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Глава 1. Педагогические технологии: 

 понятие, классификация 

 

 

 

Педагогическая технология - система методов, которые 

осуществляются в каком- либо процессе. 

Отличие от методики - технология представляет более или менее 

жёстко запрограммированный процесс, алгоритм) взаимодействия 

преподавателя и учащихся, который будет гарантировать достижение 

поставленной цели. 

Педтехнологии различаются по основаниям: 

 По источнику возникновения, 

 По целям и задачам, 

 По возможностям педагогических средств, 

 По функциям учителя, 

 По стороне реализуемого педагогического процесса. 

Любая технология - теоретически осмысленная педагогическая 

деятельность, и в то же время направленная на реализацию научных идей в 

практику, следовательно, педтехнология занимает промежуток между наукой 

и опытом, объединяет теорию и практику. 

Таким образом педтехнология - система теоретически обоснованных 

принципов и правил, а также соответствующих приёмов и методов 

эффективного достижения педагогом целей воспитания, обучения, развития. 

Признаки педтехнологии: 

 цель (должна быть конкретная, чётко запрограммирована), 

 диагностичность, 

 структурность, 

 оптимальность (должен быть перечень условий). 

Педтехнология отличается от педагогического опыта, так как это не 

просто воспроизведение действий, а мысль, выведенная из опыта 

Для нас рассмотрение различных классификаций позволяет увидеть 

широкое разнообразие технологий, возможных для реализации в 

дошкольном образовательном учреждении. 

В российском образовательном процессе имеется широкий спектр 

инновационных технологий. Для системы дошкольного образования и 

воспитания представляют интерес следующие педагогические технологии: 

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

безконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. 

Гуманно – личностные технологии своей гуманистической сущностью 

исповедуют идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, 

оптимистическую веру в его творческие силы, отвергают принуждение. 

Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 



 

 

партнерство в отношениях педагога и ребенка. 

Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставлении 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует свою позицию, идя к результату от внутреннего побуждения, а не 

от внешнего воздействия. 

Традиционно педагогические технологии принято разделять на две 

группы: технологии обучения (или дидактические технологии) и технологии 

воспитания. Несмотря на то, что учебная деятельность не является ведущей 

для дошкольника, технологии обучения все равно встречаются в дошкольных 

образовательных учреждениях. Дадим краткую характеристику основным 

технологиям обучения. 

Технологии обучения. 

Существующие в настоящее время общедидактические технологии 

(около 50 по подсчетам) отличаются друг от друга принципами, 

особенностями средств и способов организации учебного материала и 

учебного процесса, а также акцентом на определенные компоненты 

методической системы обучения. Выделим основные из них. 

Так, существует группа предметно-ориентированных технологий, 

построенных на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования учебного материала. В модульно-рейтинговой 

технологии (П. Яцявичене, К. Вазина, И. Прокопенко и др.) основной акцент 

сделан на виды и структуру модульных программ (укрупнение блоков 

теоретического материала с постепенным переводом циклов познания в 

циклы деятельности), рейтинговые шкалы оценки усвоения. 

В технологиях «Экология и диалектика» (Л. Тарасов) и «Диалог 

культур « (В. Библер, С. Курганов) – на переконструирование содержания 

образования в направлениях диалектизации, культорологизации и 

интеграции. 

В технологиях дифференцированного обучения (Н. Гузик, И. Первин, 

В. Фирсов и др.) и связанных с ним групповых технологиях основной акцент 

сделан на дифференциацию постановки целей обучения, на групповое 

обучение и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых. 

В технологиях развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности, каждый из которых 

вносит свой специфический вклад в развитие личности. Важным при этом 

является мотивационный этап, по способу организации которого выделяются 

подгруппы технологий развивающего обучения, опирающиеся на: 

познавательный интерес (Л. Занков, Д. Эльконин – В. Давыдов), 

индивидуальный опыт личности (И. Якиманская), творческие потребности 

(Г. Альтшуллер, И. Волков, И. Иванов), потребности самосовершенствования 

(Т. Селевко). 

К этой же группе можно отнести так называемые природосообразные 



 

 

технологии (воспитания грамотности – А. Кушнир, саморазвития – М. 

