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Современный мир диктует свои методы и формы в работе с дошкольниками и одним 

из современных методов, является кейс-технология, которую я стала применять в своей 

работе.  

Цель проста и одновременно сложная научить наших детей жить в сложном и 

непростом мире, и чтобы ребенок попадя в сложную ситуацию, умел выходить из неё, 

делать свои умозаключения и выводы. Даже мне педагогу уже с большим стажем работы, 

сложно в современной мире, правильно проанализировать ситуацию, поэтому я решила 

углубиться в кейс – технологию и применить её в своей работе, ведь я считаю, что как 

воспитателю, так и детям нужно уметь правильно анализировать, уметь искать различные 

пути решения, для того чтобы не оказаться в сложных и нелепых ситуациях. В рамках 

мастер класса я хотела бы поделиться своим опытом использования кейс - технологии и 

научить вас работать с кейсом. А сначала давайте разберемся, что представляет собой кейс 

- технология в образовании.  

Кейс-технология в образовании предполагает осмысление детьми реальной 

жизненной ситуации, описание которой и отражает конкретную практическую проблему, и 

актуализирует соответствующий комплекс знаний, необходимых для усвоения в ходе 

разрешения проблемы. В структуру кейс технологии входит:  

 ситуация;  

 контекст ситуации;  

 комментарий ситуации;  

 вопросы или задания для работы с кейсом; 

  приложения.  

В процессе освоения кейс – технологии дети научатся:  

  получать необходимую информацию в общении;  

 смогут соотносить свои устремления с интересами других;  

 научатся доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, формулировать 

вопрос, участвовать в дискуссии;  

 научатся отстаивать свою точку зрения;  

 смогут принимать помощь.  

Также Кейс-технологии формируют навыки коммуникативного воздействия детей: 

 • смогут вести диалог со взрослыми и сверстниками; • смогут адекватно реагировать 

в конфликтных ситуациях;  

• обеспечится взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка;  



• смогут применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания в 

реальной жизни без затруднений.  

Существуют следующие виды кейс – технологии:  

-Кейс – иллюстрации; 

-Фото – кейс;  

- Проигрывание ролей (ролевое проектирование);  

- Анализ конкретных ситуаций.  

Кейс можно применять как для групповой, так и для индивидуальной работы. 

 Этапы решения ситуаций. 

 Первый этап – знакомство с ситуацией, ее особенностями;  

 Второй этап – выделение основной проблемы (основных проблем);  

 Третий этап – предположение проблемы (Почему? Из-за чего? Какие могут быть 

последствия?); 

 Четвертый этап – анализ последствий принятия того или иного решения;  

 Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий).  

Разберем коротко теперь каждый вид кейс - технологии: Кейс - иллюстрация – это 

иллюстрация, которая используется для рассмотрения проблемной ситуации и главной 

целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ возможных решений и выбор 

лучшего из них. Рассматривая иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию, 

рассуждают, принимают решение, могут предполагать и строить на основе этого прогноз. 

Кейс знакомит детей с реальной проблемой 

 Рассмотрим пример кейс – иллюстрации: Ситуация №1 (картинка) рядом 

предполагаемые варианты ответов. Переходим к решению ситуации по этапам:  

 Ребенок нарушает правила дорожного движения, переходит дорогу в 

неположенном месте. 

  – Каковы могут быть последствия данного поступка? (что его может сбить 

машина, и он может лишится жизни).  

  – Какой выход можно найти из сложившейся проблемной ситуации? 

Предположите свои варианты решения исходя из данной ситуации.  

 – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий): Один из вариантов решения проблемы - переходить дорогу 

только в предназначенном для этого месте по пешеходному переходу и только на зеленый 

свет светофора. Другой из вариантов решения проблемы: переходить дорогу только с 

родителями, крепко держась за руку, и только по пешеходному переходу. Ну, а если рядом 

не оказалось родителей, попроси помощи у инспектора ГИБДД. - Итак ребята, какой же 

можно сделать вывод из данной ситуации? (дорогу нужно переходить в предназначенном 

для этого месте по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора, и чтобы не 

оказываться в таких опасных ситуациях нужно соблюдать ПДД). Кейс однозначных ответов 

не имеет, он имеет многозначность. Необходимо просто найти оптимальные выходы из 

сложившийся ситуации и выбрать для себя самый оптимальный, решение кейсов каждый 



выбирает для себя индивидуально. Кейс- иллюстрация очень схожа с фото – кейс. Кейс – 

иллюстрация – это картинки, которые вы сможете скачать с интернета, а фото- кейс – это 

фото из реальной жизни. Рассмотрим пример кейс – фото: Ситуация №2.  Вот такая 

ситуация произошла в нашем детском саду. Давайте разберем теперь с вами. Погружаемся 

опять в мир детства. Решение ситуации по этапам:  

 Первый этап – перед вами фотография, рассмотрите еѐ. Послушайте ситуацию. 

