Персонажи и их количество определяются не только сюжетной линией, но 

инеобходимостью перемещения детей несколькими группами одновременно. 

План подготовки игры-квест включает в себя следующие обязательные 

пункты: 

написание сценария, содержащего информацию познавательного характера; 

подготовка «продукта» для поиска (карта сокровищ, клад, берестяная 

грамота, 

подсказки и т.д.); 

разработка маршрута передвижений: во-первых, он должен быть 

непривычным, нобезопасным для детей, во-вторых, для повышения интереса 

детей, способы передвижений 

могут быть различными, в третьих, их должно быть достаточное количество 

спосещением малоизученных «уголков»; 

при методической разработке заданий необходимо опираться не только на 

ужеимеющиеся знания, умения и навыки детей, но и на зону ближайшего 

развития ребенка. 
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Художественное оформление «остановок» по маршруту поиска должно 

соответствоватьтематике и содержать в себе подсказку-направление для 

продолжения пути. 

Благодаряпроведению квестов предметно-развивающая среда (ПРС) 

учреждения всегда мобильна,что соответствует требованиям ФГОС. 

Изменения в ПРС, согласно заданной тематике,могут быть заранее созданы с 

помощью детей и их родителей, что в свою очередьспособствует 

поддержанию постоянного интереса к продуктивной деятельности 

иразвитию наблюдательности у детей. 

 

Подготовка реквизита для проведения каждого задания. 

Основа успеха проведения любого квеста зависит от выбранной темы, 

насколько актуальной иинтересной будет она для 5-7 летних детей. Обладая 

даже небольшими знаниями по этой теме,и получив определенную свободу 

мышления и действий, при минимальном вмешательствевзрослого, дети 

смогут самостоятельно добиться нужного результата. Роль педагога в 

данномслучае сводится к ненавязчивому направлению детских рассуждений 

в нужное русло, а не кпрямой подсказке! Таким образом, квест-игра 

стимулирует педагогов к переходу отавторитарного стиля работы со 

старшими дошкольниками к партнерским взаимоотношениям. 

 

Результаты 

Во время проведения игры-квеста, получив большой эмоциональный заряд, 

дети становятсяболее раскрепощенными в общении, повышают 

познавательно-речевую активность, учатсявместе решать задачи, что 

приводит к сплочению детского коллектива. Педагоги уходят отклассической 

формы занятий, погружаясь все больше в освоение игровых технологий. 

Огромным плюсом в проведении такого мероприятия, является совместная 

работа всех специалистов дошкольного учреждения как единой команды 

(воспитатель, педагог-организатор, инструктор по физической культуре, 

психолог, музыкальный руководитель). 

 

 

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ИГРЫ: 

1. Разработать сценарий 

2. Создать антураж для каждой зоны проведения действий 

3. Подготовить музыкальное сопровождение 
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4. Разработать презентацию для вступительной части 

5. Оформить наглядные материалы («карты») 

6. Продумать методику и организацию проведения игровых заданий 

7. Подготовить необходимый реквизит для прохождения каждого испытания. 

 

 

 

 

Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 

саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически здоровой, с 

активной познавательной позицией. Что и является основным требованием 

ФГОС ДО. 

 Тайники в квесте должны быть такие, чтобы каждую записку приходилось 

добывать и отыскивать. 

Хочу поделиться несколькими идеями, как это сделать: 

Аккуратно развернуть шоколадное яйцо, горячим ножом разнять половинки, 

вытащить “желток”, опустошить и вложить в него записку, А потом собрать 

все, как было. 

Заморозить в кубике льда. 

Написать молоком или лимонным соком. Упаковать этот листок вместе со 

свечкой и зажигалкой. 

Положить в контейнер, привязать к нему бечевку и вывесить за окно. Задача 

ребенка – наматывать бечевку на карандаш, пока не покажется записка. 

Запечь в печенье. 

Выложить к месту следующего тайника указатели из предметов или 

пометить путь наклейками. 

Назвать предмет, которых в квартире несколько (стол, подоконник, ботинок) 

– задача ребенка будет вспомнить и обыскать все подобные места. 

Закопать в миске с крупой. Дополнительным условием тут может быть не 

рыться руками, а использовать палочки, вилки или раздувать мелкую крупу 

через коктейльную трубочку. 

Искать контейнер с запиской на ощупь. Тут хорошо бы придумать 

естественное ограничение. Например спрятать записку, а с ней – всякие 

мелкие игрушки, в обувную коробку, тщательно заклеить ее скотчем и 

проделать отверстие для одной руки. 
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Записку в контейнере пустить плавать в ванну. Но прежде приделать к 

контейнеру петельку, за которую и доставать его с помощью удочки. А 

можно сделать несколько контейнеров – с запиской и фальшивые и 

предложить ребенку вылавливать их из воды сачком. 

Спрятать в шкатулку и закрыть ее на навесной замочек. Поиск ключа может 

стать отдельным развлечением. 

Сделать множество свертков, и лишь в одном из них спрятать записку. 

Написать текст белым восковым мелком. Задача ребенка – закрасить лист 

красками, чтобы текст стал хорошо виден. 

Положить контейнер достаточно высоко и предложить сбить его “снежками” 

из смятой бумаги. 

Указать вместо очередного тайника имя кого-то из домочадцев. Для 

получения следующей записки ребенку потребуется выполнить задание этого 

человека. 

Большинство современных игрушек являются одноразовыми и 

бесполезными, они быстро надоедают ребёнку и оказываются пустой тратой 

денег. То ли дело игры Воскобовича! Созданные любящим отцом для 

собственных детей, они многофункциональны, интересны ребятам 

практически всех возрастов, позволяют творить и фантазировать. Методика 

Воскобовича пользуется огромной популярностью как среди педагогов д 

Развивающие игры Воскобовича – это особенная, самобытная, творческая и 

очень добрая методика. В основу игр заложены три основных принципы – 

интерес, познание, творчество. Технология В. В. Воскобовичазаключаетсяв 

посторенние такой игровой деятельности, в результате которой развиваются 

все психические процессы: внимание, память, воображение, мышление, речь. 

Постоянное и постепенное усложнение игр позволяет поддержать детскую 

деятельность в зоне оптимальной трудности. В каждой игре ребенок 

добивается, какого- то «предметного» результата. Это не просто игры – это 

сказки, приключения, забавные персонажи, которые побуждают ребенка к 

мышлению и творчеству. 

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей 

дошкольного возраста – одна из проблем современности. Дошкольники с 

развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих 

силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше подготовлены к 

школе. 

Игры В. Воскобовича - необыкновенные пособия, которые 

соответствуют современным требованиям в развитии дошкольника. Их 

простота, незатейливость, большие возможности в плане решения 

воспитательных и образовательных задач неоценимы в работе с детьми. 

Игры подобного рода психологически комфортны. Ребенок складывает, 

раскладывает, упражняется, экспериментирует, творит, не нанося ущерба 

себе и игрушке. Игры мобильны, многофункциональны, увлекательны для 
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детей. Играя в них, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе, 

подготовленными к обучению в школе. 

Актуальность состоит в том, что эти игры учат детей действовать в 

"уме" и "мыслить", а это в свою очередь раскрепощает воображение, 

развивает их творческие возможности и способности. 

Обучение осуществляется в игре. В процессе игры развиваются 

целеполагание, планирование, умение анализировать результаты, 

воображение, символическая функция сознания, формируется внутренний 

характер мотивации. Дети играют потому, что им нравится сам игровой 

процесс. 

Игру существенно дополняет сказка. Она вводит ребенка в  мир 

возможностей и замыслов, заставляет содействовать и сопереживать героям 

и событиям. 

Использование развивающих игр В. В. Воскобовича в педагогическом 

процессе позволяет перейти от привычных занятий с детьми к 

познавательной игровой деятельности. Игра стимулирует проявление 

творческих способностей ребенка, создает условия для его личного развития. 

Его развивающие игры многофункциональны. Использование данных игр в 

системе их постоянного и постепенного усложнения, позволяет добиться 

положительных результатов. 

Используя развивающие игры Воскобовича В. В.,  можно добиться 

положительного результата в образовательном процессе. Дети с 

удовольствием играют и развивают интеллектуальные способности. 

Название игры «Геоконт» образовано от словосочетания 

«геометрический контур». Конструктор представляет собой дощечку из 

фанеры. На эту дощечку наклеена пленка с координатами и закреплены 33 

гвоздика из пластмассы разных цветов. По центру крепится черный гвоздик, 

остальные же располагаются цветовыми группами, кроме белых гвоздиков 

сверху. 

В. Воскобович использовал в конструкторе законы оптики, говорящие о том, 

что белый цвет состоит из 7 цветов. Лучик белого цвета, попадая на 

центральный черный гвоздик, распадается на 7 цветов радуги. 

 

Гвоздики в лучах также пронумерованы от 1 до 4. С помощью этого, поиск 

необходимого гвоздика происходит по его обозначению, например Б1, З4, 

Г2. В комплекте к конструктору идет набор разноцветных резинок, пособие с 
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иллюстрациями, в котором предложены творческие игры разного по 

сложности уровня. 

