
Современные образовательные технологии ДОУ 

Педагогическая технология - это такое построение деятельности воспитателя, в 

котором входящие в него действия представлены в определенной 

последовательности и предполагают достижения прогнозируемого результата. 

Основные образовательные технологии: 

1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, 

направленная на развитие индивидуальных познавательных способностей каждого 

ребенка, на познание себя личностью, на самоопределение и самореализацию в 

процессе обучения; 

2. Игровые технологии в ДОУ: 

3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. Толстой) ; 

4. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг, направленная на развитие 

творческих способностей; 

5. Информационно-коммуникативные технологии; 

6. Здоровьесберегающие технологии (Н.Н.Ефименко) с целью укрепления здоровья 

детей; 

7. При взаимодействии с детьми использую личностно – ориентированный подход (И. 

С. Якиманская). 

8. Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи) 

9. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина) 

Технология проблемного обучения. В основу проблемного обучения легли идеи 

американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи (1859—1952, который в 

1894 году основал в Чикаго опытную школу, в которой основу обучения составлял не 

учебный план, а игры и трудовая деятельность. Методы, приемы, новые принципы 

обучения, применявшиеся в этой школе, не были теоретически обоснованы и 

сформулированы в виде концепции, но получили распространение в 20-30 годах XX 

века. 

В разработке концепции проблемного обучения активное участие принимали: Т. В. 

Кудрявцев, Кудрявцев В. Т., И. Я. Лернер, В. Оконь, М. Н. Скаткин и др. 

В образовательном процессе используется метод проблемного обучения, 

направленный на развитие самостоятельности ребёнка. Основная идея данного 

метода - построение учебной деятельности через решение познавательных задач, 

имеющих недостаточные условия для получения ответа. 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность процедур, 

включающих: постановку воспитателем учебно-проблемной задачи, создание для 

детей проблемной ситуации; осознание, принятие и разрешение возникшей 

проблемы, в процессе которой они овладевают обобщенными способами 

приобретения новых знаний; применение данных способов для решения конкретных 

систем задач. 

Основные условия для успешного применения проблемного обучения 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний. 

2. Быть доступными для детей и соответствовать их познавательным способностям. 

3. Должны вызывать собственную познавательную деятельность и активность. 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы ребёнок не мог выполнить их, опираясь на 

уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и 

нахождения неизвестного. 

Достоинства проблемного обучения: 

1. Высокая самостоятельность детей; 



2. Формирование познавательного интереса или личностной мотивации ребёнка; 

3. Развитие мыслительных способностей детей. 

ТРИЗ - технология (теория решения изобретательских задач). ТРИЗ – теория 

решения изобретательных задач. Основателем является Генрих Саулович 

Альтшуллер. Главная идея его технологии состоит в том, что технические системы 

возникают и развиваются не «как попало», а по определенным законам: эти законы 

можно познать и использовать для сознательного – без множества пустых проб – 

решения изобретательских задач. 

В настоящее время технология ТРИЗ Г. С. Альтшуллера с успехом используются в 

детских садах для развития у дошкольников речи, изобретательской смекалки, 

творческого воображения, диалектического мышления. 

Цель ТРИЗ – не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с 

пониманием происходящих процессов. Дать в руки воспитателям инструмент по 

конкретному практическому воспитанию у детей качеств творческой личности, 

способной понимать единство и противоречие окружающего мира, решать свои 

маленькие проблемы. 

Использование адаптированных методов ТРИЗ в процессе даёт несомненные 

преимущества: 

• в активизации познавательной деятельности детей; 

• в создании мотивационных установок на проявление творчества; 

• в создании условий для развития образной стороны речи детей (обогащение 

словарного запаса оценочной лексики, словами с переносным значением, 

синонимами и антонимами) ; 

• повышает эффективность овладения всеми языковыми средствами; 

• формирует осознанность в построении лексико-грамматических конструкций; 

• развивает гибкость аналитико-синтетических операций в мыслительной 

деятельности. 

