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ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Инновационные процессы на современном этапе развития общества 

затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как 

начальную ступень раскрытия потенциальных способностей ребёнка. 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень 

не может осуществляться без разработки инновационных технологий. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, 

использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность 

ребёнка, на развитие его способностей. 

На современном этапе развития происходят изменения в образовательных 

процессах: содержание образования усложняется, акцентируя внимание 

педагогов дошкольного образования на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и 

двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные 

методы обучения и воспитания, направленные на активизацию 

познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу 

дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в 

многообразии интегративных подходов к развитию детей, в широком спектре 

современных технологий. 

Инновационные технологии – это система методов, способов, приёмов 

обучения, воспитательных средств, направленных на достижение 

позитивного результата за счёт динамичных изменений в личностном 

развитии ребёнка в современных социокультурных условиях. 

Педагогические инновации могут либо изменять процессы воспитания и 

обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают 

прогрессивные креативные технологии и стереотипные элементы 

образования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической 

деятельности. 



 

ПОНЯТИЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии. Однако в его понимании и употреблении 

существуют большие разночтения. 

- Б. Т. Лихачев дает такой определение [Педагогическая технология – 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 

специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов 

обучения, воспитательных средств; она есть организационно-методический 

инструментарий педагогического процесса]. 

- И.П. Волков дает такое определение [Педагогическая технология – это 

описание процесса достижения планируемых результатов обучения]. 

- ЮНЕСКО - [Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 

своей задачей оптимизацию форм образования]. 

В нашем понимании педагогическая технология является содержательным 

обобщением, вбирающим в себя смыслы всех определений различных 

авторов (источников). 

 

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами. 

1. Научным: педагогические технологии – часть педагогической 

науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения 

и проектирующая педагогические процессы; 

2. Процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 



3. Процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса,  функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в 

качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в 

качестве системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в 

обучении, и в качестве реального процесса обучения. 

 

Понятие «Педагогическая технология» в образовательной практике 

употребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях: 

 

1. Общепедагогический (общедидактический) уровень: 

общепедагогическая (общедидактическая, общевоспитательная) технология 

характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, 

учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь 

педагогическая технология синонимична педагогической системе: в нее 

включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, 

алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2. Частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная 

педагогическая технология употребляется в значении «частная методика», 

т.е. как совокупность методов и средств для реализации определенного 

содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета, класса, 

учителя (методика преподавания предметов, методика компенсирующего 

обучения, методика работы учителя, воспитателя). 

3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология 

представляет собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного 

процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач 

(технология отдельных видов деятельности, формирования понятий, 

воспитания отдельных личностных качеств, технология усвоения новых 

знаний, технология повторения и контроля материала, технология 

самостоятельной работы и др.) 



 

По мнению Г.К. Селевко, любая педагогическая технология должна 

удовлетворять некоторым основным методологическим требованиям 

(критериям технологичности). 

Концептуальность предполагает опору на определенную научную 

концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и 

социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей. 

Системность включает наличие всех признаков системы: логики процесса, 

взаимосвязи всех его частей, целостности. 

Управляемость дает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, 

варьирования средствами и методами с целью коррекции результатов. 

Эффективность усматривает оптимальность по затратам, гарантию 

достижения определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных 

образовательных учреждениях, другими субъектами. 

На основе анализа педагогических технологий, проведенного Г. Н. Селевко, 

можно выделить следующие технологии, применяемые в системе 

дошкольного образования:  

 технологии развивающего обучения,  

 технологии проблемного обучения,  

 игровые технологии, компьютерные технологии,  

 альтернативные технологии. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ 

ЛИЧНОСТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики. 



В центре внимания личностно-ориентированных технологий – уникальная 

целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, 

способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных 

ситуациях. Именно достижения личностью таких качеств провозглашается 

главной целью воспитания в отличие от формализованной передачи 

воспитаннику знаний и социальных норм в традиционной технологии. 

Содержание образования представляет собой среду, в которой 

происходит становление и развитие личности ребенка. Ей свойственны 

гуманистическая направленность, обращенность к человеку, 

гуманистические нормы и идеалы. 