Одна и та же игра привлекает детей и трёх и шести-семи лет, так как можно 

решать упражнения в одно-два действия для малышей и сложные 

многоступенчатые задачи для старших детей, 

С помощью одной игры можно решать большое количество образовательных 

задач. Незаметно для себя ребенок осваивает цифры и буквы, узнает и 

запоминает цвет, форму, тренирует мелкую моторику рук, совершенствует 

речь, мышление, внимание, память, воображение. 

С какой игрой ребенок играет дольше всего? Конечно, с той, которая дает 

ему возможность воплощать задумки в действительность, Сколько 

интересного можно придумать и сделать из 

разноцветных «паутинок» «Геоконта». 

Говорят, хороший бриллиант требует огранки. Почему бы огранку не 

придать игре, например, сказочную? Интерес детей к сказкам – это и 

дополнительная мотивация, и модель опосредованного обучения. Дети с 

удовольствием играют не с квадратами, треугольниками и трапециями, а 

рассматривают и создают на «Геоконте» не модели конструирования, а 

разноцветные паутинки 

На «Геоконте» дети создают силуэты по показу взрослого и собственному 

замыслу, по схеме-образцу и словесной модели (на игровое 

поле «Геоконта» в отличие от подобных игр, нанесена координатная сетка). 

Весь комплекс игр и пособий под общим 

названием «ГЕОКОНТ» интенсивно развивает интеллектуальную сферу 

дошкольников. 

Прежде всего, «Геоконт» открывает путь в мир Геометрии, Об этом говорит 

название игры, образованное из двух слов «геометрический» «контур», 

С помощью игры дети осваивают сенсорные эталоны цвета, формы, 

величины, тренируют тактильно-осязательные анализаторы, Это имеет 

огромное значение для их дальнейшего умственного развития. 

Конструирование фигур на «Геоконте» способствует максимальному 

развитию мелкой моторики детских пальчиков, что немаловажно для 

совершенствования речи и интеллекта. 

В игре «Геоконт» нет возрастной градации игровых заданий, поэтому 

важно ориентироваться на уровень развития ребёнка, подбирая игровые 

задания по силам. 

Неоценима возможность этих игр в использовании их как в домашней, 

семейной игротеке, так и в группах детского, сада, в индивидуальной и 

коррекционной практике. Структура игры имеет строго алгоритмированный 

характер и позволяет использовать ее в различных моделях образования. 

Это повод побыть немного в детстве своего ребенка, оторвав его от цепких 

пут «мамопапозаменителя» с квадратной головой – телевизора или 

компьютера. Это возможность индивидуальной работы и 
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коррекции воспитателя, это материал для организации занятия в группе. 

Причем игры могут быть использованы как индивидуальный материал, так 

и в качестве общегруппового наглядного пособия. 

Для побуждения ребенка к занятиям с «Геоконтом» достаточно 

организовать один раз объяснение правил и задач, а доступность и 

технологичность материала позволят ребенку каждый раз, общаясь с игрой, 

открывать для себя ее новые и новые грани. Неструктурированный образный 

материал стимулирует спонтанное творчество, и тут задача педагога, на 

волне интереса ребенка, использовать гибкость игровой системы. 

Принцип «играем-чувствуем-познаем», шаг за шагом, последовательно 

обеспечивает не только нескучное времяпровождение, но и технологическую 

модель обучения, основанную не на осознанной необходимости в получении 

знаний, а на постоянном интересе, творчестве как ребенка, так и взрослого. 

Убедиться во всем этом нам поможет практические задания, которые мы с 

вами выполним с помощью планшета «Геоконт». 

1. Задания: «Дорожки» и «Квадрат, треугольник, домик» для детей 2-3 лет и 

при первом знакомстве с «Геоконтом» старших дошкольников. 

Можно предложить детям прогуляться пальчиками по красным, синим и т. д. 

дорожкам. Затем пробуем построить длинные и короткие дорожки, широкие 

и узкие, натягивать большой и маленький квадраты, строить дома. Важно 

предлагать детям самим придумать узор. Обязательным условием при игре 

является назвать форму и величину создаваемых предметов. 

2. Задания, выполненные по готовым схемам, для дошкольников 

постарше (4-7 лет). 

 

3. Играть с «Геоконтом» детям будет интереснее, если мы попробуем 

включить их в какую-нибудь сказочную историю. 

Мы сейчас отправимся с вами на поиски пропавшего Буратино. 

«Взволнованный Пьеро (из известной сказки про Буратино) рассказал мне, 

что встретил в лесу напуганного Буратино с Золотым ключиком. «Думаю, он 

прятался от разбойников. Я хотел его догнать, чтобы помочь ему, но не смог. 

Очень волнуюсь, что с ним случится беда!» - прошептал Пьеро. 

Воспитатель: Буратино может заблудиться и потеряться в лесу. Ребята, 

давайте поможем Пьеро найти и защитить Буратино от разбойников! У нас 

есть чудесная поляна с гвоздиками и волшебными паутинками. С помощью 

них мы и найдем Буратино. (Дети (в нашем случае, педагоги) из резинок – 

паутинок на «Геоконте» составляют силуэт Буратино по образцу, который 

показывает воспитатель.) Ребята, вы молодцы! У вас все получилось! 

Буратино радуется, что ему теперь ничего не угрожает и очень благодарит 

вас.» 

4. Очень интересные задания и игры можно придумать для детей 

логопедической группы для более легкого запоминания ими букв алфавита. 
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 Выкладывают резинками на «Геоконте» буквы, педагоги повторяют по 

образцу. 

Таким образом, используя логическую игру «Геоконт», подключая вашу 

фантазию, вы можете в непринужденной игровой, а самое главное, 

интересной для дошкольника форме, достичь очень хороших результатов 

в развитии интеллектуальной сферы детей. В. А. Сухомлинский писал: «Без 

игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра зажигающая 

огонёк пытливости любознательности». 

 

Квадрат Воскобовича. 

Эта игра будет интересна не только детям разных возрастов, но и играющим 

с ними взрослым. Она сделана в форме квадрата, который состоит из 16 

равнобедренных треугольников. Между треугольниками, составляющими 

квадрат, есть пространство шириной 0,5 – 1 см. Стандартные размеры 

треугольников 4,5*4,5*6 см. В качестве основы игрушки выбирают хорошо 

гнущийся материал, чаще всего это ткань. Стандартный размер основы 

квадрата от 14 до 15 см. 

Плоскости каждого треугольника окрашены в контрастные цвета. К примеру, 

с одной стороны все треугольники, составляющие квадрат, красного цвета, а 

если мы развернем квадрат, то увидим, что они зеленые. 

Количество цветов, представленных в квадрате, зависит от возраста ребенка, 

который им будет играть. Можно встретить двухцветный и четырехцветный 

квадраты. Двухцветный предназначен для детей возрастом от 2 до 5 лет, 

со схемами сложения четырехцветного квадрата сможет справиться 

ребенок от 3 до 8 лет и старше. Часто для четырехцветного квадрата 

применяются красный и синий цвет треугольников с одной стороны, желтый 

и зеленый цвет с другой стороны. 

Вместе с игрой в комплекте есть инструкция, в которой предлагается 

сказочный сюжет для игр и схемы сложения разного уровня сложности. 

  
 



Котова Людмила Викторовна 

Игровой квадрат окажет огромную помощь в развитии вашего ребенка. 

Играя с ним, ребенок будет: 

 учиться называть и отличать разные формы геометрических фигур; 

 ориентироваться в размерах – большой, средний, маленький; 

 формировать первые представления о пространственных отношениях и 

пространственном моделировании; 

 уметь пользоваться предложенными схемами или придумывать свои для 

конструирования плоскостных и объемных фигур; 

 запоминать цвета; 

 развивать внимательность, мыслительные процессы, логику, память; 

 развивать фантазию, творческие данные, креативность; 

 мелкую моторику. 

 

Как играть 

Необходимо помнить, что взрослый является полноправным партнером игры 

с ребенком. Эту игрушку вы сможете с легкостью захватить в ваше 

путешествие, она надолго займет ребенка и занимает минимум места в вашем 

багаже. 

Для игр с волшебным квадратом Воскобовича вы можете 

воспользоваться книжкой «Квадратные забавы», которая включена в 

комплектацию и предлагает сказочную историю с 18 цветными схемами 

сложения. Сказка «Тайна ворона Метра» с ее главными героями мамой 

Трапецией, папой Прямоугольником, малышом Квадратом, дедушкой 

Четырехугольником и другими персонажами увлечет малыша в мир 

приключений. Он с радостью согласится помогать преодолевать трудности, 

стоящие на пути героев. 
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Можно включить воображение и пофантазировать вместе с ребенком. 

Придумайте собственную сказку и свои схемы. Вы можете создать свою 

книгу, в которой будут записаны ваши сказочные истории и нарисованы 

картинки, придуманные вместе с малышом, по которым он сможет 

воссоздать фигуры снова. Такая игра для него будет еще интереснее. 

Можете предложить сосчитать, сколько задуманных фигур есть в квадрате. 

Считать в этом случае надо и составные фигуры тоже. Вы можете посчитать 

треугольники, квадраты, прямоугольники… 

Поиграйте в игру «Угадай, что получилось». Для этого сложите какую-

либо фигуру и попросите малыша отгадать, что получилось. Если ребенок 

уже умеет самостоятельно складывать фигуры, то поменяйтесь ролями. 

Теперь он для вас сложит фигуру, а вы отгадывайте. 