Текст: В детском саду наступило время обеда. Повара постарались и приготовили вкусный 

и полезный суп. Аппетитный запах разносился по всему саду. Помощник воспитателя 

накрыла на стол. Дети сели за стол и стали кушать. И только Егор сидел над тарелкой. 

  Второй этап – сформулируйте проблему исходя из данной фотографии. Мальчик 

не ест суп.  

 Третий этап – Почему не есть? Из – за чего? Каковы могут быть последствия 

данного поступка? (хочет спать, не в настроении, болит что- то и т.д.).  

 Четвертый этап – Какой выход можно найти из сложившейся проблемной 

ситуации? Предположите свои варианты решения исходя из данной ситуации. (обратить 

внимание его на всех детей, которые обедают, предложить съесть не все, а часть, чтобы не 

болел живот, сказать, что может заболеть живот, будет плохо спать во время тихого часа).  

 Пятый этап – решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий). Итак, ребята, какой же можно сделать вывод из данной 

ситуации? (кушать человеку необходимо для того, чтобы быть сильным, здоровым, даже 

если кушать не хочется не обязательно съедать все, а часть, для того, чтобы не болел живот, 

и чтобы хорошо спалось во время тихого часа). Кейс - Проигрывание ролей (ролевое 

проектирование его ещё называют). Проигрывание ролей – это когда кто – то берет на себя 

какую – то роль и проигрывает её. Кейс – проигрывание ролей - эта та же сюжетно – ролевая 

игра, только с проблемой, если игру мы просто проигрываем. Главное, что все варианты 

верны и индивидуальны. Кейс – Конкретных ситуаций: Конкретные ситуации – это 

ситуация, которая произошла конкретно на месте, в которой подробно все разбирают, 

анализируют и приходят к решению. Например: (случай мальчик строил дом – другой 

подошел сломал). В Кейс – конкретных ситуаций входят педагогические ситуации. Вот 

сегодня мы с вами попробуем решить педагогическую ситуацию с точки зрения 

воспитателей. И так перед вами ситуация, послушайте её внимательно. Мальчик,7 лет с 

раннего детства проявляет интерес к лепке, рисованию, конструированию. Хорошо рисует, 

лепит, создает необычные конструкции, фантазирует. На предложение воспитателя отдать 

ребенка в художественную студию родители ответили отказом, решив, что мальчик должен 

заниматься спортом. В детском саду он ни с кем не дружит, часто конфликтует с детьми, 

если ему мешают рисовать или строить, если кто-то из детей хочет присоединиться к его 

игре, чаще всего он не пускает. Очень замкнут, медлителен, его трудно отвлечь от 

любимого занятия, «ребенок в себе». - Сформулируйте проблему исходя из данной 

фотографии. Здесь одна проблема или несколько. Давайте попробуем найти выход из 

каждой сложившийся проблемы. Предположите свои варианты решений из данной 

ситуации. Предполагаемые варианты. (Решение ситуации участниками). Вариант 1. 

Ребенок с заниженной самооценкой, он не признан родителями. Необходимо стараться 

повысить самооценку ребенка, предлагать участвовать в конкурсах, вывешивать его работы 

на выставках, чтобы его успех оценили родители и дети. Вариант 2. Провести 

социометрический метод исследования, выявить предпочтения этого ребенка и постараться 

сблизить его с этими детьми, давая им общие поручения, вместе привлекать к совместной 

деятельности. Дать этому ребенку особое задание, а после его успешного выполнения – 

высокую оценку, чтобы повысить его авторитет в группе. Вариант 3. Провести работу с 

родителями. Помочь им увидеть и понять увлечения ребенка. Предложить им учитывать 



мнение ребенка при выборе дополнительного образования, чтобы ребенок был увлечен 

предлагаемым ему занятием, у него должна быть мотивация, а не просто «потому, что мама 

