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Личностно - ориентированная технология

 
Личностно-ориентированные технологии представляют собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики.  

В центре внимания педагога — уникальная целостная личность ребенка, 

стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей, открытая для 

восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях.  

Основа личностно-ориентированного образования — понимание и 

взаимопонимание. Ребенку нужны педагогическая помощь и поддержка. Это 

ключевые слова в характеристике технологий личностно-ориентированного 

образования. Поддержка основывается на трех принципах, 

сформулированных А. Амонашвили: любить ребенка, очеловечить среду, в 

которой он живет; прожить в ребенке свое детство. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОУ. 

 Замысел личностно-ориентированного взаимодействия — создание 

педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

оказание им помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; содействие ребенку в формировании положительной 

Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания). 

 Организация взаимодействия — проектирование характера 

взаимодействия на основе учета личностных особенностей детей; применение 

педагогических приемов для актуализации и обогащения субъектного опыта 

ребенка; использование разнообразных форм общения, особенно диалога; 

проявление доверия и толерантности во взаимодействии ребенка со взрослым 

и ребенка со сверстниками; стимулирование детей к осуществлению 

коллективного и индивидуального выбора заданий, форм и способов их выпол

нения; избрание приемов и методов педагогической поддержки в качестве 

преобладающих способов организации деятельности; оценка не столько 

результата деятельности, сколько процесса его достижения (как ребенок 

думал, как размышлял, как делал, какие эмоции испытывал и т. д.). 
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Основная форма взаимодействия детей дошкольного возраста с педагогом 

является их совместная деятельность, которая с позиций личностно- 

ориентированного взаимодействия не может не быть партнерской. Количество 

участников совместной деятельности- малые группы детей (по шесть—восемь 

человек), объединение в которые осуществляется по интересам, симпатиям, 

полу, задачам, на основе дидактического материала и т.д.. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

·         гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей 

гуманистической сущностью психолого-терапевтической направленностью на 

оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к 

условиям дошкольного учреждения. 

Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных учреждениях, 

где имеются комнаты психологической разгрузки.  Музыкальный и 

физкультурный залы, кабинеты долечивания (после болезни), помещение по 

экологическому развитию дошкольника и продуктивной деятельности.  

·         Технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Совместно 

определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, 

праздники, развлечения). 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание 

образования.  

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение 

поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к 

обучению выделяются: 

·         постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение 

с ориентацией на достижение результата; 

·         подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) 

в соответствии с учебными целями и задачами; 

·         оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 

направленная на достижение целей; 

·         заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 
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Здоровьесберегающие технологии

 
Родоначальником введения понятия «здоровьесберегающие образовательные 

технологии» в практику образования является Н. К. Смирнов, который 

утверждает, что здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

рассматривать как технологическую основу здоровьесберегающей 

педагогики, как совокупность форм и методов организации обучения детей без 

ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой педа

гогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и 

педагога.  

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ- это технологии, направленные на 

сохранение, поддержание и обогащение здоровья субъектов образовательного 

процесса в ДОУ: детей, их родителей и педагогов.  

Целями здоровьесберегающих технологий применительно к ребенку 

являются обеспечение высокого уровня реального здоровья ребенка и 

формирование мотивационных установок на осознанное отношение к своему 

здоровью; применительно к взрослым — содействие становлению культуры 

здоровья, в том числе культуры профессионального здоровья.  

Классификация здоровьесберегающих технологий в ДОУ 

 медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинскими требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств — технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, 

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

 физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

 образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

 обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми в детском саду и семье; технологии психологопедагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 



4 
 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни); 

 сохранения и стимулирования здоровья (технология использования 

подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

стретчинг, ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

 обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Уроки здоровья», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); 

 коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастики и др.). 

Также можно определить и основные принципы (идеи) 

здоровьесберегающих технологий: 

 гуманизации — приоритетность личностного, индивидуального развития 

ребенка в организации педагогического процесса ДОУ; 

 учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка — 

использование первичной диагностики здоровья детей, учет ее результатов и 

основных новообразований возраста в ходе организации 

здоровьесберегающего педагогического процесса; 

 учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка — соблюдение в 

организации педагогического процесса интересов и направленности ребенка 

на конкретные виды деятельности, поддержание его активности, самостоятель

ности, инициативности; 

 субъект-субъектного взаимодействия в педагогическом процессе -- 

свобода высказываний и поведения в разных формах организации 

педагогического процесса; в ходе такого взаимодействия ребенок может 

выбирать виды детской деятельности, в которых он бы смог максимально 

реализоваться; 

 педагогической поддержки — решение совместно с ребенком сложной 

ситуации приемлемыми для конкретного ребенка способами и приемами, 

основной критерий реализации данного принципа — удовлетворенность 

ребенка самой деятельностью и ее результатами, снятие эмоциональной 

напряженности; 

 профессионального сотрудничества и сотворчества — профессиональное 

взаимодействие воспитателей и специалистов в процессе организации 

здоровьесберегающего педагогического процесса. 
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Игровые технологии  

Педагогику игры, место игры в педагогическом процессе, строение игровой 

деятельности, руководство игрой разрабатывали Н.А. Аникеева, Н.Н. 

Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. Смирнов, С.А. Шмаков и др.. 

Игровая педагогическая технология - организация педагогического 

процесса в форме различных педагогических игр. Это последовательная 

деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр; включению 

детей в игровую деятельность; осуществлению самой игры; подведению 

итогов, результатов игровой деятельности. 

Концептуальные основы игровой технологии: 

1. Игровая форма совместной деятельности с детьми создаётся при 

помощи игровых приёмов и ситуаций, выступающих в качестве средства 

побуждения и стимулирования ребёнка к деятельности. 

2. Реализация педагогической игры осуществляется в следующей 

последовательности - дидактическая цель ставится в форме игровой 

задачи, образовательная деятельность подчиняется правилам игры; 

учебный материал используется в качестве её средства; успешное 

выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

3. Игровая технология охватывает определённую часть образовательного 

процесса, объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем. 

4. В игровую технологию включаются последовательно игры и 

упражнения, формирующие одно из интегративных качеств или знание 

из образовательной области. Но при этом игровой материал должен 

активизировать образовательный процесс и повысить эффективность 

освоения учебного материала. 

Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной 

основы для формирования навыков и умений деятельности в зависимости от 

условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития 

детей. 

Задачи игровой технологии : 

1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в 

усвоении знаний и умений за счёт собственной активности ребёнка. 

2. Подобрать средства, активизирующие деятельность детей и 

повышающие её результативность. 

Но как любая педагогическая технология, игровая также должна 

соответствовать следующим требованиям: 
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1. Технологическая схема - описание технологического процесса с 

разделением на логически взаимосвязанные функциональные элементы. 

2. Научная база - опора на определённую научную концепцию достижения 

образовательных целей. 

3. Системность - технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех 

частей, целостностью. 

4. Управляемость - предполагается возможность целеполагания, 

планирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирование средств и методов с целью коррекции результатов. 

5. Эффективность - должна гарантировать достижение определённого 

стандарта обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной 

по затратам. 

6. Воспроизводимость - применение в других образовательных 

учреждениях. 

 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной 

и образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

 

 

 

 

 

 

Технология проектного обучения

 
Метод проектов – технология моделирования и организации 

образовательных ситуаций, в которых обучающиеся выполняют комплекс 

действий по решению значимой для себя проблемы.  

Основные идеи Дж. Дьюи – основоположника метода проектов (в России 

педагогика Дж. Дьюи стала известна в 20-е годы XX века.): – С помощью 

«метода проектов» достигается главная цель образования – развитие личности 

ребенка как непрерывная перестройка его жизненного опыта. – «Метод 

проектов» – путь интеллектуального развития, становления научного 

мышления.  

Проектная технология направлена: 

-на осознание детьми своих интересов и формирование умений их 

реализовывать; 



7 
 

-приобретение детьми опыта собственной исследовательской деятельности, 

включая умение ее планировать; 

-формирование таких личностных качеств, как умение договариваться и 

работать в команде; 

-применение и приобретение детьми новых знаний (порой и путем 

самообразования). 

В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-

познавательной деятельности детей на результат, который получается при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. 

Внутренний результат – опыт деятельности – становится бесценным 

достоянием ребенка, соединяя в себе знания и умения, компетенции и 

ценности. 

Особенности проектной деятельности заключаются в том, что ее участники 

должны быть мотивированы, адресный характер. 

Технологии проектирования необходима соответствующая организация 

предметно-познавательного пространства группы.  

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность 

участников образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель 

– дети, ребенок – ребенок, дети – родители. 

Проблемы при организации проектной деятельности в ДОУ: 

Несоответствие между традиционной формой организации образовательного 

процесса и характером проектной деятельности: традиционная педагогическая 

деятельность осуществляется в нормативном пространстве – она 

ориентирована на разработанные конспекты занятий, строгую логику 

перехода от одной части программы к другой и т. п. Проектная деятельность, 

как отмечалось выше, осуществляется в пространстве возможностей, где нет 

четко заданных норм. 

-Неразличение субъектной и объектной позиции ребенка: большинство 

педагогов ДОУ очень чутко относятся к детям и поддерживают их 

эмоционально. Педагог должен организовать проблемную ситуацию для 

детей, но не должен предлагать свои варианты решения задачи. Иначе ребенок 

окажется в объектной позиции. 

-Необходимость формирования субъектной позиции педагога: невозможно 

развивать субъектность ребенка, оставаясь в жесткой, фиксированной 

позиции. 

 