Можно создать необычный пальчиковый театр, играя только отдельными 

частями квадрата. Пусть ребенок поднимет вверх левый верхний угол 

пальчиком, левый нижний угол, правый верхний, нижний, а теперь, подняв 

пальчиком, центр квадрата снизу, получит пирамидку. Такую игру будет 

весело проводить под музыкальное сопровождение. 

Квадрат можно разрезать в определенных местах. Например, разрезав 

квадрат крестом, вы откроете для себя новые возможности складывания 

необычных объемных фигур. 

Фантазируйте вместе с вашим малышом и вы сможете открыть новые 

игры с этим чудесным квадратом. 

 

3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. 

Толстой) ; 

 

Педагогика сотрудничества является одним из наиболее всеобъемлющих 

научных обобщений 80-х гг., вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании. На звание этой технологии было 

дано группой педагогов-новаторов, в обобщенном опыте которых 

соединились лучшие традиции русской школы (К.Д. Ушинский, Н.П. 

Пирогов, Л.Н.Толстой), школы советского периода (С.Т. Шацкий, В.А. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко) и зарубежных педагогов (Ж.-Ж. Руссо, Я. 

Корчак, К. Роджерс, Э. Берн) в области психолого-педагогической практики 

и науки. 

Как целостная технология педагогика сотрудничества пока не воплощена в 

конкретной модели, не имеет нормативно-исполнительного инструментария; 

ее идеи вошли почти во все современные педагогические технологии, 

составили основу «Концепции среднего образования Российской 

Федерации». Поэтому педагогику сотрудничества надо рассматривать как 
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особого типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением 

нового педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той 

или иной мере входящую во многие современные педагогические технологии 

как их составная часть. 

В педагогике сотрудничества выделяют четыре направления: 

1. Гуманно-личностный подход к ребенку. В центр школьной 

образовательной системы ставится развитие всей целостной совокупности 

качеств личности. Цель школы — разбудить, вызвать к жизни внутренние 

силы и возможности учащихся, использовать их для более полного и 

свободного развития личности. Гуманно-личностный подход объединяет 

следующие идеи: 

• новый взгляд на личность как цель образования, личностную 

направленность учебно-воспитательного процесса; 

•  гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

• отказ от прямого принуждения, как метода, не дающего результатов в 

современных условиях; 

•  новую трактовку индивидуального подхода; 

•  формирование положительной Я-концепции, т.е. системы осознанных и 

неосознанных представлений личности о самой себе, на основе которых она 

строит свое поведение. 

2. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. Открываются 

новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов «чему» и 

«как» учить детей; содержание обучения рассматривается как средство 

развития личности, а не как самодовлеющая цель школы; обучение ведется 

обобщенным знаниям, умениям и навыкам и способам мышления; 

интеграция, вариативность; используется положительная стимуляция. 

Совершенствование методов и форм учебного процесса раскрывается в ряде 

дидактических идей, используемых в авторских системах педагогов-

новаторов, в идее свободного выбора Р. Штайнера, в «опорных сигналах» 

В.Ф. Шаталова, в «опережении» С.Н. Лысенковой, в «крупных блоках» П.М. 

Эрдниева, в «интеллектуальном фоне класса» В.А. Сухомлинского, 

«развитии личности» по Л.B. Занкову, в «способностях творческих и 

исполнительских» И.П. Волкова, в «зоне ближайшего развития» Л.С. 

Выготского и др. 

3. Концепция воспитания. Концептуальные положения педагогики 

сотрудничества отражают важнейшие тенденции технологий воспитания в 

современной школе: 

•  превращение школы Знания в школу Воспитания; 
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• актуализация личности школьника; 

• гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей; 

• развитие творческих способностей ребенка; 

•  возрождение национальных и культурных традиций; 

• сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

•  постановка трудной цели. 

Идеология и технология педагогики сотрудничества определяет содержание 

образования. 

4. Педагогизация окружающей среды. Педагогика сотрудничества ставит 

школу в ведущее, ответственное положение среди других институтов 

воспитания, деятельность которых должна быть рассмотрена и организована 

с позиций педагогической целесообразности. Важнейшими социальными 

институтами, формирующими подрастающую личность, являются школа, 

семья и социальное окружение. Результаты определяются совместным 

действием всех трех источников воспитания. Поэтому на первый план 

выдвигаются идеи компетентного управления школой, сотрудничества с 

родителями, влияния на общественные и государственные институты защиты 

детства. 

4. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг, направленная 

на развитие творческих способностей; 

ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это система игр, занятий и заданий, 

способная увеличить эффективность программы, разнообразить виды 

детской деятельности, развить у детей творческое мышление, технология 

позволяет осуществить естественным образом личностно-ориентированный 

подход, что особенно актуально в контексте ФГОС ДО. 

ТРИЗ это уникальный инструмент для: 

- поиска нетривиальных идей, 

- выявления и решения многих творческих проблем, 

- развития творческого мышления, формирования творческой личности. 

Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые задания, раскрывать перед ними 

истину, он должен учить ее находить. На вопрос ребенка не стоит торопиться 

отвечать, необходимо предоставить ребенку возможность самому дойти до 
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сути, до истины вопроса, наводящими вопросами помочь ребенку 

самостоятельно сделать открытия. 

Основные функции ТРИЗ. 

1. Решение творческих и изобретательских задач любой сложности и 

направленности без перебора вариантов. 

2. Прогнозирование развития технических систем (ТС) и получение 

перспективных решений (в том числе и принципиально новых) . 

3. Развитие качеств творческой личности. 

ТРИЗ, с одной стороны, — занимательная игра, с другой — развитие 

умственной активности ребенка через творчество. 

Положительные стороны ТРИЗ: 

- У детей обогащается круг представлений, растет словарный запас, 

развиваются творческие способности. 

- ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует 

преодолению застенчивости, замкнутости, робости; маленький человек 

учится отстаивать свою точку зрения, а попадая в трудные ситуации 

самостоятельно находить оригинальные решения. 

- ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, 

эвристического мышления; памяти, воображения, воздействует на другие 

психические процессы. 

Основные этапы методики ТРИЗ 

1. Поиск сути 

Перед детьми ставится проблема (вопрос, которую надо решить. И все ищут 

разные варианты решения, то, что является истиной. 

2. «Тайна двойного» - выявление противоречий: хорошо-плохо 

Например: солнце – это хорошо и плохо. Хорошо- греет, плохо- может сжечь 

3. Разрешение противоречий (при помощи игр и сказок). 

Например: зонт нужен большой, чтобы скрыться под ним от дождя, но он 

нужен и маленький, чтобы носить его в сумке. Решение этого противоречия – 

складной зонтик. 

Задания для размышления: 
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• Как перенести воду в решете (изменить агрегатное состояние- заморозить 

воду) ; 

• Как спасти колобка от лисы? 

Методы активизации перебора вариантов 

Доказали, что на практике можно управлять творческим процессом, пусть в 

ограниченных пределах. К таким методам относятся: 

• Метод фокальных объектов; 

• Морфологический анализ; 

• Мозговой штурм; 

• Системный оператор; 

• Метод противоречий. 

МЕТОД ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (МФО) 

Одним из методов активизации, который помогает снять психологическую 

инерцию, является метод фокальных объектов. 

Суть метода заключается в следующем. Перед нами объект, который надо 

усовершенствовать. Для усовершенствования на данный объект переносятся 

свойства другого объекта, никак с ним не связанного. Неожиданные 

сочетания дают интересные результаты. 

Для усовершенствования предметов или деталей при помощи метода 

фокальных объектов нужно придерживаться следующих правил: 

1. Рассматривая или изменяя какой-либо объект, например, яблоко, 

произвольно выбираем другой предмет, не имеющий отношения к яблоку (2 - 

3 объекта) . 

2. Как выбрать другой предмет? Это может быть любое слово из любой 

книги (его могут выбрать дети, умеющие читать). Можно предложить 

карточки с картинками, разложенные изображениями вниз, можно расставить 

игрушки или яркие предметы и попросить быстро назвать любой (любые) из 

них. 

3. Предмет (предметы) найден. Предлагаем детям описать его, подбирая 5-10 

определений. Для того чтобы помочь детям, их можно спросить: «Какой он 

(оно, она, они? » Например, выбрано слово «пингвин». Записываем (или 

обозначаем рисунком, символом, игрушкой) на доске подобранные 

определения: прыгающий, бегущий, летающий (в прыжке, плавающий, 

смеющийся, заботливый. 
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4. Подобранные определения подставляем к объекту, рассматривая 

полученные словосочетания: прыгающее яблоко, летающее яблоко, 

смеющееся яблоко, бегущее яблоко, плавающее яблоко, заботливое яблоко. 

Можно обговорить все словосочетания, а можно взять самое интересное. 

5. После того, как нужное (или интересное) словосочетание найдено, 

необходимо придать яблоку нужные качества. Для этого надо «ввести» в него 

те элементы, которые ему не свойственны, что изменит рассматриваемый 

детьми объект. 

«Летающее яблоко» - нужны крылья, надуть, как шар, и завязать веревочкой; 

яблоко внутри пустое, осталась одна кожура - оно легкое. 

«Бегущее яблоко» - у яблока выросли ножки. 

«Смеющееся яблоко» - у него должны быть рот и глаза. 