Используя в работе с дошкольниками элементы ТРИЗ, необходимо учитывать 

следующие дидактические принципы: 

1. Принцип свободы выбора — в любом обучающем или управляющем действии 

предоставить ребенку право выбора. 

2. Принцип открытости - нужно предоставлять ребенку возможность работать с 

открытыми задачами (не имеющими единственно правильного решения). В условие 

творческого задания необходимо закладывать разные варианты решения. 

3. Принцип деятельности - в любое творческое задание нужно включать 

практическую деятельность. 

4. Принцип обратной связи — воспитатель может регулярно контролировать процесс 

освоения детьми мыслительных операций, так как в новых творческих заданиях есть 

элементы предыдущих. 

5. Принцип идеальности — творческие задания не требуют специального 

оборудования и могут быть частью любого занятия, что позволяет максимально 

использовать возможности, знания и интересы детей. 

Технология развивающего обучения. Цель развивающего обучения – 

формирование теоретического мышления и сознания. 

Способность к развитию существует в человеке с рождения. Развитие обусловлено 

некоторыми наследственными механизмами, однако и социальная среда является 

существенным фактором в формировании личности. Важное свойство личности – 

саморегуляция, она влияет на процесс развития человека, который протекает в 



индивидуальном варианте. В связи с разработкой теории развивающего обучения, 

были выдвинуты предположения, о том, что ребенок с дошкольного возраста 

способен овладеть многими общими теоретическими понятиями. В этой связи 

возможно активизировать умственное развитие через содержание учебного 

материала, в котором приоритет отдается повышению теоретического уровня.                                                                                       

Технология развивающего обучения предполагает взаимодействие педагога и детей 

на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов 

решения учебных задач посредством организации учебного диалога в 

исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. 

Технология развивающего обучения включает стимулирование рефлексивных 

способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и самооценки. 

В любом случае, технология развивающего обучения рассматривают ребенка как 

самостоятельного субъекта процесса обучения, взаимодействующего с окружающим 

миром. 

Технология проектного обучения нацелена на развитие свободной творческой 

личности ребёнка и является одним из вариантов практической реализации идеи 

продуктивного обучения. В основе данной технологии лежат идеи Дьюи об 

организации учебной деятельности по решению практических задач, взятых из 

повседневной деятельности. Целью продуктивного обучения является не усвоение 

суммы знаний и не прохождение образовательных программ, а реальное 

использование, развитие и обогащение собственного опыта учащихся и их 

представлений о мире. Каждый ребенок получает возможность реальной 

деятельности, в которой он может не только проявить свою индивидуальность, но и 

обогатить ее. 

Виды проектов: 

исследовательское-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты 

оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна; 

ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы); 

информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, 

витражи и др.); 

творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, 

например «Театральная неделя»). 

Метод проектов является одним из перспективных методов. Ряд авторов (Л. С. 

Киселева, Т. А. Данилина) рассматривают проектную деятельность как вариант 

интегрированного метода обучения дошкольников, как способ организации 

педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, 

поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Под методом проектов понимается совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам, 

предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную 

деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, 

показать практическое применение полученных знаний. Таким образом, проектная 

деятельность представляет собой особый вид интеллектуально – творческой 



деятельности; совокупность приемов, операций овладения определенной областью 

практического или теоретического знания, той или иной деятельности. 

Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является 

то, что ребенок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, 

сформулировать проблему, определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также 

вовлекаются родители и другие члены семьи. Основной целью проектного метода в 

дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

I этап разработки проекта: 

Ставим проблему на обсуждение детям. В результате совместного обсуждения 

выдвигаем гипотезу, которая подтверждается детьми в процессе поисковой 

деятельности. 