Монтессори); их основная идея состоит в опоре на заложенные в ребенке 

силы развития, которые могут не реализоваться, если не будет 

подготовленной среды, и при создании этой среды необходимо учитывать 

прежде всего сензитивность – наивысшую восприимчивость к тем или иным 

внешним явлениям. 

В технологиях, основанных на коллективном способе обучения (В. 

Дьяченко, А. Соколов, А. Ривин, Н. Суртаева и др.) обучение осуществляется 

путем общения в динамических парах, когда каждый учит каждого, особое 

внимание обращается на варианты организации рабочих мест учащихся и 

используемые при этом средства обучения. 

К педагогическим технологиям на основе личностной ориентации 

учебного процесса относят технологию развивающего обучения, педагогику 

сотрудничества, технологию индивидуализации обучения (А. Границкая, И. 

Унт, В. Шадриков); на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся – игровые технологии, проблемное обучение, программированное 

обучение, использование схемных и знаковых моделей учебного материала 

(В. Шаталов).. 

Технология совершенствования общеучебных умений в начальной 

школе основывается на следующих положениях: главной причиной 

неуспеваемости детей в школе является плохое чтение; психологической 

причиной плохого чтения и счета является недостаточность оперативной 

памяти; основой технологии развития общеучебных умений должна служить 

диагностика и самодиагностика; должна быть преемственность и постоянное 

поддержание достигнутого уровня умений. 

Большинство так называемых альтернативных технологий — 

Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер), технология свободного труда (С. 

Френе), технология вероятностного образования (А. Лобок), технология 

мастерских (П. Коллен, А. Окунев) представляют собой альтернативу 

классно-урочной организации учебного процесса. Эти технологии 

используют педагогику отношений (а не требований), природосообразный 

учебный процесс (отличающийся от урока и по конструкции, и по 

расстановке образовательных и воспитывающих акцентов), всестороннее 

воспитание, обучение без жестких программ и учебников, метод проектов и 

методы погружения, безоценочную творческую деятельность учащихся. 

Технологии авторских (инновационных) школ построены на 

оригинальных (авторских) идеях, которые, как правило, понятны из их 

названия. Это – школа адаптирующей педагогики (Е. Ямбург, Б. Бройде), 

школа самоопределения (А. Тубельский), «Русская школа» (И. Гончаров, Л. 

Погодина), школа-парк (М. Балабан), агрошкола (А. Католиков). 

Технологии воспитания. 

Воспитательная технология - совокупность форм, методов, приемов и 

средств воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, 

позволяющего достигать поставленные воспитательные цели. В любой 

педагогической системе «воспитательная технология» - понятие, 



 

 

взаимодействующее с образовательными задачами. При этом в структуре 

образовательной задачи определенные личностные качества учащихся, 

подлежащие формированию и развитию, выступают как цели воспитания в 

конкретных условиях. Для создания и реализации воспитательной 

технологии может использоваться обобщенная схема алгоритма 

функционирования. Она охватывает несколько этапов воспитания: 1) 

ориентировки (формирования представления о воспитательных целях); 2) 

исполнения (реализации методов, приемов и средств воспитания в 

предусмотренной последовательности), 3) контроля и корректировки. 

В каждой воспитательной технологии также используется алгоритм 

управления, который представляет собой систему правил слежения, контроля 

и коррекции ее функционирования для достижения поставленной цели. Для 

достижения каждой из обозначенных целей воспитания применяется строго 

определенный алгоритм управления воспитательной деятельностью 

педагогов. Это позволяет не только оценивать успешность процесса 

воспитания, но и заранее проектировать процессы с заданной 

эффективностью. 

Отдельной задачей формирования воспитательной технологии 

выступает отбор и оптимальный выбор методов, приемов и средств 

воспитательного взаимодействия. Именно они определяют специфику 

каждой из них и должны отражать существующие условия педагогической 

деятельности, личностные особенности педагога и его педагогический опыт. 

Технологии этой группы можно разделить по ориентации на 

личностные структуры. Человек становится личностью по мере овладения 

социальным опытом, в котором можно различить четыре психологических 

структуры: опыт знаний, опыт умений и навыков, опыт творческой 

деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру (по ). В 

зависимости от того, на какую из этих структур личности ориентирована 

воспитательная деятельность, выделяются: информационные технологии 

(формирование знаний, умений, навыков в определенных областях); 

операционные (формирование способов действий); эмоционально-

художественные и эмоционально-нравственные (формирование сферы 

эстетических и нравственных отношений), технослогии саморазвития 

(формирование самоуправляющихся механизмов личности); эвристические 

(развитие творческих способностей) и другие. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является отношение к ребенку, позиция ребенка в образовательном процессе. 