Работать можно по одному из направлений: 

- рассмотреть все словосочетания, найти для них реальный аналог в природе, 

придумать фантастический объект; 

- вспомнить, в каких произведениях художественной литературы есть 

аналогичные объекты; 

- выбрать одно из понравившихся словосочетаний (или самое непривычное) 

и составить о нем описательный (повествовательный) рассказ; 

- составляя рассказ об объекте, использовать определения (частично или все). 

Морфологический анализ 

Цель этого метода - выявить все возможные варианты решения данной 

проблемы, которые при простом переборе могли быть упущены. 

В дошкольном учреждении также удобно использовать фланелеграф для 

работы с морфологическим ящиком. 

Метод «Мозгового штурма» 

Наиболее известным методом, позволяющим снять психологическую 

инерцию и получить максимальное количество новых идей в минимальное 

время, является мозговой штурм. 

Перед началом мозгового штурма четко ставится задача - вопрос. 

С детьми мозговой штурм может возникнуть незапланированно при решении 

какой-либо задачи (бытовой или сказочной, во время игры - занятия, при 
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обсуждении поступка, случая из жизни или события из художественного 

произведения. 

Особенность проведения мозгового штурма с детьми в том, что они сами по 

ходу обсуждения корректируют высказанные идеи, анализируют их. 

Системный оператор 

Система - это совокупность взаимосвязанных элементов и предметов, 

обладающая определенными свойствами, не сводящимися к свойствам 

отдельных элементов. Например, цветы в вазе - это система предметов, 

собранных в определенном порядке. Восприятие можно представить через 

три экрана: систему, надсистему, подсистему. 

В жизни дошкольники ежедневно встречаются с массой проблем, 

вырабатывают свои критерии их оценки и находят решения. Всестороннему 

знакомству детей с предметом или явлением помогает, как правило, метод 

системного анализа. Он позволяет заглянуть в историю создания, например 

игрушки, разложить ее по деталям и даже «сконструировать» игрушку 

будущего. 

Использовать системный анализ можно уже в младшей группе. 

Метод противоречий: 

1. Игра «Хорошо-плохо» 

Игра «Хорошо-плохо» заставляет дошкольника постоянно находить в одном 

и том же предмете, действии плохие и хорошие стороны. Такая игра 

постепенно подводит детей к пониманию противоречий в окружающем мире. 

Игра «Хорошо-плохо» проводится в несколько этапов. 

I этап. Выбирается объект, который не вызывает у ребенка стойких 

ассоциаций, положительных или отрицательных эмоций. Такими объектами 

могут стать: карандаш, шкаф, книга, лампа и т. д. Всем играющим 

необходимо назвать хотя бы по одному разу, что в предлагаемом объекте 

«плохо», а что «хорошо»; что нравится и не нравится; что удобно и неудобно 

и т. д. 

II этап. Детям предлагаются для игры объекты или явления, вызывающие у 

ребенка стойкие положительные или отрицательные эмоции, что приводит к 

однозначной оценке: кукла - «хорошо», лекарство - «плохо» и т. д. В данном 

случае обсуждение идет в том же порядке, как и на I этапе, только взрослый 

должен помочь ребенку увидеть другую, хорошую или плохую сторону 

объекта или явления. 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/89-preschool/9193-tekhnologii-triz-v-detskom-sadu-v-kontekste-fgos-do.html
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III этап. Когда дети научатся выделять противоречивые свойства простых 

объектов и явлений, можно переходить к рассмотрению положительных и 

отрицательных качеств в зависимости от условий, в которые ставятся эти 

объекты и явления. 

IV этап. Игра проводится с разделением группы детей на две команды. В 

ходе игры одна команда называет только положительные, а другая только 

отрицательные стороны объекта или явления, предложенного для 

обсуждения. 

2. Прием «Противоположные значения». 

Прием «Противоположные значения» - еще один инструмент ТРИЗ, 

позволяющий подвести детей к пониманию противоречий между предметами 

и явлениями окружающей действительности. Этот прием очень хорошо 

усваивается дошкольниками. 

Принципиальное отличие ТРИЗ от каких-либо методик и теорий в том, что 

это не сборник отдельных приемов, действий, навыков и не их 

формализация, а попытка создать метод, посредством которого можно 

решать многие задачи, в том числе и педагогические, находить новые идеи и 

быть в постоянном творчестве. Обретя навык мышления, отработав принцип 

решения задач на уровне детских проблем, ребенок и в большую жизнь 

придет во всеоружии. 

В связи с этим использование ТРИЗ в детском саду — это уникальная 

возможность при помощи качественного многофункционального 

инструмента решать те задачи, которые были возложены Министерством 

образования страны на педагогов в ДОУ. 

В рамках ДОУ у ТРИЗ определяются следующие функции: 

 Обучение детей грамотным принципам решения различных творческих 

задач. 

 Обучение самостоятельной работе. 

 Формирование творческих личностей, умеющих находить нестандартные 

ответы на любые вопросы. 

 Обучение эффективной работе в группах. 

 Обучение прогнозированию тех или иных ситуаций и пр. 

При этом все пункты выполняются с учетом личностно-ориентированного 

подхода в обучении, который дает возможность достучаться решительно до 

любого ребенка. 

В итоге, у малышей: 

 Формируется своя точка зрения на различные вещи. 
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 Появляется свое мнение и смелость для ее выражения, защиты. 

 Развивается находчивость. Они не тушуются в сложных ситуациях, а 

пытаются найти из них наиболее грамотные выходы. 

 Появляется умение работать в команде, где на каждого возлагается 

определенная роль и круг обязанностей. 

 Развивается творческое и образное, причинно-следственное, эвристическое 

мышление, фантазия. 

 Появляется смелость общения. 

 

 

5. Информационно-коммуникативные технологии; 

 

Информационно - коммуникационные технологии  

в образовании. 

 

             В условиях динамично меняющегося мира, стремительного  роста 

информационного потока, развития  новых информационных технологий, их 

возможностей  - информатизация сферы образования приобретает 

фундаментальное значение. 

             Имеющийся в настоящее время отечественный и зарубежный опыт 

информатизации среды образования свидетельствует о том, что она 

позволяет повысить эффективность воспитательно - образовательного 

процесса.       

             Актуальность использования информационных технологий 

обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения, 

воспитания детей дошкольного возраста, практической потребностью в 

использовании в дошкольных образовательных учреждениях современных 

компьютерных программ. (Новицкая Н., стр.67)              

            Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это 

комплекс учебно - методических материалов, технических и 

инструментальных средств вычислительной техники в учебном процессе, 

формах и методах их применения для совершенствования деятельности 

специалистов учреждений образования (администрации, воспитателей, 

специалистов), а также для образования (развития, диагностики, коррекции) 

детей.             

            Информатизация образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в практику новых методических 

разработок, направленных на реализацию инновационных идей 

воспитательного, образовательного и коррекционного процессов; 

освобождает от рутинной ручной работы; позволяет не только насытить 

ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 

соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 

интеллектуальные, творческие способности. 

           В соответствии с Концепцией внедрения новых информационных 

технологий в дошкольное образование компьютер должен стать в детском 
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саду ядром развивающей предметной среды. Он рассматривается не как 

отдельное обучающее игровое устройство, а как всепроникающая 

универсальная информационная система, способная соединиться с 

различными направлениями образовательного процесса, обогатить их и в 

корне изменить развивающую среду детского сада в целом. 

             Владение информационно-коммуникационными технологиями 

помогает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-

экономических условиях, а образовательному учреждению – перейти на 

режим функционирования и развития как открытой образовательной 

системы.  

 

Использование ИКТ в ДОУ. 

 

               По направлениям использования информационно 

коммуникационных технологий в системе деятельности ДОУ можно 

поделить на:  

 использование ИКТ при организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми; 

 использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ (педагога) с 

родителями; 

 использование ИКТ в процессе и организации методической работы с 

педагогическими кадрами. 

                Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть 

эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстративного 

материала, с использованием звуковых и видео записей. Все это может 

обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными 

возможностями. При этом компьютер должен только дополнять воспитателя, 

а не заменять его. 

         Вне сомнений, дошкольный возраст – это уникальный период для 

развития личности. Именно в этот период формируются представления 

ребёнка об окружающем мире, происходит его интеллектуальное и 

психическое развитие.  Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых 

и обучающих возможностей, оказывает значительное воздействие на 

ребёнка, но, как и любая техника, он не самоценен, и только путем 

целесообразно организованного взаимодействия педагога, ребёнка и 

компьютера можно достичь положительного результата.    

            Правильно подобранные задания и видеоматериалы, 

демонстрируемые с помощью мультимедиатехники, способствуют 

повышению мотивации детей к занятиям. Общение с ПК вызывает у детей 

живой интерес, сначала как игровая деятельность, а затем и как учебная. 

Этот интерес и лежит в основе формирования таких важных структур, как 

познавательная мотивация, произвольные память и внимание, предпосылки 

развития логического мышления. 

           Одним из основных средств расширения детских представлений 

являются презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы, 
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интерактивные игры. Это наглядность, дающая возможность воспитателю 

выстроить объяснение на занятиях логично, научно, с использованием 

видеофрагментов. При такой организации материала включаются три вида 

памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Презентация дает 

возможность рассмотреть сложный материал поэтапно, обратиться не только 

к текущему материалу, но и повторить предыдущую тему. Также можно 

более детально остановиться на вопросах, вызывающих затруднения. 

