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Технология деятельностного метода «Ситуация» 

"Нельзя чему-то научить человека, можно 

только помочь ему сделать для себя открытие" 

Галилео Галилей 
 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Этапы занятий «открытия» нового знания в технологии «Ситуация» 

1. Введение в ситуацию 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они 

хотят сделать, так называемую «детскую» цель. 

Для этого воспитатель, как правило, включает детей в беседу, обязательно 

связанную с их жизненным опытом и личностно значимую для них. 

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: «Хотите?», 

«Сможете?». 
Важно понимать, что «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной («взрослой») целью. 

Задавая вопросы в последовательности («Хотите?» – «Сможете?») 

воспитатель целенаправленно формирует у детей веру в собственные силы. В 

результате ребенок усваивает важные жизненные установки: «Если я чего-то 

сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», «Я все сумею, все 

преодолею, все смогу!». 

Таким образом, на этапе «Введение в ситуацию» полноценно включается 

методологически обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – 

«могу»). 

2. Актуализация знаний и умений 

На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в 

рамках реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, 

в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также 

знания и опыт детей, необходимые им для нового «открытия». 

У детей формируется опыт понимания цели деятельности, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. 

При этом дети находятся в своем смысловом пространстве (игровом сюжете, 

например), движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что 

педагог как грамотный организатор ведет их к новым «открытиям». 
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3. Затруднение в ситуации 

Данный этап является ключевым.  Здесь моделируется ситуация, в которой 

дети сталкиваются с затруднением и  для достижения своей «детской» цели 

ребенку требуется выполнить некое действие, которое опирается на то новое 

знание (понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит 

«открыть» и  которое на данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с 

этим возникает затруднение. Воспитатель с помощью системы вопросов 

(«Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает детям приобрести опыт фиксации 

затруднения и выявления его причины. 

Так как затруднение является личностно-значимым для каждого ребенка (оно 

препятствует достижению его «детской» цели), у детей возникает внутренняя 

потребность в его преодолении, то есть теперь уже новая цель, связанная с 

познанием (учебная задача, соотносимая с «взрослой» целью). 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель 

дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в форме 

«Молодцы, верно догадались! Значит, нам надо узнать …». На базе данного 

опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется формирования умения 

учиться – вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети 

приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной 

цели. 

4. «Открытие» нового знания (способа действий)                           

На данном этапе воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного 

поиска и «открытий» новых знаний, решение вопросов проблемного характера. 

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления 

затруднения. В младшем дошкольном возрасте основными способами 

преодоления затруднения являются способы «попробовать догадаться самому» 

и/или «спросить у того, кто знает». В старшем дошкольном возрасте добавляется 

новый способ – «посмотреть в книге», «придумать самому, а потом проверить 

себя по образцу». Педагог организует построение нового знания (способа 

действий), которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким 

образом, дети получают опыт выбора способа преодоления затруднения, 

выдвижения и обоснования гипотез, «открытия» нового знания – пока путем 

догадки. 

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний 

ребенка 

На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в 

которых новое знание или способ действий используется совместно с 

освоенными ранее, либо в измененных условиях. 



3 
 

При этом педагог обращает внимание на умение детей слушать, понимать и 

повторять инструкцию взрослого, планировать свою деятельность (например, в 

старшем дошкольном возрасте могут использоваться вопросы типа: «Что вы 

сейчас будете делать? Как будете выполнять задание?»). 

. Использование на данном этапе таких форм организации детской 

деятельности, когда дети работают в парах или малых группах на общий 

результат, позволяет формировать у дошкольников навыки культурного 

общения и коммуникативные умения. 

6. Осмысление 

На данном этапе происходит фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели. 

С помощью системы вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Кому 

помогли?» – воспитатель помогает детям осмыслить их деятельность и 

зафиксировать достижение «детской» цели. А далее, с помощью вопросов: «Как 

это удалось?», «Что делали, чтобы достичь цели?», «Какие знания (умения, 

личностные качества) пригодились?» – подводит детей к выводу, что свою 

(«детскую») цель они достигли благодаря тому, что что-то узнали, чему-то 

научились, определенным образом проявили себя, то есть сводит воедино 

«детскую» и «взрослую» цели («Удалось …, потому что узнали (научились)…»). 

Подводя итоги, можем сказать, что технология «Ситуация» является 

инструментом для системного и целостного формирования у дошкольников 

первичный опыт выполнения всего комплекса универсальных учебных действий. 

В результате использования технологию деятельностного метода «Ситуация» 

у детей стало получаться фиксировать то, что они хотят сделать (ставят 

«детскую цель»). Следует отметить, что «детская» цель - это то, что ребенок 

«сам хочет» сделать и  не имеет ничего общего с образовательной («взрослой») 

целью.  А с  помощью воспитателя и системы вопросов «Смогли?» – «Почему не 

смогли?» помогаем детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления 

его причины. 

