
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» г. Всеволожска 

 

Использование педагогическими работниками современных 

образовательных технологий 

 

Педагогическая технология - это целостный научно-обоснованный проект 

определённой педагогической системы от её теоретического замысла до 

реализации в образовательной практике. Педагогическая технология отражает 

процессуальную сторону обучения и воспитания, охватывает цели, содержание, 

формы, методы, средства, результаты и условия их организации. 

 

Авторские современные инновационные образовательные технологии, 

реализуемые в МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска: 
- авторская технология ознакомления дошкольников с особенностями и 

закономерностями развития и роста растений, обучения дошкольников правилам ухода 

за растениями (Вариативная часть ОП, образовательное пространство 

«Агробиостанция»); 

- авторская технология по формированию у дошкольников основ 

естественнонаучной грамотности (Вариативная часть ОП, образовательное 

пространство «Академия юных исследователей, «Интеллект-клуб»»); 

авторская технология по формированию у дошкольников основ начального 

программирования (Вариативная часть ОП, образовательное пространство 

«Основы начального программирования»); 

- технология организации образовательно-игрового пространства на участке 

ДОУ «Сенсорная площадка Детская филармоника»; 

- технология организации образовательно-игрового пространства на участке 

ДОУ «Метеоплощадка»; 

- технология организации образовательно-игрового пространства «Играй-

город»; 

- технология организации образовательно-игрового пространства 

«Этнокультурный центр»; 

- технология организации образовательно-игрового пространства «Дорога и 

мы»; 

- технология организации образовательно-игрового пространства 

«Волшебный мир фантазий»; 

- технология организации образовательно-игрового пространства «Мир 

удивительных идей»; 

- технология организации музейно-выставочного пространства «По дорогам 

сказки»; 

- технология организации музейно-выставочного пространства «Мир вокруг 

нас»; 

- технология организации музейно-выставочного пространства «Дорога 

Жизни»; 

технология организации музейно-выставочного пространства «Книга 



памяти». 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – это, 

прежде всего, технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников.  

Цель этих технологий - становление осознанного отношения ребёнка к 

здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения 

оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать 

задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 

оказанием элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающие технологий:  

 Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинским 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.); 

 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 психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в педагогическом процессе ДОУ);  

 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.), ритмопластика, 

динамические паузы, релаксация);  

 Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

 Обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки 

футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); 

коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастики и др.)  

 К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует 

отнести и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под 



которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения педагогических целей.  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми 
Технология личностно-ориентированного взаимодействия – это 

методика организации учебно-воспитательного процесса, базирующаяся на уходе 

от четко поставленных правил обучения и воспитания и жесткого регламента 

педагогической деятельности; применении творческого подхода в воспитательном 

процессе, нацеленном на личностное развитие учащегося, постановку его 

интересов во главу воспитательного процесса. 

Личностно -ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребёнка, обеспечение комфортных условий в 

семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий её 

развития, реализация имеющихся природных потенциалов.  

Характерные особенности: 

 Смена педагогического воздействия на педагогическое 

взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — не 

только от взрослого к ребёнку, но и от ребёнка к взрослому; 

 Основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребёнка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

 Содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приёмов действия, поведения, оно 

должно включать содержание субъектного опыта ребёнка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно -ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми в ДОО: 

 Создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребёнка (актуализация 

субъектного опыта детей; 

 Оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля 

и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

 Содействие ребёнку в формировании положительной я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно -ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребёнка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 



оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 

условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

обучающихся. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития 

ребёнка, находить пути помощи ребёнку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребёнком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребёнка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путём создания дозированных по 

содержанию, объёму, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребёнку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.  

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребёнка в позицию активного субъект детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 



свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребёнку свободы выбора, приобретение 

индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщённых способов создания поделок из разных материалов, а также опорные 

схемы, модели, операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с 

родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки 

на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребёнку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно- игровой среды и степень её влияния на детей (включенность всех детей 

в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 

Технологии проектной деятельности 
Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 

обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать обучающихся, 

проникнуть во внутренний мир ребёнка. 
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Этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трёх с половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребёнка: в этом 

возрасте ещё сильно как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность. 

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребёнок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но 

и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно - ориентировочных проектов. 

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет.  Взрослому очень 

важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 



 Вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

 Обсуждает план с семьями; 

 Обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 Вместе с детьми и родителями составляет план -схему проведения 

проекта; 

 Собирает информацию, материал; 

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта); 

 Дает домашние задания родителям и детям; 

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и 

т.п.); 

 Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 
Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 Ориентировка (выделение предметной области осуществления 

исследования); 

 Проблематизация (определение способов и средств проведения 

исследования); 

 Планирование (формулировка последовательных задач исследования, 

распределение последовательности действий для осуществления 

исследовательского поиска); 

 Эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение 

исследования, первичная систематизация полученных данных); 

 Анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось 

бы разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где 

другим все кажется привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю 

надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом 

простом и привычном. 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что 

можно провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний 

(человек стремится к знанию, часто не зная, что принесёт ему сделанное открытие 



и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — 

это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, 

зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить». 

 Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые учёные убеждены, что формулировать цель и задачи 

собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но 

даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и 

лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения 

событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть 

на ситуацию с другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-

то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования 

в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; 

посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у 

других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

 Ориентации на познавательные интересы детей (исследование — 

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 Опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 Сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения 

(психология усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно 

усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 Формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для 

ребенка: 

 Преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с 

научными фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, 

жизненного опыта; 

 Преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 



 Побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные 

выводы и обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации) 

 Данном случае возникает в результате столкновения различных 

мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки в 

процессе диалога 

Методические приемы: 

 Подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно 

найти способ его разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот 

же вопрос; 

 Предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 Побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 Постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 Постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределённостью в постановке вопроса, 

противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приёмов воздействия на эмоционально -

волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 чёткая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в 

сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая 

любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению 

решений; 

 обучение детей обобщённым приёмам умственной деятельности — 

умению выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, 

знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к 

диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, 

поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся учёных, с 

историей великих открытий. 

 

Технология проблемного обучения в детском саду 

Существует четыре уровня проблемности в обучении: 

 Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при 



активном слушании и обсуждении детьми. 

 Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решения. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично -поисковый метод). 

 Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формировать проблему. 

 Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. 

(Исследовательский метод) 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаём новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребёнок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных 

сведений об окружающих его предметах и явлениях  

 

Технология ТРИЗ 

Технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером.  

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребёнка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту 

ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребёнка под девизом 

«Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как сформируется 

ребёнок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не упустить этот период 

для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка.  

Целью использования данной технологии в детском саду является 

развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к 

новизне; речи и творческого воображения. 

Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном 

возрасте – это привить ребёнку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит 

форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений на 

простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та среда, через 

которую ребёнок научится применять тризовские решения, встающих перед ним 

проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет стремиться к 

идеальному результату, используя многочисленные ресурсы.  

Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если 

педагог недостаточно освоил ТРИЗ-технологию. 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств 

качества какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких ассоциаций 

у детей. 

Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств 



предмета или явления в целом. 

Лишь после того, как ребёнок поймет, чего от него хотят взрослые, следует 

переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих стойкие 

ассоциации. 

Зачастую, педагог уже проводит тризовские занятия, даже не подозревая об 

этом. Ведь, именно, раскрепощенность мышления и способность идти до конца в 

решении поставленной задачи – суть творческой педагогики. 

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Портфолио — это копилка личных достижений ребёнка в разнообразных 

видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз 

пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития 

ребенка. 

Существует ряд функций портфолио:  

 Диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный 

период времени), 

 Содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 

 Рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребёнка) и др. 

Процесс создания портфолио является своего рода педагогической 

технологией.  Вариантов портфолио очень много. Содержание разделов за-

полняется постепенно, в соответствии с возможностями и достижениями 

дошкольника.   

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я 

люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны 

ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно -графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 

вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребёнка». В разделе помещаются сочинения 

родителей о своём малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка 

на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы 

на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 

ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребёнком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДО. 

 



Информационно - коммуникативные технологии 

Мир, в котором развивается современный ребёнок, коренным образом 

отличается от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно 

новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного 

образования: образования с использованием современных информационных 

технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: 

 Идти в ногу со временем,  

 Стать для ребёнка проводником в мир новых технологий,  

 Наставником в выборе компьютерных программ,   

 Сформировать основы информационной культуры его личности,  

 Повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.  

Решение этих задач невозможно без актуализации и пересмотра всех 

направлений работы детского сада в контексте информатизации. 

Информационные образовательные технологии – это все технологии в 

сфере образования, использующие специальные технические средства (ПК, 

мультимедиа) для достижения педагогических целей. 

Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, 

обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение информации и 

ориентированных на повышение эффективности и производительности труда». На 

современном этапе методы, способы и средства напрямую взаимосвязаны с 

компьютером (компьютерные технологии). 

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства 

взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В 

этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, 

комфортное, индивидуальное, многообразное, высокоинтеллектуальное 

взаимодействие объектов коммуникации. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании (ИКТ) – 

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. 

Цель технологии: повышение эффективности образовательного процесса 

посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий в работу 

с детьми, родителями и педагогами ДОУ. 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Лёгкость для самостоятельных занятий детей 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 



 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры -путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

 Преимущества компьютера: 

 Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

 Несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребёнка; 

 Обладает стимулом познавательной активности детей; 

 Предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 

приобретает уверенность в себе; 

 Позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть 

в повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно -коммуникационных 

технологий: 

 Недостаточная методическая подготовленность педагога 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на 

занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией. 

 ИКТ в работе современного педагога: 

 Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со   сценариями праздников и других мероприятий. 

 Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

педагогов России и зарубежья. 

 Оформление групповой документации, отчётов. Компьютер позволит 

не писать отчёты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

 Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции 

у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

При реализации образовательных программ МДОБУ «ДСКВ №2» г. 

Всеволожска применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые 

дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. 



Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 Образовательная деятельность должна быть чётко организована и 

включать многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 

 На образовательной деятельности дети должны не просто получить 

какую-то информацию, а выработать определённый навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

 На образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы 

к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребёнка, а с другой — реакция не должна 

быть очень острой; 

 Перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребёнка. 

 