Использование анимационных эффектов способствует повышению интереса 

детей к изучаемому материалу.  

 

Применение ИКТ в работе с детьми  

дошкольного возраста. 

 

              Одно из главных условий внедрения информационных технологий в 

ДОУ – с детьми должны работать специалисты, знающие технические 

возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко 

выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров, 

владеющие методикой приобщения дошкольников к новым 

информационным технологиям. Учитывая это, первостепенной задачей в 

настоящее время становится повышение компьютерной грамотности 

педагогов, освоение ими работы с программными образовательными 

комплексами, ресурсами глобальной компьютерной сети Интернет для того, 

чтобы в перспективе каждый из них мог использовать современные 

компьютерные технологии для подготовки и проведения занятий с детьми на 

качественно новом уровне.          

            Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ 

позволяет преодолеть интелектуальную пассивность детей на занятиях, даёт 

возможность повысить эффективность образовательной деятельности 

педагога ДОУ. 

 Выделяют 2 вида занятий с использованием ИКТ. 

1. Занятие с мультимедийной поддержкой. 

На таком занятии используется только один компьютер в качестве 

“электронной доски”. На этапе подготовки анализируются электронные и 

информационные ресурсы, отбирается необходимый материал для урока.                      

           Иногда бывает очень сложно подобрать необходимые материалы для 

объяснения темы занятия, поэтому создаются презентационные материалы с 

помощью программы Power Point или других мультимедийных программ. 

Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, экран. 

            Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать 

занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует 

хорошей результативности занятия. 
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            С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми 

комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления. 

           Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом 

порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и 

ассоциативном виде в память детей. 

          Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе 

обучения детей имеет следующие достоинства: 

 Осуществление полисенсорного восприятия материала; 

 Возможность демонстрации различных объектов с помощью 

мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном виде; 

 Объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую 

презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого 

детьми из учебной литературы; 

 Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия 

сохранной сенсорной системе; 

 Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

 Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для 

вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на принтере в 

качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

           Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать 

занятия эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у 

ребенка живой интерес, являются прекрасным наглядным пособием и 

демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия.  

            Применение интерактивной доски в детском саду позволяет развивать 

у детей способность ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира, овладевать практическими навыками работы с 

информацией, развивает разносторонние умения, что способствует 

осознанному усвоению знаний дошкольниками и повышает уровень 

готовности ребенка к школе. 

            Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в 

образовательной деятельности дидактические игры и упражнения, 

коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. 

Применение интерактивной доски с использованием мультимедийных 

технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет  моделировать 

на занятиях различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включённые 

в мультмедийные программы, активизируют познавательную активность 

детей и усиливают эффективность усвоения материала. Технология работы 

доски, основанная на принципе резистивной матрицы, является самой 

распространенной в мире и самой безопасной для здоровья.  
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           Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в 

детском саду – возможность совершать виртуальные путешествия, 

проведение интегрированных занятий.  

           Использование ИД в совместной  и самостоятельной деятельности 

ребенка является одним из эффективных способов мотивации и 

индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создания 

благоприятного эмоционального фона. 

           Таким образом, занятия с мультимедийной поддержкой повышают 

скорость передачи информации детям, улучшают уровень её понимания, что 

способствует развитию всех форм мышления.  

                          

2. Занятие с компьютерной поддержкой. 

           Чаще всего такие занятия проводятся с использованием игровых 

обучающих программ. На таком занятии используется несколько 

компьютеров, планшетов, за которыми работают несколько воспитанников 

одновременно.  

             Работая с электронным учебником, планшетом,  ребенок 

самостоятельно изучает материал, выполняет необходимые задания и после 

этого проходит проверку компетентности по данной теме. 

             Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого 

для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, 

дает возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, 

анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение.             

            Но на сегодня, к сожалению, существует недостаточное количество 

хороших компьютерных программ, которые предназначены для детей 

данного возраста. 

           Специалисты выделяют ряд требований, которым должны 

удовлетворять развивающие программы для детей: 

 исследовательский характер, 

 легкость для самостоятельных занятий ребенка, 

 развитие широкого спектра навыков и представлений, 

 высокий технический уровень, 

 возрастное соответствие, 

 занимательность. 

          Существующие на рынке обучающие программы для данного возраста 

можно классифицировать следующим образом: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками 

рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

              Использование таких программ позволяет не только обогащать 

знания, использовать компьютер для более полного ознакомления с 

предметами и явлениями, находящимися за пределами собственного опыта 



Котова Людмила Викторовна 

ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение оперировать 

символами на экране монитора способствует оптимизации перехода от 

наглядно-образного к абстрактному мышлению; использование творческих и 

режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при формировании 

учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает 

число ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно. 

           При организации занятий такого типа необходимо иметь 

стационарный или мобильный компьютерный класс, соответствующий 

нормам САНПиН, лицензионное программное обеспечение. 

           Сегодня многие детские сады оснащаются компьютерными классами. 

Но до сих пор отсутствуют: 

 методика использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ; 

 систематизация компьютерных развивающих программ; 

 единые программно-методические требования к компьютерным 

занятиям. 

         На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не 

регламентируемый специальной образовательной программой. Педагогам 

приходится самостоятельно изучать подход и внедрять его в свою 

деятельность. 

         Важно соблюдать условия для сбережения здоровья ребенка: 

 Детям пяти - семилетнего возраста можно "общаться" с компьютером 

не более 10-15 минут в день 3-4 раза в неделю. 

  Желательно, чтобы монитор был жидкокристаллическим или 

плазменным. 

  Нужно включать в занятия игры, направленных на профилактику 

нарушений зрения и отработку зрительно-пространственных 

отношений. 

  Регулярно проводить гимнастику для глаз: во время работы 

необходимо периодически переводить взгляд ребенка с монитора 

каждые 1, 5-2 мин. на несколько секунд, так же важна и смена 

деятельности во время занятия. 

  Для проведения фронтальных занятий мы используем 

мультимедийный проектор, расстояние от экрана до стульев на 

которых сидят дети 2 - 2, 5 метра. 

           Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения 

накопления статического электричества и ухудшения химического и ионного 

состава воздуха необходимо: проветривание кабинета до и после занятий и 

влажная уборка — протирка столов и экранов дисплеев до и после занятий, 

протирка полов после занятий.   

            Признавая, что компьютер — новое мощное средство для 

интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его 

использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях 

требует тщательной организации как самих занятий, так и всего режима в 

целом.  
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ИКТ в работе современного педагога. 

 

             Эффективность компьютеризации обучения в дошкольных 

образовательных учреждениях зависит как от качества применяемых 

педагогических программных средств, так и от умения рационально и умело 

их использовать в образовательном процессе. 

             Информатизация дошкольного образования открывает педагогам 

новые возможности для широкого внедрения в педагогическую практику 

новых методических разработок, направленных на интенсификацию и 

реализацию инновационных идей воспитательно-образовательного процесса. 

            В настоящее время использование ИКТ в практике ДОУ в основном 

заключается в следующем: 

         подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, групп, кабинетов (сканирование, Интернет, принтер, 

презентации); 

          подбор дополнительного материала из различных источников к 

занятиям, знакомство со сценариями праздников и других 

мероприятий; 

          обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов; 

          создание презентаций в программе Power Point для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми; 

          использование цифровой фотоаппаратуры и программ 

редактирования фотографий, которые позволяют управлять снимками 

так же просто, как фотографировать, легко находить нужные, 

редактировать и демонстрировать их; 

          использование видеокамеры и соответствующих программ 

(принципиально новый способ для просмотра, хранения и 

предоставления для общего доступа всего видеоматериала, можно 

быстро создать незамысловатые фильмы, добавив к видео титры, 

переходы между сценами, фоновую музыку или наложение голоса); 

          использование Интернета и ЦОР в педагогической деятельности, 

с целью информационного и научно-методического сопровождения 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, как поиск 

дополнительной информации для занятий, расширения кругозора 

детей. 

          оформление буклетов, визитных карточек учреждений, 

материалов по различным направлениям деятельности. 

          создание медиатек, которые представляют интерес не только для 

педагогов, но и для родителей. 

          использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании 

различных баз данных. 

          создание электронной почты, ведение сайта ДОУ.  

              Просмотр видеозаписей позволяет осуществлять современный, 

качественный, всесторонний анализ мероприятий, что способствует 
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повышению качества педагогического процесса. Такая форма работы 

наиболее приемлема при сопровождении молодых начинающих педагогов.     

Библиотека методической литературы преобразуется в медиатеку, 

происходит накопление и обмен информацией на различных современных 

носителях. 

             Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта 

позволяет на порядок повысить эффективность общения педагогов и 

родителей. Оперативные сведения новостной колонки, подробная 

информация о жизни дошкольного учреждения, возможность общаться с 

помощью электронной почты и гостевой книги – все это помогает сделать 

отношения более доверительными, вовлечь родителей в жизнь детского сада, 

сделать их полноправными участниками воспитательно-образовательного 

процесса. При проведении родительских собраний, использование 

мультимедийного оборудования позволяет представить вниманию родителей 

видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, презентации о 

правильном питании, о подготовке детей к обучению в школе. 