Здесь выделяется несколько типовых технологий. 

Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличым 

субъектом учебно-воспитательного процесса, а ученик лишь «объект». Они 

отличаются жесткой организацией жизни, подавлением инициативы и 

самостоятельности ребенка, применением требований и принуждения. 

Высокой степенью невнимания к личности ребенка отличаются 

дидактоцентрические технологии, в которых также господствуют субъект-

объектные отношения педагога и ребенка, а самыми главными факторами 



 

 

формирования личности считаются дидактические средства. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только 

субъект, но и субъект приоритетный, она является целью образовательной 

системы, а не средством достижения какой-либо отвлеченной цели. Данные 

технологии называют еще антропоцентрическими. В рамках личностно-

ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются 

гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии 

свободного воспитания. Гуманно-личностные технологии отличаются 

прежде всего своей гуманистической сущностью, психотерапевтической 

направленностью на поддержку личности, помощь ей. Они исповедуют идеи 

всестороннего уважения к личности ребенка, оптимистической веры в его 

творческие силы, неприменения принуждения. Технологии сотрудничества 

реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-субъектных 

отношениях педагога и ребенка. Технологии свободного воспитания делают 

акцент на предоставление ребенку свободы выбора и самостоятельности в 

большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, 

ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату 

от внутреннего побуждения, а не от внешнего воздействия. 

В образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который 

дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать 

и конструировать педагогический процесс по любой модели, включая 

авторские. При этом важна организация своего рода диалога различных 

педагогических систем и технологий. В этих условиях любому педагогу 

необходимо ориентироваться в широком спектре современных 

традиционных и инновационных технологий. 



 

 

Глава 2. Технология деятельностного метода обучения 

 Л.Г. Петерсон («Школа 2000...») 

 

 

 

Для реализации современных требований общества к образованию 

педагогами передовых российских школ используется новая авторская 

педагогическая технология – технология деятельностного метода обучения 

(ТДМ) Л.Г. Петерсон. Эта технология позволяет формировать не только 

предметные результаты освоения программы, но и развивать у детей 

деятельностные способности и качества личности, обеспечивающие их 

успешность в будущем. Этот новый педагогический инструментарий дает 

возможность организовать образовательную деятельность и взаимодействие 

участников образовательного процесса в рамках системно-деятельностного 

подхода, заявленного фундаментальным основанием ФГОС. В основе ТДМ 

лежит метод рефлексивной самоорганизации (общая теория деятельности – 

Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), и вместе с тем, она включает в 

себя все этапы глубокого и прочного усвоения знаний (П.Я. Гальперин). 

Благодаря этому, учащиеся имеют возможность на уроках системно 

тренировать весь спектр УУД, определяющих умение учиться. С другой 

стороны, ТДМ обеспечивает преемственность с традиционной школой. 

Приведем в качестве примера структуру уроков открытия нового 

знания (ОНЗ) и опорную схему, которая помогает учителям соотнести между 

собой различные типы уроков и выявить их общую методологическую 

основу – схему рефлексивной самоорганизации: 

1)  Мотивация к учебной деятельности. 

2)  Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

3)  Выявление места и причины затруднения. 

4)  Построение проекта выхода из затруднения. 

5)  Реализация построенного проекта. 

6)  Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7)  Самостоятельная работа с самопроверкой. 

8)  Включение в систему знаний и повторение. 

9) Рефлексия учебной деятельности. 