так сказала». А спортом можно заниматься всей семьей в выходные дни. Считаю, что кейс 

– технология – это и есть наша жизнь, ведь сколько в нашей жизни сейчас трудностей и не 

было людей, которые бы не сталкивались с проблемами. И чтобы не сломаться, чтобы 

выдержать человек должен знать и уметь, как: углубляться в свою проблему, правильно 

анализировать, искать различные варианты решения и выбирать для себя самое 

оптимальное, что будет по силам человеку. Для меня важно, чтобы ребенок умел проблему 

принимать – но не отпускать, чтобы ребенок, перейдя в школу, не делал глупостей, не 

бросался в какие – то крайние меры из – за какой – то двойки или из – за того что его дразнят 

одноклассники, а смог устоять на своем жизненном пути. Поэтому с малых лет, я приучаю 

детей к такому, как: стремление, действие, поиск. Ведь как говорится, что из каждой 

проблемы можно найти выход, главное, чтобы были сформированы навыки решения 

ситуаций. Почему в нашей стране много детей занимается самоубийством – суицидом, 

возникшие проблемы для них – это страх, идут на крайние меры, они не могут проблемы 

принимать – все это потому что у детей не сформированы те навыки решения ситуаций, не 

хотят стремится, действовать, решать. Таким образом, кейс-технологии в образовательном 

процессе помогает повысить интерес детей к изучаемому материалу, развивает у них такие 

качества, как умение слушать и грамотно излагать свои мысли. Главное предназначение 

кейс-технологии — развивать способность, исследовать различные проблемы и находить 

их решение. По - моему мнению, у кейс-метода имеется недостаток – это сложность 

разработки кейса, так как отсутствуют методики по составлению кейсов, а готовых кейсов 

разработано очень и очень мало. Зато это открывает перспективы профессиональной 

реализации для каждого из нас. Первый шаг в этом направлении я уже сделала. Я собираю 

самостоятельно разработанные кейсы и пробую апробировать их с детьми, а также пытаюсь 

разрабатывать новые на основе готовых, если кого заинтересовала эта технология, то вы 

сможете сами самостоятельно более подробно изучить данную технологию и применять её 

в своей работе. 



«Использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательном процессе ДОУ». 
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                                                                  воспитатель высшая квалификационная категория 

                                                                                            МАДОУ детский сад №34 ОСП1 

 

Современная эпоха компьютерных игр и технологий, малоподвижный образ 

жизни, неблагоприятные экологические факторы провоцируют ряд серьёзных отклонений 

в развитии детского организма, его психического и физического состояния. Проблема 

укрепления и сохранения здоровья ребенка – самая актуальная и приоритетно значимая, для 

каждого дошкольного учреждения, и наш детский сад – не исключение. Поэтому проблема 

оздоровления детей не компания одного дня деятельности и одного человека, а 

целенаправленная и систематически спланированная работа. 

Не следует забывать, что только в дошкольном возрасте самое благоприятное 

время для выработки правильных привычек, которые в сочетании с обучением 

дошкольников методам совершенствования и сохранения здоровья приведут к 

положительным результатам. 

               Словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и формирование здорового 

образа жизни заняли прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах 

воспитательной работы педагогов всех элементов образовательной структуры, начиная от 

дошкольных учреждений. Но проблема по-прежнему остается актуальной. Как же нужно 

воспитывать ребенка, чтобы он понимал значимость здоровья и умел бережно к нему 

относиться? 

В настоящее время отмечается усиление оздоровительно-образовательного 

потенциала физической культуры, включающего в себя формирование культуры движений, 

осознанной установки детей на здоровый образ жизни, развитие ценностных ориентаций, 

положительных личностных качеств и активной жизненной позиции по отношению к 

собственному здоровью. В работе с детьми широко используются новые виды 

физкультурных занятий, которые дополняют и обогащают традиционные формы 

двигательной деятельности, ведется разработка и внедрение в практику дошкольных 

учреждений инновационных технологий образования и оздоровления детей. 

В соответствии с Законом “Об образовании” (Глава 4. Статья 33. Статья 41. Статья 

42.). Здоровье детей относится к приоритетным направлениям государственной политики в 

сфере образования.  