            Можно с уверенностью сказать, что ИКТ являются эффективным 

техническим средством, при помощи которого можно значительно 

разнообразить методическую работу в ДОУ.  

             Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает 

всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим 

средством обучения. Не менее важны и современные педагогические 

технологии и инновации в процессе обучения, которые позволяют не просто 

“вложить” в каждого ребенка некий запас знаний, но, в первую очередь, 

создать условия для проявления его познавательной активности.        

             Информационные технологии, в совокупности с правильно 

подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень 

качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания.  

              Таким образом, использование информационных технологий в 

образовании дает возможность существенно обогатить, качественно 

обновить воспитательно - образовательный процесс в ДОУ и повысить его 

эффективность.               

             Информатизация образования – это большой простор для проявления 

творчества педагогов, побуждающий искать новые, нетрадиционные формы 

и методы взаимодействия с детьми; она способствует повышению интереса у 

детей к обучению, активизирует познавательную активность, развивает 

ребёнка всесторонне. Владение новыми информационными технологиями 

помогут педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-

экономических условиях.   
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6. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью 

укрепления здоровья детей; 

Период дошкольного детства наиболее важный в становлении личностных 

качеств, формирования основ физического, психического, интеллектуального 

и социального здоровья, поэтому в нашем ДОУ разработан комплекс мер, 

направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку адекватных 

возрасту условий для развития и формирования полноценной личности, 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни. 

Федеральные государственные требования определили содержание и условия 

организации образовательного процесса для формирования общей культуры, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств 

дошкольников, обеспечивающих их социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья, а также выделили содержание психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей. Все 

эти задачи педагогам необходимо решать интегрировано, обеспечивая 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Такая интеграция возможна только при условии реального 

соединения в единое целое процессов обучения, воспитания и развития. В 

связи с этим актуальной становится интегрированное включение 

здоровьесберегающих технологий в образовательное пространство ДОУ. 

В нашем детском саду педагоги и специалисты используют в работе с детьми 

следующие технологии: 

- Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика 

бодрящая, гимнастика корригирующая 

- Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурные занятия 

ритмическая гимнастика, проблемно-игровые, коммуникативные игры, 

беседы из серии «Здоровье». 

- Коррекционные технологии: технологии развития эмоцоинально-волевой 

сферы, коррекция речи. 

Педагогические технологии обязательно должны развивать 

любознательность - основу познавательной активности; способность 

самостоятельно решать творческие (умственные, художественные) и другие 

задачи, позволяющие быть успешным в разных видах деятельности: 

творческое воображение как направление интеллектуального и личностного 

развития; коммуникативность - способность общаться со взрослыми и 

сверстниками; способность к рефлексии - как одно из главных личностных 

качеств; понимание и осознание себя (действий, поведения речи, чувств, 
состояний, способностей). 
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Игровые технологии широко применяются в дошкольном возрасте, так как 

игра является ведущей деятельностью в этот период. В развитии детей 

дошкольного возраста используются развивающие игровые технологии Б. П. 

Никитина, В. В. Воскобовича, Кьюзенера, Дьенеша. 

 

7. При взаимодействии с детьми используются личностно – 

ориентированный подход (И. С. Якиманская). 

 

И.С. Якиманская пишет: «Личностно-ориентированное обучение - это такое 

обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, 

самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем 

согласовывается с содержанием образования»[28]. 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для 

становления самобытного личностного образа». 

Функции личностно-ориентированного образования: 

- гуманитарная, суть, которой состоит в признании самоценности человека и 

обеспечении его физического и нравственного здоровья, осознание смысла 

жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и возможности 

максимальной реализации собственного потенциала. Средствами 

(механизмами) реализации данной функции являются понимание, общение и 

сотрудничество; 

- культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на 

сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами 

образования. Механизмами реализации данной функции является культурная 

идентификация как установление духовной взаимосвязи между человеком и 

его народом, принятие его ценностей в качестве своих и построение 

собственной жизни с их учетом; 

- социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и 

достаточного для вхождение человека в жизнь общества. 

Реализация этих функций не может осуществляться в условиях командно-

административного, авторитарного стиля отношений педагога к детям. В 

личностно-ориентированном образовании предполагается иная позиция 

педагога: 

- оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ребенка и 

умение максимально стимулировать его развитие; 
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- отношение к ребенку как субъекту собственной деятельности, как к 

личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по 

собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность; 

- опора на личностный смысл и интересы (познавательные и социальные) 

каждого ребенка в учении, содействие их обретению и развитию. 

Все педагоги - исследователи считают, что при личностно-ориентированном 

образовании на первый план выходит сама личность. Таким образом, 

осуществление личностно-ориентированного подхода в образовании 

возможно при соблюдении следующих условий: 

- Наличие комфортных и безопасных условий обучения; 

- Осуществление воспитания саморегулирующего поведения личности; 

- Формирование и развитие мышления; 

- Учёт уровня способностей и возможностей каждого ученика в процессе 

обучения [19]. 

Личностно-ориентированное обучение предполагает поэтапный характер 

процесса обучения: от изучения личности ученика через осознание и 

коррекцию личности, и основано, в основе своей, на когнитивных аспектах. 

Личностно-ориентированное обучение основывается на понятии того, что 

личность являет собой совокупность всех её психических свойств, которые 

составляют её индивидуальность. Технология личностно-ориентированного 

обучения основана на принципе индивидуального подхода, при котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ученика, что, позволяет 

содействовать развитию личности ребенка [29]. 

 

8. Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи) 

 

В жизни наши дети часто встречаются с теми или иными трудностями, 

но мы – взрослые –ограждаем детей от них, не давая им возможности 

самостоятельно подумать, поэкспериментировать, и, наконец, 

самостоятельно справиться с проблемами. 

 

Почему так происходит? Чаще всего из-за нехватки нашего времени, 

из-за возможности возникновения опасности в некоторых ситуациях для 

ребенка. Мы считаем наших детей недостаточно компетентными во многих 

вопросах, неспособными разобраться в проблемах и найти выход из них. 

Дети привыкают просить помощи, подсказки у взрослых, вырастают 

неготовыми к реалиям жизни. Но проблемная ситуация не всегда становится 
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проблемой для ребенка. Об этом явлении можно говорить лишь в том случае, 

если к этой проблеме дети проявили интерес. От мастерства воспитателя 

зависит, заинтересует ли детей новый материал, преподнесённый в виде 

проблемы, или нет.  

Основная задача детского сада – наполнить повседневную жизнь 

ребенка в группе интересными делами, идеями, проблемами, включить 

каждого малыша в содержательную деятельность. Цель воспитателя – 

побудить у ребенка интерес к проблемным ситуациям и желание творчески 

решить их. 

 

Появление такого инновационного веяния в дошкольной педагогике, как 

проблемное обучение связывают с идеями американского педагога и 

психолога Джона Дьюи, который в 1894 году основал в Чикаго опытную 

школу. Автор разработал целую систему образования, которую позже 

назвали «обучение путем делания». Основу обучения составлял не учебный 

план, а игры и трудовая деятельность. 

 

В России проблемным обучением занимались отечественные психологи 

И. Я. Лернер, Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. Н. 

Скаткин, они утверждают, что суть проблемного обучения в постановке 

перед ребенком проблемы, познавательной задачи, создания условий для 

исследования путей и способов ее решения для того, чтобы ребенок сам 

добывал знания. 

 

Проблемное обучение в детском саду  - это такая организация 

взаимодействия с воспитанниками, которая предполагает создание под 

руководством педагога проблемных вопросов, задач, ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность детей по их разрешению. 

При проблемном обучении деятельность педагога изменяется коренным 

образом: он не преподносит детям знания и истины в готовом виде, а учит их 

видеть и решать новые проблемы, открывать новые знания. Что же такое 

проблемное обучение?  

Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что 

воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет 

детям возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее 

усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль 

детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе 

познания. 

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны 

познаваемого объекта, возбуждает к вопросу, догадкам. 

Как организовать познавательную деятельность детей, чтобы развивать 

психические процессы? (ощущения, восприятие, память, воображение, 

мышление, а также развитие речи). 
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В каждом конкретном случае воспитатель сам решает, в какой форме 

проводить работу с детьми: группой или индивидуально. Тем не менее, 

чтобы развивать у детей способность сомневаться, критически мыслить, 

предпочтение следует отдавать групповым формам работы. Ребенку легче 

проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к 

взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает у него при 

сопоставлении своей точки зрения с мнением другого человека. Общение и 

совместная деятельность с взрослыми развивают у ребенка умение ставить 

цель, действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со 

сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения взрослых, 

контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. Так зарождается 

необходимость координировать свои действия с действиями партнеров, 

принимать их точку зрения. Поэтому познавательная деятельность 

организовывается в форме диалога ребенка с воспитателем и другими детьми 

в группе. Показатели такого диалога - простота общения, демократичность 

отношений. 

Постановка проблемной задачи и процесс решения ее происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает 

воспитанников в совместный умственный поиск, оказывает им помощь в 

форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, 

сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят. 

 

Основные психологические условия для успешного применения 

проблемного обучения 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний. 