Анализ технологических требований к каждому этапу уроков ОНЗ 

показывает, что учащиеся имеют возможность на этапах: 

(1)  – тренировать свои способности к самоопределению и 

планированию сотрудничества с учителем и сверстниками; 

(2)  – выполнять пробное учебное действие, фиксировать свое 

затруднение; 

(3)  – выявлять и формулировать проблему, устанавливать причинно-

следственные связи; 

(4)  – учитывать разные мнения, ставить перед собой цель, выбирать 

способ и средства ее реализации, планировать; 



 

 

(5) – работать по плану, выдвигать гипотезы, самостоятельно строить 

способы решения проблем, искать информацию, извлекать из текстов 

нужную информацию, моделировать, учитывать разные мнения и 

согласовывать общую позицию; 

(6, 8)  –  использовать модели, осознанно и произвольно строить свое 

речевое высказывание, выполнять действия по алгоритму; 

(7)  – выполнять самоконтроль, критериальную самооценку и 

коррекцию собственных действий; 

(9)  – выполнять рефлексию деятельности, осуществлять самооценку ее 

результатов. 

Кроме того, в ходе таких уроков у учащихся активно развиваются 

познавательные процессы и волевая саморегуляция в ситуации затруднения. 

Учащиеся активно включаются в процесс открытия нового знания, становясь 

субъектами учебной деятельности. Они понимают новые правила и понятия, 

а не механически заучивают их. 

После того как на уроке ОНЗ новое знание (понятие, способ действия) 

«открыто» учащимися, возникают вопросы: «Как организовать дальнейшую 

работу, чтобы это знание было усвоено каждым учеником? Как организовать 

эту работу с пользой для развития личности учащегося? Можно ли достичь 

этих целей путем формального выполнения энного количества заданий 

нового типа?» Практика показывает, что нет. Только найдя самостоятельно 

свою ошибку, поняв ее причину и исправив, ученик способен в дальнейшем 

избегать этой ошибки при выполнении аналогичных заданий. 

Приобретенные в ходе этой работы умения самоконтроля, коррекции и 

самооценки станут теми метапредметными результатами обучения, которые 

останутся в их арсенале и после школы. Поэтому важно процесс 

формирования необходимых умений и навыков применения нового знания 

также строить на основе метода рефлексии, то есть сделать развивающим. 

При этом на уроках, которые традиционно назывались уроками повторения и 

закрепления, будут отрабатываться не только предметные умения и навыки, 

но и одновременно формироваться УУД. Такие уроки в ДСДМ получили 

название уроков рефлексии. 

Помимо уроков ОНЗ и рефлексии в дидактической системе 

деятельностного метода выделено еще два типа уроков деятельностной 

направленности. 

 уроки развивающего контроля; 

 уроки построения системы знаний. 

На уроках развивающего контроля учащиеся участвуют в процессе 

проверки усвоения изученных знаний, контролируют себя и выполняют 

самооценку. На уроках построения системы знаний – строят маршрут 

изучения курса, делают обобщения, систематизируют изученные знания, 

определяют область их применения и намечают пути дальнейшего развития. 

Таким образом, ТДМ позволяет педагогу проводить уроки так, что дети 

сами выполняют полный комплекс УУД, составляющих умение учиться (на 

дошкольной ступени для проведения занятий используется модификация 



 

 

ТДМ – технология «Ситуация»). 

Предложенная технология носит интегративный характер: в ней 

синтезированы не конфликтующие между собой идеи из концепций 

развивающего образования ведущих российских педагогов и психологов с 

позиций преемственности с традиционной школой. Действительно, при 

реализации шагов 1, 2, 5-9 выполняются требования со стороны технологии 

демонстрационно-наглядного обучения к организации передачи учащимся 

знаний, умений и навыков; шаги 2-8 обеспечивают системное прохождение 

ими всех этапов, выделенных П.Я. Гальпериным как необходимых для 

глубокого и прочного усвоения знаний; завершение 2-го шага связано с 

созданием затруднения в деятельности («коллизии»), являющегося, по 

мнению Л.В. Занкова, необходимым условием реализации задач 

развивающего обучения. На этапах 2-5, 7, 9 обеспечиваются требования к 

организации учебной деятельности учащихся, разработанные В.В. 

Давыдовым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 3. Структура технологии «Ситуация» 

 

 

 

В зависимости от ступени обучения, дети делают свои открытия более 

или менее осознанно. В начальной школе на первых порах они имеют 

возможность «прожить» весь путь преодоления затруднения методом 

рефлексийной самоорганизации и приобрести сначала систематизированный 

опыт, а затем поэтапно – умение выполнять весь комплекс универсальных 

учебных действий, определяющих умение учиться. На дошкольной ступени 

технология «Ситуация» дает воспитателю ключ управления процессом 

самостоятельных открытий детей в варианте, адаптированном к возрастным 

особенностям дошкольников. 