Дети с удовольствием вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и 

открытия для себя новых знаний, которые решают возникшее ранее затруднение. 

Они  предлагают различные варианты, где можно добыть новые знания. 

Выбирают тот, который наилучшим образом подходит в данный момент. 

Получают эти новые знания или способ действия. И продолжают свое движение 

к цели, с того момента, где у них возникло затруднение.  

В заключении хочу сказать, что использование технологии деятельностного 

метода «Ситуация» благотворно сказывается на образовательный процесс в 

нашей группе.  Мы видим сияющие глаза наших детей полные желаний узнать, 

что то новое, интересное. А раз детям нравится – значить мы делаем всё 

правильно! 
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 Дидактические принципы технологии детельностного метода 

 «ситуация» 

 

«Воспитатель – луч солнца для молодой души, 

который ничем другим заменить невозможно»  

Сухомлинский В.А. 

Воспитатель, работающий в технологии  деятельностного метода  

«Ситуация», не просто объясняет новое знание, а создает ситуацию, когда дети 

сами «откроют» его для себя или приобретут опыт самостоятельного 

выполнения отдельных шагов открытия. А педагог при этом перестаёт 

выполнять просто информационные функции, а становится организатором, 

помощником и консультантом в самостоятельной познавательной деятельности 

детей. 

И именно технология «Ситуация» позволяет создавать условия для 

саморазвития личности дошкольника, развить коммуникативные навыки, 

активизировать речевую деятельность детей. В соответствии с этим, основным 

результатом образования становится освоение универсальных учебных действий 

(УУД), которые определяются как «умение учиться, способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта». 

В нашем учреждении мы применяем данную технологию  2014 года.  На 

начало года, проведя диагностику, мы увидели, что у детей плохо получается 

ставить «детскую» цель.  А при встрече с затруднением не все дети могут его 

зафиксировать и найти причины. Это очень важно, потому что затруднение  

ребенка в собственной деятельности дает ему возможность: понять, чего он пока 

не знает, не умеет;  научиться конструктивно относиться к затруднениям; 

переводить проблемы в задачи;  приобрести опыт успешного преодоления 

затруднения в повседневной жизни; развить положительную самооценку; 

 научиться правильно формулировать причины различных затруднений; 

 сформировать чувство ответственности за свои поступки. 

Всю научную основу программно-методического комплекса «Мир 

открытий» составляет система дидактических принципов деятельностного 

метода Людмилы  Георгиевны  Петерсон: 

 психологической комфортности 

 деятельности 

 минимакса 

 целостности 

 вариативности 

 творчества 

 непрерывности 
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Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная 

система, позволяющая создать единое развивающее образовательное 

пространство. 

Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 

поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет 

на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов 

образовательного процесса. 

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, 

организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы. 

Принцип деятельности 

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент делается 

на организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Принцип минимакса 

Моделируя различные образовательные ситуации, педагог предлагает детям 

задания на достаточно высоком (но посильном для них) уровне сложности. Кто-

то из детей сможет решить задачу (выполнить задание) самостоятельно; кому-то 

потребуются наводящие вопросы; а кто-то из детей пока сможет выполнить 

задание «по показу». 

Каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, 

освоит обязательную для дальнейшего движения вперед базовую часть 

образовательной программы в оптимальном для себя варианте. 

Принцип целостности 

Говоря о дошкольнике, важно иметь в виду, что он учится не только и не 

столько на занятиях, сколько в свободной жизнедеятельности. Поэтому при 

организации образовательного процесса нельзя ограничивать его только 

занятиями, игнорируя общение с семьей, досуг, праздники, самостоятельную 

деятельность дошкольников. 

Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений ребенка 

об окружающем мире и о себе самом. 
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Принцип вариативности 

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление 

детям возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, 

оценки и пр. 

Педагог выслушивает все ответы детей и при этом не лишает ребенка права 

на ошибку. При создании проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к 

выдвижению все новых и новых гипотез, предлагая высказаться каждому. При 

этом важно, чтобы дети не просто предлагали разные варианты решения, но 

старались обосновать свой выбор. 

Принцип творчества 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на 

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Игра, пение, танцы, рисование, аппликация, конструирование, театрализация, 

общение – все это не просто повседневная реальность жизни детского сада - это 

необходимые условия развития творческих способностей, воображения каждого 

ребенка. Дети участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где 

придумывают и создают что-то новое. 

Принцип непрерывности. 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским 

садом и начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и 

развитию ребенка на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