Поэтому мне, как педагогу, отвечающему за состояние здоровья каждого моего 

воспитанника необходимо решить вопросы: как организовать деятельность дошкольников 

на занятиях, чтобы дать каждому ребенку оптимальную нагрузку с учётом его 

подготовленности, группы здоровья? Как развивать интерес к занятиям физкультуры, 

потребность в здоровом образе жизни?  

Задачами здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий являются: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие; 

2. Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью; 

3. Создать оптимальные условия для психического и физического развития 

дошкольников; 

 4. Помочь родителям организовать оздоровительную работу дома. 

В своей работе по данной теме я использую концепцию развивающего и 

проблемного обучения; 

- учитываю возрастные, индивидуальные возможности дошкольников; 



- особенности развития детей, имеющих отклонения в развитии, (дети с ОВЗ) - это 

позволяет раскрыть творческие таланты каждого воспитанника. 

Выделяются следующие виды здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий: 

- медико-профилактические; 

- физкультурно-оздоровительные; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду; 

- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

- технологии здоровьесбережения и здоровье обогащения педагогов; 

- валеологического просвещения детей и их родителей. 

Этапа внедрения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий: 

- анализ исходного состояния здоровья, физического развития и физической 

подготовленности дошкольников, их валелогических умений и навыков, а также здоровье 

сберегающей среды; 

- организация здоровьесберегающего образовательного пространства; 

- освоение педагогами методик и приёмов здоровье сбережения детей и взрослых 

внедрение разнообразных форм работы по сохранению и укреплению здоровья для разных 

категорий детей и взрослых; 

- работа валеологической направленности с родителями. 

Способы взаимодействия: 

1. Проведение НОД с использованием здоровьесберегающих технологий; 

2. Консультации воспитателей; 

3. Внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельности воспитателей. 

 Начиная с младшего возраста необходимо приобщать детей к здоровому образу 

жизни, формировать культуру здоровья, воспитывать осознанное отношение к ценности 

своего здоровья. 

 

Технологии проблемного обучения 

Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством воспитателя проблемных ситуаций, а они в свою 

очередь побуждают активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Проблемное обучение и 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. 

Дети, под руководством педагога самостоятельно выявляют проблемную 

ситуацию, анализируют её, подбирают пути решения, причём педагог не выступает в роли 

ведущего, он сотрудничает с детьми, и лишь слегка направляет мыслительные процессы 

воспитанников, через подводящие проблемные ситуации. Использует педагогические 

методы организации проблемно-поисковой детской деятельности через: 

- применение валеологических приемов для мотивации побуждению детей к 

здоровому образу жизни (ЗОЖ); 

- внедрение информационно-коммуникативных технологий; 

- использование современного развивающего оборудования и инвентаря; 

-совместную творческую проблемно-поисковую и проектно- исследовательскую 

деятельность детей, родителей и педагогов. 

Метод «Проблемного обучения» – является одним из активных методов, 

предполагает процесс познания и обучения дошкольников приблизить к поисковой и 

исследовательской деятельности. Успешность проблемного обучения обеспечивается 

совместным сотрудничеством воспитателя-педагога и детей-воспитанников. В процессе 



сотрудничества дети дошкольного возраста получают новые знания, постигают 

теоретические особенности и затем активно применяют их на практике: игровой, 

познавательной или поисковой деятельности. 

Технология опыта. 

Здоровьесберегающие технологии в комплексном взаимодействии с активными 

методами обучения помогают воспитанникам гармонично интегрировать с образовательно-

воспитательным процессом. Они формируют умение детей самостоятельно выявлять 

актуальную проблемную ситуацию и способы её решения. Способствуют сплачиванию 

детского коллектива, развивают умение работать сообща в команде, уважительно 

относиться к каждому мнению, даже если оно ошибочно или неверно. 

Активные методы обучения – это методы, которые побуждают воспитанников к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным 

материалом.  

Классификация активных методов обучения: 

- Имитационные; 

- Неимитационные. 

Имитационные делятся на игровые и неигровые 

Игровые: 

«Деловая игра» метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или 

иную деятельность, путем игры по заданным правилам. 

«Игровое проектирование» - развитие личности ребенка через формирование 

коммуникативных, интерактивных и презентационных компетенций; навыков работы в 

команде, умения принимать коллективное решение. 

«Ролевая игра» - это вид деятельности, в которой дети берут на себя трудовые или 

социальные функции взрослых и в специально создаваемых ими игровых условиях 

воспроизводят (моделируют) жизнь взрослых и отношения между ними. 