Целостная структура технологии «Ситуация» включает в себя шесть 

последовательных шагов (этапов). 

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 

личностно значимую для них, связанную с их личным опытом. Например, он 

может предложит детям рассказать о любимых праздниках, или о своих 

домашних обязанностях, о своей семье и т.п. Эмоциональное включение 

детей в беседу позволяет педагогу плавно перейти к сюжету, с которым 

будут связаны все последующие этапы. Ключевыми фразами завершения 

этапа являются вопросы: «Хотите?», «Сможете?». 

Нужно отметить, что «детская» цель не имеет ничего общего с 

образовательной («взрослой») целью, это то, что ребенок «сам хочет» 

сделать. Проектируя образовательный процесс, следует учитывать, что 

младшие дошкольники руководствуются своими сиюминутными желаниями 

(например, поиграть), а старшие могут ставить цели, важные не только для 

них, но и для окружающих (например, помочь кому–либо). 

Задавая вопросы в такой последовательности, воспитатель не только 

полноценно включает методологически обоснованный механизм мотивации 

(«надо» - «хочу» - «могу»), но и целенаправленно формирует у детей веру в 

собственные силы. Голосом, взглядом, позой взрослый дает понять, что и он 

верит в них. Таким образом, ребенок получает важные жизненные установки: 

«Если я чего-то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», 

«Я все сумею, все преодолею, все смогу!». Одновременно у детей 

формируется такое важное интегративное качество как «любознательность, 

активность». 

2)      Актуализация. 

На данном этапе в ходе дидактической игры воспитатель организует 

предметную деятельность детей, в которой целенаправленно 

актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 



 

 

необходимые для построения нового знания. Вместе с тем, у детей 

формируется опыт понимания инструкции взрослого, взаимодействия со 

сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. 

При этом дети находятся в игровом сюжете, движутся к своей «детской» 

цели и даже не догадываются, что педагог как грамотный организатор ведет 

их к новым открытиям. 

3)      Затруднение в ситуации. 

Данный этап является непродолжительным по времени, но 

принципиально новым и очень важным, так как содержит в своем истоке 

основным компоненты, структуры рефлексивной самоорганизации, лежащей 

в основе умения учиться. 

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в индивидуальной деятельности. Воспитатель с 

помощью системы вопросов «Смогли?» - «Почему не смогли?» помогает 

детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 

Этот этап чрезвычайно важен также с точки зрения развития 

личностных качеств и установок дошкольников. Дети привыкают к тому, что 

затруднений и неудач не стоит бояться, что правильное поведение в случае 

затруднения – не обида или отказ от деятельности, а поиск причины и ее 

устранение. У детей вырабатывается такое важное качество, как умение 

видеть свои ошибки, признавать, что «я чего-то пока не знаю (или не умею)». 

Как гласит известная китайская мудрость: «Не знать – не страшно, страшно – 

не узнать». 

Так как затруднение является личностно значимым для каждого 

ребенка (оно препятствует достижению своей «детской» цели), у ребенка 

возникает внутренняя потребность в его преодолении, то есть теперь уже 

познавательная мотивация. Таким образом, создаются условия для развития у 

детей познавательного интереса. 

В младшем дошкольном возрасте в завершение данного этапа цель 

дальнейшей познавательной деятельности воспитатель озвучивает сам в 

форме «Молодцы, верно догадались! Значит, вам надо узнать…». На базе 

данного опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень 

важный с точки зрения формирования предпосылок универсальных учебных 

действий вопрос: «Что сейчас вам надо узнать?». Именно в этот момент дети 

приобретают первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной 

(«взрослой») цели, при этом цель проговаривается ими во внешней речи. 

Таким образом, четко следуя этапам технологии, воспитатель подводит 

детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» 

является абсолютно конкретным и понятным детям, так как они сами (под 

ненавязчивым руководством взрослого) назвали причину затруднения. 

4)      Открытие детьми нового знания (способа действий). 

На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс 

самостоятельного поиска и открытия для себя новых знаний, которые 

решают возникший раннее вопрос проблемного характера. 