2. Быть доступным для обучающихся. 

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и 

активность. 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы обучающийся не мог выполнить их 

опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного 

анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Почему современное образование активно внедряет данную технологию? 

 

Достоинства проблемного обучения: 

1. Высокая самостоятельность обучающихся; 
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2. Формирование познавательного интереса или личностной мотивации 

обучающихся; 

3. Развитие мыслительных способностей детей.  

Недостатки 

Требует больших затрат времени для усвоения одного и того же объема 

знаний. 

 

Проблемное обучение включает несколько этапов: 

1) осознание общей проблемной ситуации; 

2) анализ проблемной ситуации, формулировка конкретной проблемы; 

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная 

их проверка); 

4) проверка правильности решения проблемы. 

 

Формы организации проблемного обучения в ДОУ. 

 

Существуют следующие формы организации проблемного обучения? 

- Проблемный вопрос 

- Проблемная задача 

- Проблемная ситуация 

1) Проблемный вопрос: это не просто воспроизведение знания, которое 

уже знакомо детям, а поиск ответа на основе рассуждения.  

«Как вы думаете, почему в природе можно встретить ящериц и зелёного 

цвета и желтовато-коричневого?». 

«Почему на участке одни лужи высохли быстро, а другие долго не 

высыхают?» 

Т.е., вопрос «Когда опадают листья?» предполагает конкретный ответ на 

основе знаний – это просто вопрос. 

В вопрос «Почему осенью опадают листья?» является проблемным, т.к. 

требует от детей при ответе на него рассуждений.  

Проблемные вопросы содержат в тесте вопросы «почему?», «зачем»? 

Например, какие птицы наших краёв улетают на юг последними? (просто 

вопрос) 

Почему дикие утки, гуси улетают на юг последними? (проблемный вопрос). 

Почему утка плавает, а курица нет? 

Почему обувь не делают из железа? 

2) Проблемная задача:Проблемную задачу можно условно разделить 

на две части. В ней есть условие (описание) и есть вопрос? 

Примеры проблемных задач. 

 

Проблемная задача №1. 
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Буратино уронил ключ в воду, его надо достать, но прыгнув в воду, Буратино 

всплывает. Как ему помочь? 

Дети рассуждают: «Буратино сделан из дерева, а деревянные предметы в 

воде не тонут», « Дерево легче воды, поэтому Буратино не может нырнуть за 

ключом». В ходе рассуждений они демонстрируют  имеющиеся у них знания 

о свойствах дерева, а затем в силу своих творческих способностей  приходят 

к поиску ответа в данной проблемной задаче. «Можно искать ключ на дне 

магнитом на верёвочке, если ключ металлический», «Можно нырнуть на дно 

с аквалангом, как это делают водолазы», «Можно взять в руки груз, 

например, камень, а потом его оставить на дне и всплыть». 

 

Проблемная задача №2.. 

- Одна подруга живёт на юге и никогда не видела снега. Другая - живёт на 

Крайнем севере. Там снег никогда не тает.  

Что можно сделать, чтобы подруга, живущая на севере, увидела деревья и 

цветы, а подруга, живущая на юге, увидела снег и льды. Однако, переезжать 

они не хотят. 

 

Проблемная задача №3 

- Дети слепили двух одинаковых снеговиков. Один растаял через неделю, а 

другой стоял до донца зимы. 

Почему? 

 

3)Проблемная ситуация. 

Проблемная ситуация наиболее сложная форма проблемного обучения.  

При решении проблемной ситуации возникает состояние умственного 

затруднения детей, вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими 

знаний и способов деятельности. Именно проблемная ситуация, по мнению 

психологов, составляет необходимую закономерность творческого 

мышления. Противоречие – основное звено проблемной ситуации. 

(Противоречие - положение, при котором одно исключает другое, 

несовместимое с ним, противоположное ему.)  

 

Проблемная ситуация №1,металлические предметы  в воде тонут, но 

корабль, построенный из металла, плавает. Возникает противоречие, 

неопределённость, почему?  

Для того, чтобы решить данную проблемную ситуацию, педагог организует 

ряд опытов с предметами, демонстрируя, что металлическая гирька, 

опущенная в воду сразу тонет, но эта же гирька, положенная на 

металлическую крышку, не тонет. Почему? Что удерживает её на воде? 

Воспитатель вопросами наталкивает детей на поиск ответа, обращая 

внимание, что крышка заполнена воздухом, т.к. есть бортики. Чем выше 

бортики, тем больше воздуха в крышке, а, следовательно,  и груз большего 

веса может удержаться на ней,  не утонув.  

http://tolkslovar.ru/p13018.html
http://tolkslovar.ru/o3174.html
http://tolkslovar.ru/d7056.html
http://tolkslovar.ru/p23491.html
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Рассматривая корабль, дети приходят к выводу, что его подводная часть 

полая, наполнена воздухом, поэтому корабль, сделанный из металла,  не 

тонет. 

 

Проблемная ситуация №2, воспитатель предлагает детям по наклонной 

доске прокатить шарики из разных материалов (деревянные, пластмассовые, 

резиновые, стеклянные, металлические). Дети выполняют действия и видят, 

что все шарики скатываются, а металлические останавливаются посередине 

доски. 

Неизвестное в данном случае – почему только металлический шарик 

остановился посередине доски. 

Возникло противоречие: шарик должен скатиться, но не скатился. 

Дети задумываются, пытаются высказать свои предположения. Те, кто 

не знаком со свойствами магнита – в затруднении. 

Далее наступает момент познавательной деятельности. Дети обследуют 

доску, чтобы найти причину остановки металлических шариков. Проявляют 

свои творческие способности – что-то предполагают. Если у кого-то уже 

имеются знания о свойствах магнита, могут правильно разрешить возникшее 

противоречие без обследования доски. Обследование доски и находка 

закреплённого с её обратной стороны магнита полностью разрешает 

возникшее противоречие у всех детей. Такое знакомство со свойствами 

магнита запомнится лучше всех рассказов взрослых, т. к. основано на 

эмоциональном восприятии. 

Данная проблемная ситуация была специально создана воспитателем, 

но очень часто проблемные ситуации возникают естественно. В этом случае 

воспитатель обязан помочь детям увидеть противоречие, несоответствие, 

замеченное одним ребенком (или несколькими), и включить их в активную 

поисковую деятельность. 

 

- Приемы создания проблемных ситуаций в работе с 

дошкольниками 

- Акцентирование внимания детей на противоречии между знаниями и 

жизненным опытом. 

- Побуждение детей к сравнению, обобщению,  выводам, сопоставлению 

фактов путем постановки эвристических и проблемных вопросов. 

- Рассматривание какой-либо проблемы с различных позиций, часто 

ролевых. 

- Создание противоречия, проблемной ситуации.  

- Организация противоречия в практической деятельности детей 

 

Требования к проблемным ситуациям: 

— решение проблемной ситуации должно быть ориентировано на 

максимальнуюсамостоятельность и творческую деятельность ребенка; 

— проблема должна соответствовать учебной информации, которую познает 

ребенок, а также уже имеющуюся у него информацию; 
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— формулировка проблемы должна быть максимально ясной и свободной от 

непонятных для детей слов и выражений; 

— проблемная ситуация должна создавать достаточную трудность в ее 

решении и вто же время быть посильной для ребенка. Это будет 

формировать потребность в ее решении; 

— проблемная ситуация должна бросать вызов любознательности детей; 

— в процессе решения проблемы должна возникать потребность в 

рассмотренииновых ситуаций, связанных с ней; 

— проблемная ситуация должна строиться с учетом основных дидактических 

принципов обучения; 

— в основе проблемной ситуации должно быть противоречие. 

 

Рекомендации по стилю общения с детьми 

Выслушивайте каждого желающего. Давайте только положительные оценки. 

Вместо «правильно» лучше говорите «интересно», «необычно», 

«любопытно», «хорошо». Во время бесед идите за логикой ребенка, а не 

навязывайте своего мнения. Учите детей возражать Вам и друг другу, но 

возражать аргументировано, предлагая что-то взамен или доказывая. Если в 

группе есть яркий лидер, со временем переключайте его на какую-либо 

деятельность и беседуйте с детьми уже без него. В развитии творческих 

способностей детей используйте активные формы обучения - групповые 

дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры, групповые и индивидуальные 

проекты, решение ситуационных задач. 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ 

У ДЕТЕЙ. 

• В квартире пожар. Что ты будешь делать? Почему? 

• Дым в соседней квартире. Твои действия? 

• Видишь, что кто-то тонет. Как поступишь? 

• В квартире прорвало кран. Ты один дома. Что предпримешь сначала, что 

потом? Почему? 

• Сказка «Репка». У Деда неурожай: репка не выросла. Как ему помочь? 

•Машенька заблудилась в лесу и не знает, как сообщить о себе и выйти из 

леса. 

•Незнайка в лесу поранил ногу, а аптечки нет. Что можно сделать. 

 

В результате работы по внедрению проблемного обучения в ДОУ дети 

становятся более активными, наблюдательными и общительными. Они сами 

«видят» проблемные ситуации, формулируют противоречия, находят разные 

варианты решения. У детей развивается познавательный интерес, желание 

исследовать, экспериментировать, рассуждать и доказывать 

 

 

9. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина) 
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В условиях реформирования системы образования большое внимание 

уделяется использованию инновационных педагогических технологий, 

открывающих новые возможности для воспитания и обучения, 

способствующих развитию инициативы, творческой активности и 

самостоятельности ребёнка. Одним из эффективных и актуальных методов 

является метод проектов. 