II этап работы: 

Разрабатываем совместный план действий по достижению цели (а гипотеза – это и 

есть цель проекта). Сначала проводим общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что 

они уже знают об определённом предмете или явлении. Затем фиксируем ответы на 

листе ватмана, чтобы группа могла их видеть. Для фиксации ответов используем 

условные схематические символы, знакомые и доступные детям. Затем задаем второй 

вопрос: «Что мы хотим узнать? » Ответы снова фиксируем, причём независимо от 

того, что они могут показаться нелогичными. Здесь важно, проявить терпение, 

уважение к точке зрения каждого ребенка, тактичность по отношению к нелепым 

высказываниям малышей. Когда все дети выскажутся, спрашиваем: «Как нам найти 

ответы на вопросы? » Отвечая на данный вопрос, дети опираются на свой личный 

опыт. 

Учитываем обязательно и возрастные особенности воспитанников. 

Для детей младшего дошкольного возраста используем подсказку, наводящие 

вопросы; для детей старшего дошкольного возраста предоставляем больше 

самостоятельности. 

Решением поставленного вопроса выступают различные мероприятия: чтение книг, 

энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, 

тематических экскурсий. Поступившие предложения являются дополнениями и 

изменениями к уже готовому тематическому плану воспитателя. Важно, проявить 

гибкость в планировании, суметь подчинить свой план интересам и мнениям детей, 

включая детские мероприятия в учебный план, пожертвовав некоторыми 

запланированными формами работы. Это умение является показателем высокого 

профессионального мастерства воспитателя, его готовности отступить от уже 

имеющихся стереотипов, ставя на первое место самоценность дошкольного детства 

как период жизни и только затем – как подготовительный этап к будущему. 

III этап работы 

Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского 

мышления предлагаем решить проблемные ситуации, головоломки, развивая тем 

самым пытливость ума. Необходимо создавать такую ситуацию, когда ребёнок 

должен что-то познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать. Среда 

вокруг ребёнка должна быть как бы незаконченной, незавершённой. Особую роль в 

данном случае играют уголки по познавательно-практической деятельности. 

IV этап работы 



Является презентация проекта. Презентация может проходить в различных формах в 

зависимости от возраста детей и темы проекта: итоговые игры-занятия, игры-

викторины, тематические развлечения, оформление альбомов, фотовыставок, мини-

музеев, творческих газет. 

Информационно-коммуникативные технологии. Мир, в котором развивается 

современный  ребенок,  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: 

1. идти в ногу со временем, 

2. стать для ребенка проводником  в мир новых технологий, 

3. наставником в выборе  компьютерных программ,   

4. сформировать основы информационной культуры его личности, 

5. повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей.         

Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений 

работы детского сада в контексте информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

1. Исследовательский характер 

2. Легкость для самостоятельных занятий детей 

3. Развитие широкого спектра навыков и представлений 

4. Возрастное соответствие 

5. Занимательность. 

Классификация программ: 

1. Развитие воображения, мышления, памяти 

2. Говорящие словари иностранных языков 

3. Простейшие графические редакторы 

4. Игры-путешествия 

5. Обучение чтению, математике 

6. Использование мультимедийных презентаций 

 Преимущества компьютера: 

1. предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес; 

2. несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

3. движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

4. обладает стимулом познавательной активности детей; 

5. предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

6. в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

7. позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: 

1. Недостаточная методическая подготовленность педагога 

2. Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

3. Бесплановость, случайность применения ИКТ 

4. Перегруженность занятия демонстрацией. 



 ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, 

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

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство 

со   сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать 

отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем 

только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в 

процессе проведения родительских собраний. 

Игровые технологии. Освоение педагогами новых технологий в дошкольном 

образовании - залог успешного развития личности ребенка. 

В настоящее время актуальность игры повышается из-за перенасыщенности 

современного ребенка информацией. Телевидение, видео, радио, интернет увеличили 

и разнообразили поток получаемой информации. Но эти источники представляют в 

основном материал для пассивного восприятия. Важной задачей обучения 

дошкольников является развитие умений самостоятельной оценки и отбора 

получаемой информации. Развивать подобное умение помогает игра, служащая 

своеобразной практикой использования знаний, полученных детьми в 

образовательной деятельности и в свободной деятельности. 