Неигровые: 

«Анализ конкретных ситуаций» – наиболее эффективный способ познавательной 

деятельности дошкольников. Данный метод развивает   способность к анализу жизненных 

и производственных задач. Ребенок самостоятельно определяет: есть ли в ситуации 

проблема? Как он её должен решить? 

«Тренинг» - (англ. training от train — обучать, воспитывать) — форма активного 

обучения, направленная на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок. 

Тренинг используется, если желаемый результат — это не только получение новой 

информации, но и применение полученных знаний на практике. Так, как активные методы 

и приемы являются неотъемлемой частью здоровьесберегающих технологий, они являются 

приоритетным фактором в физкультурно – оздоровительной работе. Я использую их на 

утренней гимнастике и НОД (непосредственно образовательная деятельность), на 

прогулках, физкультурных развлечениях и праздниках. 

Технология организации и проведения утренней гимнастики для детей 5-7 лет с 

использованием активных методов: 

Реализация метода «Анализ конкретных ситуаций» (на примере утренней 

гимнастики). 

Анализ ситуации: дети выполняют 2 недели 1 комплекс упражнений, следствием 

чего является усталость и потеря интереса от однообразия выполнения физических 

упражнений. Что делать? Как изменить ситуацию?  

В данной практике участвуют дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), т.к 

они уже имеют двигательный опыт и владеют техникой выполнения упражнений. С детьми 



принимаем общее решение: с какими атрибутами будем выполнять гимнастику (или без 

пособий).  

Понедельник и вторник - дети выполняют комплекс по моему показу. В среду, 

четверг и пятницу – показывают 5-7 детей, у которых получается лучше других, остальные 

выполняют комплекс по их показу; (я помогаю тем, кто затрудняется в выполнении). 

Цель гимнастики: – снятие психоэмоционального напряжения; придумывание 

собственных движений в соответствии с ритмом музыки и своего настроения. На такой 

утренней гимнастике нет ни одного синхронного повтора движений – и это самое главное! 

Каждый ребёнок выражает свою музыкально-двигательную композицию, которую 

придумал сам, используя свое творческое воображение, фантазию и двигательный опыт. В 

заключении все дружно аплодируем, произносим речёвку: 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!» 

В качестве средств, позволяющих решить данные задачи, может выступать: 

Непосредственное обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни 

(оздоровительная, пальцевая, корригирующая, дыхательная гимнастика, самомассаж) и 

простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, 

ожогах, укусах; а также привитие детям элементарных культурно-гигиенических навыков; 

Реабилитационные мероприятия (фитотерапия, кислородный коктейль, 

витаминотерапия, функциональная музыка, лечебная физкультура, массаж, 

психогимнастика, тренинги); 

Специально организованная двигательная активность ребенка (физкультминутки, 

занятия оздоровительной физкультурой, подвижные игры, спортивно-оздоровительные 

праздники, тематические праздники здоровья, выход на природу, экскурсии). 

Эффективность позитивного воздействия на здоровье детей различных 

оздоровительных мероприятий, составляющих здоровьесберегающую технологию, 

определяется не столько качеством каждого из этих приемов и методов, сколько их 

грамотной “слаженностью” в общей системе, направленной на благо здоровья детей и 

педагогов. 

Выбор здоровьесберегающих технологий зависит от программы, по которой 

работают педагоги, конкретных условий дошкольного образовательного учреждения, 

профессиональной компетентности педагогов, а также показателей заболеваемости детей. 

Таким образом, очень важно, чтобы каждая из технологий имела оздоровительную 

направленность, а используемая в комплексе. Здоровьесберегающая деятельность в итоге 

сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и 

неосложнённое развитие. 

Для проведения успешной работы по здоровьесбережению необходимо: 

1. Обучение детей элементарным приёмам здорового образа жизни. 

Оздоровительная гимнастика. 

Игры – релаксации. 

Разные виды массажа. 

Элементы упражнений йоги. 

Привитие детям гигиенических навыков. 

Простейшие навыки оказания первой помощи. 

Физкультминутки во время занятий. 

Функциональная музыка. 

Специально организованные занятия оздоровительной физкультуры. 

Массовые оздоровительные мероприятия. 

Упражнения для глаз. 