Слово «проект» происходит от латинского слова projects, что означает 

брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперед, а в переводе с 

греческого языка данное слово обозначает путь исследования.  

Людмила Алексеевна Пьянкова дает такое определение проекта. 

Проект - это метод педагогически организованного освоения ребенком 

окружающей среды в процессе поэтапной и заранее спланированной 

деятельности по достижению намеченных целей.  

Педагогическое проектирование – это процесс создания проекта, 

который отражает решение той или иной проблемы и представляет собой 

деятельность, осуществляемую в условиях образовательного процесса и 

направленную на обеспечение его эффективного функционирования и 

развития [1]. 

Проектный метод в деятельности дошкольных учреждений подробно 

рассмотрен в научных трудах Т.А. Данилиной, Л.С. Киселевой, Т.С. Ладоги, 

где данный метод понимается как, вариант интегрированного метода 

обучения дошкольников, как способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, поэтапная 

практическая деятельность по достижению поставленной цели [2]. 

Суть метода проекта заключается в стимулировании интереса детей к 

определенным проблемам, для решения которых необходимо владеть 

знаниями, а через проектную деятельность показать применение этих знаний 

на практике. Это позволяет рассматривать данный метод как инновацию в 

дошкольном образовании, деятельность между педагогом и дошкольниками 

будет носить характер сотрудничества, где участие могут принимать и 

другие субъекты образовательного процесса, например, родители. 

Следовательно, метод проектов делает образовательную систему ДОУ 

открытой для активного участия детей и их родителей, а основной его целью 

является развитие свободной творческой личности, которое определяется 

задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей, где 

взрослые являются помощниками и направляют эту деятельность. 
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В ходе осуществления проектной деятельности ребёнок ощущает себя 

субъектом, поскольку получает возможность экспериментировать, быть 

активным и самостоятельным, а педагог занимает позицию «рядом» с 

ребенком, становясь организатором его деятельности. Метод проектов 

позволяет развивать познавательный интерес к различным областям знаний, 

формировать коммуникативные навыки и нравственные качества 

дошкольников. Этим обуславливается актуальность и необходимость 

использования метода проектов в современном образовательном процессе. 

Следует отметить, что осуществление проектной деятельности в ДОУ 

является подготовительной ступенью для дальнейшей реализации метода 

проектов в школе. 

Отличительной чертой использования метода проектов в ДОУ является 

опора на ведущую деятельность дошкольников – игровую. Именно 

посредством игры вводится проблемная ситуация, а затем осуществляется 

реализация самого детского проекта.  

Основными требованиями к использованию метода проектов являются: 

- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 

задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 

- практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов; 

- самостоятельная деятельность ; 

- структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов); 

- использование исследовательских методов: определение проблемы, 

вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, 

обсуждение методов исследования, оформление конечных результатов, 

анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы 

(использование в ходе совместного исследования метода " мозговой атаки", " 

круглого стола", статических методов, творческих отчетов, просмотров и 

др.). 

В ДОУ применяются следующие виды проектов: 

 исследовательское-творческие: дети экспериментируют, а затем 

результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

 ролевое-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в 

образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

 информационно-практико-ориентированные: дети собирают 

информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные интересы 

(оформление и дизайн группы, витражи и др.); 
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 творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского 

дизайна). 

Реализация проекта предполагает несколько этапов. 

1. Подготовительный: определение проблемы, планирование, 

прогнозирование результатов / продуктов проекта. 

Педагог,   изучив тематику проекта, помогает ребёнку выбрать наиболее 

актуальную и посильную для него задачу на определённый отрезок времени, 

поддерживает его любознательность и устойчивый интерес к проблеме. 

Ненавязчиво вовлекает родителей, социальных партнеров в совместную 

работу над проектом, создавая радостную атмосферу совместного с ребенком 

творчества. 

2. Деятельностный - разработка проекта  (непосредственная деятельность по 

проекту, поэтапная оценка). 

На основе изученных проблем детей поставить цель проекта, определить 

задачи, основные мероприятия по реализации проекта. 

Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 

проекта. 

Составление плана-схемы проекта. 

Включение в план схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 

3. Выполнение проекта – практическая часть. 

Создание игровой мотивации, опираясь на интересы детей и их 

эмоциональный отклик. 

Педагог вводит детей в проблемную ситуацию, доступную для их понимания 

и с опорой на детский личный опыт. 

4. Завершающий - подведение итогов – определение задач для новых 

проектов (презентация продуктов проекта и рефлексия – размышления над 

новым знанием или опытом). 

Процесс использования проектного метода в ДОУ имеют свою 

специфику, например, взрослому необходимо наводить ребенка, помогать 

обнаруживать проблему, провоцировать ее возникновение, вызвать к ней 

интерес и привлекать детей к совместному проекту, при этом участие 

родителей здесь минимальное, опеки и помощи должно быть в меру. 

Воспитатель выступает как организатор детской продуктивной деятельности, 

он источник информации, консультант, эксперт. Он должен помнить главный 

принцип в работе с дошкольниками, это учет их возрастных особенностей, 

создавая разнообразные условия для стимулирования их интереса и 

формирования мотивации на деятельность детей. В результате такой работы 

и развивается самостоятельная, инициативная, активная личность ребенка.  
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Успешное использование инновационных педагогических технологий в 

образовательном процессе возможно при постоянном профессиональном 

самосовершенствовании педагогов: повышении профессионального 

мастерства, творческого потенциала, умения анализировать и 

прогнозировать. Неотъемлемой частью в этой работе является также 

привлечение родителей и укрепление взаимодействия с семьями 

воспитанников.  

  Таким образом, метод проектов – это педагогическая технология, 

стержнем которой  является самостоятельная  исследовательская, 

познавательная, игровая, творческая , продуктивная деятельность  детей , в 

процессе которой ребенок познает  себя  и окружающий мир, воплощает  

свои знания  в реальные продукты. Реализация метода проектов в ДОУ 

способствует активизации познавательной деятельности детей, 

формированию у них умений и навыков учебного и коммуникативного 

характера, развитию творческой активности. 
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Приложение № 2 

 

Мастер класс по изготовлению квадрата Воскобовича своими руками 

Есть несколько вариантов того, как сделать квадрат самим. Подробнее о 

каждом. 

Этот вариант самый простой. Вам будет необходимо приготовить: 
 цветной картон; 

 ножницы; 

 линейка; 

 карандаш; 

 клей; 

 широкий скотч или прозрачная самоклеящаяся пленка. 

Как делать: 

1. Подберите контрастные цвета для треугольников. Если вы будете делать 

двухцветный квадрат, то достаточно будет красного и зеленого листов 

картона. Если вы решите сделать четырехцветный квадрат, то потребуется 

красный, зеленый, синий и желтый листы. 

2. Расчертите на картоне необходимое количество треугольников. Для 

двухцветного необходимо по 16 штук каждого цвета, для четырехцветного – 

по 8 штук. Размеры треугольников можете использовать стандартные 

(6*4,5*4,5 см), а можете сделать свои. 

3. Вырежьте треугольники. 

4. Исходя из размеров треугольников, определитесь с размерами основы. Для 

стандартных размеров основа будет 15*15 см. Если вы используете другой 

размер треугольников, то учитывайте расстояние между ними в 0,5-1 см. 

5. Склейте треугольники попарно контрастными цветами: синий-желтый, 

красный-зеленый. Всего должно получиться 16 треугольников. 

6. Далее если вы используете скотч, склейте треугольники между собой с двух 

сторон, согласно количеству выбранных для квадрата цветов. 

7. Если вы используете пленку, то сначала отмеряйте размеры основы квадрата. 

На основе расположите квадраты в необходимой последовательности. 

Сложите пленку по верхней границе и аккуратно проклейте квадраты с 

другой стороны. У вас получится цельная основа вашего квадрата. В случае 

если вы используете скотч, то будет много мест его соединения. 
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Пособие готово. Можно начинать складывать. 

 

  
 

 

3. Концепция воспитания. Концептуальные положения педагогики 

сотрудничества отражают важнейшие тенденции технологий воспитания в 

современной школе: 

•  превращение школы Знания в школу Воспитания; 

• актуализация личности школьника; 

• гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей; 

• развитие творческих способностей ребенка; 

•  возрождение национальных и культурных традиций; 

• сочетание индивидуального и коллективного воспитания; 

•  постановка трудной цели. 

Идеология и технология педагогики сотрудничества определяет содержание 

образования. 

4. Педагогизация окружающей среды. Педагогика сотрудничества ставит 

школу в ведущее, ответственное положение среди других институтов 
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воспитания, деятельность которых должна быть рассмотрена и организована 

с позиций педагогической целесообразности. Важнейшими социальными 

институтами, формирующими подрастающую личность, являются школа, 

семья и социальное окружение. Результаты определяются совместным 

действием всех трех источников воспитания. Поэтому на первый план 

выдвигаются идеи компетентного управления школой, сотрудничества с 

родителями, влияния на общественные и государственные институты защиты 

детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