 



 

 

С помощью вопроса «Что нужно делать, если чего-то не знаешь?» 

воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения. 

В младшем дошкольном возрасте основными способами преодоления 

затруднения являются способы «придумать самому», а если не получается 

самому догадаться, «спросить у того кто знает». Взрослый побуждает детей 

придумывать, догадываться, не бояться задавать вопросы, грамотно 

формулировать их. 

В старшем дошкольном возрасте добавляется еще один способ – 

«придумаю сам, а потом проверю себя по образцу». Используя проблемные 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует 

построение нового знания (способа действий), которое фиксируется детьми в 

речи и знаках. Таким образом, дети получают начальный опыт выбора 

метода разрешения проблемной ситуации, выдвижения и обоснования 

гипотез, самостоятельного (под руководством взрослого) открытия нового 

знания. 

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

ребенка. 

На данном этапе воспитатель предлагает дидактические игры, в 

которых новое знание (новый способ) используется в измененных условиях 

совместно с освоенным ранее. 

При этом педагог обращает внимание на умения детей слушать, 

понимать и повторять инструкцию взрослого, планировать свою 

деятельность (например, в старшем дошкольном возрасте используются 

вопросы типа: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять 

задание?»). В старшей и подготовительной группах используется игровой 

сюжет «школа», когда дети играют роль учеников и выполняют задания в 

рабочих тетрадях. Такие игры также способствуют формированию 

положительной мотивации детей к учебной деятельности. 

Дети учатся самоконтролю способа выполнения своих действий и 

контролю действий сверстников. 

6)      Осмысление (итог). 

Данный этап формирует у детей на доступном для них уровне 

начальный опыт выполнения самооценки – важнейшего структурного 

элемента учебной деятельности. Дети приобретают опыт выполнения таких 

важных УУД, как 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 свои действия и 

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

«Почему нам это удалось?» подводить детей к тому, что они что-то узнали, 

чему-то научились, то есть объединяет «детскую» и учебную цели: «Вам 

удалось…, потому что вы узнали… (научились…)». В младшем дошкольном 

возрасте воспитатель проговаривает условия достижения «детской» цели 

сам, а в старших группах определить и озвучить их дети уже способны 

самостоятельно. Таким образом, познавательная деятельность приобретает 



 

 

для ребенка личностно значимый характер. 

На данном этапе очень важно создать условия для получения ребенком 

радости, удовлетворения от хорошо сделанного дела. Этим реализуется его 

потребность в самоутверждении, признании и уважении взрослыми и 

сверстниками, а это, в свою очередь, повышает уровень самооценки и 

способствует формированию начал чувства собственного достоинства, 

образа «Я» («Я могу!», «Я умею!», «Я хороший!», «Я нужен!»). 

Следует отметить, что технология «Ситуация» может реализовываться 

как целостно, когда дети «проживают» все шесть этапов, то есть весь путь 

преодоления затруднения на основе метода рефлексивной самоорганизации 

(например, при формировании элементарных математических 

представлений). А может ограничиваться его отдельными компонентами 

(например, только лишь фиксация затруднения, преодоление которого 

планируется в течение сравнительно длительного времени, наблюдение и 

анализ некоторой ситуации, обобщение, выбор способа действий и др.). при 

этом часть ситуаций может заранее планироваться взрослыми, другая же 

часть – возникать спонтанно, по инициативе детей, а взрослые – 

подхватывают ее и продумывают, как насытить данную ситуации важным 

развивающим содержанием. 



 

 

Заключение 

 

 

 

Изучение научно-теоретических и методологических оснований 

применения современных образовательных технологий  позволяет сделать 

вывод: технология «Ситуация», как методическое средство обеспечивает 

условия, при которых дети имеют возможность «прожить» (на уровне 

приобретения первичного опыта) как отдельные шаги рефлексивной 

самоорганизации, так и весь путь преодоления затруднения – 

самостоятельного выполнения пробного действия, фиксации того, что пока 

не получается, исследования ситуации, понимания причин затруднения, 

проектирования, построения и применения правил, переработки 

информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни. Этим решаются многие вопросы не только 

качественного формирования у дошкольников предпосылок универсальных 

учебных действий, но и личностного становления дошкольников с позиции 

непрерывности образовательного процесса между различными ступенями 

обучения. 
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