Игра есть средство познания действительности и рассматривается: 

- как деятельность, в результате которой развивается психика ребенка; 

- особая деятельность ребенка, которая изменяется и развертывается как его 

субъективная деятельность; 

-особое отношение личности к окружающему миру; 

- социально заданный ребенку и усвоенный им вид деятельности (или отношение к 

миру); 

- особое содержание усвоения; 

- социально- педагогическая форма организации детской жизни и детского общества. 

Таким образом, игра - это прием организации деятельности детей в образовательной 

деятельности или набор приемов выстроенных в логике, как изучения заданного 

программного материала, так и организации заинтересованной познавательной 

деятельности дошкольников. 

Игры или игровые упражнения, используемые педагогом, обеспечивают 

заинтересованное восприятие детьми изучаемого материала и привлекают их к 

овладению новым знанием. Она помогает сконцентрировать внимание детей на 

учебной задаче. Игра позволяет сделать более доступными сложные задачи обучения 

и способствует становлению осознанной познавательной мотивации дошкольников. 

Одно из преимуществ игры – то, что она всегда требует активных действий каждого 

ребенка. Поэтому с ее помощью в непосредственной образовательной деятельности 

воспитатель может организовать не только умственную, но и моторную активность 

детей, поскольку выполнение игровых заданий во многих случаях связано с 

различными движениями. 

Целесообразно включенные в обучение игры или их элементы придают учебной 

задаче конкретный, актуальный смысл, мобилизуют мыслительные, эмоциональные 



и волевые силы детей, ориентируют их на решение поставленных задач. Игра 

активизирует взаимодействие когнитивного и эмоционального начала в учебном 

процессе. Она не только вдохновляет детей мыслить выражать свои мысли, но и 

обеспечивает целенаправленность действий, а следовательно, дисциплинирует ум 

ребенка. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным. 

Для реализации этого подхода необходимо, чтобы образовательные технологии 

содержали четко пошаговую систему игровых заданий и различных игр. 

При использовании игровой образовательной технологии необходимо использовать 

следующие принципы. 

1. Принцип органичности игровой ситуации содержанию конкретной 

образовательной деятельности. 

Игровая ситуация не самоценна при построении обучающего процесса, она способ 

организации деятельности детей в непосредственной образовательной области. В 

этой связи необходимо, чтобы игровая ситуация подбиралась "под материал", а не 

предметный материал- под ситуацию. При этом производимые детьми игровые 

действия органично выявляли существенные свойства материала и способы 

деятельности с ним. Игровые действия должны соответствовать сути изучаемого 

материала, а не быть способом его украшения. 

2. Принцип адекватности используемого предметного содержания. 

Игровая деятельность с учебным материалом должна быть направлена : на выявление 

и осознание детьми существенных свойств и качеств изучаемого материала, а не 

просто на выполнение игровых действий " на тему материала" 

3. Принцип интерактивности 

Соблюдение этого принципа необходимо с точки зрения современных подходов к 

обучению ребенка любого возраста. Только в самостоятельной деятельности 

формируются полноценные знания и умения. Поэтому при построении игровой 

образовательной технологии необходимо обеспечить каждому ребенку возможность 

самостоятельно действовать с изучаемым материалом. Принцип интерактивности 

предполагает участие в деятельности каждого ребенка в непосредственной 

образовательной области, поскольку для выполнения задания нужно не только что-то 

воспитателю, но и обязательно выполнить какое-то учебно-игровое действие. 

Игровая образовательная технология - способ организации деятельности детей в 

процессе обучения предметному содержанию. Назначение игровой образовательной 

технологии - это не развитие игровой деятельности, а организация усвоения детьми 

предметного содержания (математического, естественно- экологического и др.) 

Таким образом, технология игрового обучения опирается на принцип активности 

ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной 

потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации 

предметно - пространственной среды. Игровая технология в обучении призвана 

сочетать элементы игры и учения. 