Технологии личностной ориентации пытаются найти методы и 

средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным 

особенностям каждого ребенка: берут на вооружение методы 

психодиагностики, изменяют отношения и организацию деятельности детей, 

применяют разнообразные и мощные средства обучения (в том числе 

компьютер), перестраивают содержание образования. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества и самоактуализации личности.  

 

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании. Название технологии было дано 

группой педагогов-новаторов, в обобщенном опыте которых соединились 

лучшие традиции советской школы (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко), достижения русской (К.Д. Ушинский, Н.П. 

Пирогов, Л.Н.Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс, 

Э.Берн) психолого-педагогической практики и науки. 



Педагогику сотрудничества надо рассматривать как особого типа 

«проникающую» технология, являющуюся воплощением нового 

педагогического мышления, источником прогрессивных идей и в той или 

иной мере входящей во многие современные педагогические технологии как 

их часть. 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Игра на ряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 

По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссозданием и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреактивными возможностями. В том состоит ее феномен, что, являясь 

развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в 

терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Игру как метод обучения, передачи опыта старших поколений 

младшим люди использовали с древности. Широкое применение игра 

находит в народной педагогике, в дошкольных и других образовательных 

учреждениях. В современном образовательном учреждении, делающем 

ставку на активизацию и интенсификацию воспитательно-образовательного 

процесса, игровая деятельность на занятиях используется в следующих 

случаях: 

- в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и 

даже раздела учебного процесса;  

- как элементы (иногда весьма существенные) более обширной 

технологии; 

- в качестве занятия или его части (введении, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 

- как технология культурно-досуговой работы (игры типа «Поле 

чудес», «Звездный час», «Умники и Умницы» и др.). 



Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и 

ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования 

детей к учебной деятельности. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются учебно-познавательной направленностью. 



 

 

    По области деятельности 

 

 

 

    По характеру педагогического процесса 

 

 

 

 

 

    По игровой методике 

 

 

 

    По предметной области 

 

 

 

 

 

    По игровой среде 

 

 

 

 

Педагогические игры 

  Физические Интеллектуальные Трудовые 

Обучающие;  

Тренинговые;  

Контролирующие; 

Обобщающие. 

Предметные 

Математические. 

Химические, 

Биологические, 

Физические, 

Экологические 

Музыкальные, 

Театральные, 

Литературные 

Трудовые, 

Технические, 

Производственные 

Физкультурные, 

Спортивные, 

Военно-прикладные, 

Туристические, 

Народные 

 Обществоведческие, 

Управленческие, 

Экономические, 

Коммерческие 

Без предметов 

С Предметами 

Настольные, 

Комнатные, 

Уличные, 

На местности 

Технические, 

Со средствами 

передвижения 

Компьютерные, 

Телевизионные, 

ТСО 

Репродуктивные 

Продуктивные 

Творческие 

Коммуникативные; 

Диагностические; 

Профориентационные; 

Психотехнические. 

 

Познавательные 

Воспитательные 

Развивающие 

Сюжетные Ролевые Деловые Имитационные 

Социальные Психологические 

Драматизация 



ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Технология проблемного обучения получила распространение в 20-30-х 

годах в советском и зарубежном саду. В основу проблемного обучения легли 

идеи американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи. В разработке 

принципиальных положений концепции проблемного обучения активное 

участие принимали: Т. В. Кудрявцев, Кудрявцев В. Т., И. Я. Лернер, А. М. 

Матюшкин, М. И. Махмутов, В. Оконь, М. Н. Скаткин и другие. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных 

занятий, которая предполагает создание под руководством воспитателя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по 

их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.  

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – 

проблемной, для этого дидактическое содержание материала должно быть 

представлено как цепь проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это 

познавательная задача, которая характеризуется противоречием между 

имеющимися знаниями, умениями, отношениями и предъявляемым 

требованием. 

Методика создания проблемных ситуаций 

 воспитатель подводит детей к противоречию и предлагает им самим 

найти способ его разрешения; 

  сталкивает противоречия практической деятельности; 

  излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

  предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждает делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, 

сопоставлять факты; 

 ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 

 определяет проблемные теоретические и практические задания 

(например: исследовательские); 



 ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределенностью в 

постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо 

допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на 

преодоление «психологической инерции» и др.). 

 