Личностно – ориентированные технологии. Личностно-ориентированные 

технологии ставят в центр всей образовательной системы личность ребенка, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализации ее природного потенциала. Личность ребенка в этой технологии не только 

субъект, но субъект приоритетный 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии характеризуются 

гуманистической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и 



творческое развитие ребенка. В рамках личностно-ориентированных технологий 

самостоятельными направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, 

технологии сотрудничества и технологии свободного воспитания. 

При взаимодействии с детьми своей группы использую личностно – 

ориентированный подход (И. С. Якиманской). Личностно-ориентированный подход - 

это такой подход, где во главу угла ставится личность ребенка, её самобытность, 

самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем 

согласовывается с содержанием образования. 

Признание ребёнка главной действующей фигурой всего образовательного процесса 

и есть личностно-ориентированная педагогика. 

По теории А. В. Петровского мы отмечаем, что на смену устаревшей учебно-

дисциплинарной модели образования личностно ориентированная модель 

центрируется вокруг подхода к детям как полноправным партнёрам в условиях 

сотрудничества и отрицает манипулятивный подход к ним. 

Каждый ребёнок уникален в своей индивидуальности и имеет право развиваться в 

собственном темпе, по своей образовательной траектории.  

Образование возвращается к формуле “учимся не для школы, а для жизни”. 

Педагогика сотрудничества Педагогика сотрудничества является одним из 

наиболее всеобъемлющих педагогических обобщений 80-х гг., вызвавших к жизни 

многочисленные инновационные процессы в образовании (К. Д. Ушинский, Н. П. 

Пирогов, Л. Н. Толстой). Как целостная технология педагогика сотрудничества пока 

не воплощена в конкретной модели, не имеет нормативно-исполнительного 

инструментария; ее идеи вошли почти во все современные педагогические 

технологии, составили основу "Концепции среднего образования Российской 

федерации". 

Педагогика сотрудничества имеет следующие классификационные характеристики: 

• по философской основе – гуманистическая 

• сотрудничество воспитателя и ребёнка на равных: 

• по характеру содержания: обучающая + воспитательная, гуманистическая, 

общеобразовательная, проникающая; 

• по типу управления: система малых групп; 

• индивидуальная + групповая, дифференцированная; 

• по подходу к ребенку: гуманно-личностная, субъект-субъектная; 

• по преобладающему методу: проблемно-поисковая, творческая, диалогическая, 

игровая; 

• переход от педагогики требовании к педагогике отношений; 

• гуманно-личностный подход к ребенку; 

• единство обучения и воспитания. 

Как система отношений сотрудничество многоаспектно; но важнейшее место в нем 

занимают отношения "педагог - ребёнок". В концепции сотрудничества ребёнок 

представлен как субъект своей учебной деятельности. Поэтому два субъекта одного 

процесса должны действовать вместе; ни один из них не должен стоять над другим. 

В педагогике сотрудничества выделяют четыре направления: 

1. Гуманно-личностный подход к ребенку. В центр образовательной системы 

ставится развитие всей целостной совокупности качеств личности. 

Гуманно-личностный подход объединяет следующие идеи: 

1. Новый взгляд на личность; 



2. Отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в современных 

условиях; 

3. Новую трактовку индивидуального подхода; 

4. Формирование положительной Я-концепции, т. е. системы осознанных и 

неосознанных представлений личности о самом себе, на основе которых она строит 

свое поведение. 

2. Дидактический развивающий комплекс 

Открываются новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов 

"чему" и "как" учить детей; содержание обучения рассматривается как средство 

развития личности; обучение ведется обобщенным знаниям, умениям и навыкам и 

способам мышления; интеграция, вариативность; используется положительная 

стимуляция. 

3. Концепция воспитания 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, согласно которым развивается воспитание в современном ДОУ: 

1. Постановка личности ребёнка в центр всей воспитательной системы; 

2. Гуманистическая ориентация воспитания, формирование общечеловеческих 

ценностей; 

3. Развитие творческих способностей ребенка; 

Технологии деятельностного подхода (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин) в основе – 

положение о деятельности человека как специфического для субъекта способа 

отношения к внешнему миру.  2 принципа: 

- принцип ведущего вида деятельности – организация все видов детской 

деятельности осуществляется в игровой форме 

 - принцип активного «деятеля» - деятельностные способности формируются у 

ребёнка лишь тогда, когда он не пассивно усваивает новое знание, а включён в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. «То, что я услышал, я 

забыл; то, что я увидел, я помню; то, что я сделал, я знаю.  

Технология проблемного обучения (Т.В. Кудрявцев, А.М.  Матюшкин) 

предполагает организацию под руководством педагога самостоятельной поисковой 

деятельности детей по решению образовательных и воспитательных проблем, в ходе 

которых у детей формируются новые знания и умения, развиваются способности, 

познавательная активность, творческое мышление и другие личные качества. При 

проблемном обучении педагог не сообщает знания в готовом виде, а ставит перед  

ребенком задачу, заинтересовывает его, пробуждает у него желание найти способ ее 

разрешения. 

Технология наглядного моделирования: 

- развитие связной речи с использованием схем, моделей, алгоритмов.  Логоритмика 

– рассказывание стихотворений, речевые упражнения с движениями тела, рук. 

Артикуляционная гимнастика – использование игровых упражнений, направленных 

на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений органов, участвующих в речевом процессе. 

Цель артикуляционной гимнастики: выработка полноценных движений и 

определенных положений органов артикуляционного аппарата, умение объединять 

простые движения в сложные, необходимые для правильного произнесения звуков. 

Здоровьесберегающие технологии 

Сегодня 60% составляют дети с отклонениями в физическом развитии. Поэтому 

разработка новых приёмов и методов физического воспитания и оздоровления детей 



дошкольного возраста представляется одним из наиболее актуальных направлений 

современной педагогики. 

Разнообразие содержания и форм работы с детьми, а также реализация принципов 

вариативности позволяют ребёнку на основе индивидуальных интересов и 

способностей успешно реализовывать собственное устремление к 

совершенствованию здоровья. При этом ребёнок имеет реальную возможность 

продвигаться в развитии собственных устремлений в индивидуально заданном темпе. 

 
К  здоровьесберегающим технологиям относятся: 

1. Методы предупреждения психоэмоционального напряжения у 

детей(психогимнастика) 

2. Упражнения на снятие нервного напряжения у детей (игры -релаксации) ; 

3. Упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

4. Оздоровительная гимнастика (корригирующая, ортопедическая и др.) ; 

5. Разные виды массажа и самомассажа; 

6. Физкультминутки, динамические паузы; 

7. Упражнения для глаз, дыхания, пальцев рук и т. д. 

 

Сочетания элементов современных образовательных технологий в структуре 

непосредственно – образовательной деятельности: 

- Педагогика сотрудничества - совместная деятельность 

- Здоровьесберегающий подход - психофизическая тренировка (элементы 

психогимнастики, настрой на занятие) 

- Сообщение темы НОД Проблемное обучение - создание проблемной ситуации 

- Педагогика сотрудничества  - работа в группах, парах 

- Информационно-коммуникативные технологии - представление наглядного 

материала 

- Работа по теме Индивидуальный и дифференцированный подход - индивидуальная, 

групповая работа. 

- Гуманно-личностная технология - создание ситуации успеха 

- Развивающее обучение - задания на развитие интеллектуальных умений 

- Игровые технологии - игровая ситуация 

- Физкультминутка Здоровьесберегающий подход - динамические паузы, гимнастика 

для глаз, пальчиковая, дыхательная и др. 

- Рефлексия Гуманно-личностная технология - создание ситуации успеха 

- Здоровьесберегающий подход - «Я смог… » «Я научился… » «Что не получилось? 
 