2. Работа с семьей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Консультации. 

Индивидуальные беседы. 

Выступления на родительских собраниях. 

Распространение буклетов. 

Выставки. 

Проведение совместных мероприятий. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

Проведение семинаров – практикумов, выставок, консультаций. 

Проведение и посещение занятий направленных на здоровьесбережение. 

Посещение научно-практических конференций. 

4. Создание условий и развивающей среды. 

Приобретение массажёров, тренажёров, спортивных снарядов и модулей. 

Изготовление материала для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

Подбор картотек. 

Разработка отдельных оздоровительных комплексов. 

Ведение кружков. 

С целью реализации здоровьесберегающей технологии в детском саду необходимо 

создать условия для укрепления здоровья детей, гармоничного физического развития. 

Спортивные площадки, тренажёрный и спортивный залы, которые оснащены стандартным 

и нестандартным оборудованием необходимым для комплексного развития ребёнка. В 

каждой возрастной группе должны быть оборудованы уголки двигательной активности, 

которые должны быть оснащены согласно возрасту всем необходимым оборудованием. 

Для каждой возрастной группы должен быть составлен режим двигательной 

активности, разработана система закаливания с учётом сезона, возраста. 

В каждый вид деятельности должны быть включены упражнения, игры, которые 

направлены на укрепление и здоровьесбережение детей. Дозировка и темп зависит от 

возраста детей, настроения. 

Основными целями проведения здоровьесберегающих упражнений являются: 

Осуществление профилактики простудных заболеваний. 

Для предупреждения простудных заболеваний рекомендуется регулярно 

применять точечный массаж, массаж биологически активных зон, ушей, дыхательную 

звуковую гимнастику, которая проводится с помощью специально разработанных игровых 

упражнений. 

Проведение закаливающих процедур. 

Ежедневно проводить гимнастику после дневного сна, которая включает в себя 

босохождение в сочетании с воздушными ваннами, с корригирующими упражнениями, 

массаж для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

Ежедневные прогулки зимой на лыжах, игра в баскетбол, теннис, являются 

немаловажным фактором оздоровления. Круглый год на свежем воздухе. Доказано, что бег 

на свежем воздухе стимулирует кровообращение и дыхательную, и сердечно сосудистую 

системы, а также способствует снятию психоэмоционального напряжения. 

Условия формирования положительной мотивации к здоровому образу жизни: 

- создание вокруг ребенка учебно-воспитательной среды, наполненной терминами, 

символами, атрибутами, традициями культуры здорового образа жизни. 

- создание положительного эмоционального фона на занятиях оздоровительно – 

педагогической направленности. 



- формирование активной позиции ребенка в освоении знаний, умений и навыков 

валеологического характера. 

- учет индивидуальных психофизиологических и типологических особенностей 

детей при организации занятий оздоровительной направленности. 

Основной причиной успешной работы в данном направлении может являться 

только наличие системности. 

Применение в работе дошкольного учреждения здоровьесберегающих технологий 

повысит результативность воспитательно-образовательного процесса, сформирует у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей, если, опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, будут 

внесены необходимые поправки в интенсивность технологических воздействий и будет 

обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку, будут сформированы 

положительные мотивации. 

 

 

 

 

 



Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей 

дошкольного возраста. 

 
Шершень Х.Ю., 

воспитатель  

МАДОУ детский сад № 34 ОСП 1 

 

Дети — природные исследователи окружающего мира. Мир открывается ребёнку 

через опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребёнок видел, 

слышал и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов 

действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и продуктивнее при 

других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- писал 

классик отечественной психологической науки Лев Семёнович Выготский.  

Поэтому я считаю, что развитие познавательных интересов дошкольников является 

одной из актуальных проблем, призванной воспитать личность, способную к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Возрастающее внимание современной педагогической психологии и практики 

образования к вопросам исследовательского поведения и исследовательского обучения 

обусловлено главной особенностью современного мира — его высокой динамичностью. 

Происходящие вокруг перемены столь интенсивны и так стремительны, что человеку все 

реже удается сохранять гармонию с окружающим, используя старые привычные 

поведенческие модели. Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас 

проявления поисковой активности. Это важно еще и потому, что самые ценные и прочные 

знания добываются самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. 

Напротив, знания, усвоенные путем выучивания, по глубине и прочности обычно 

существенно им уступают. Не менее важно и то, что для ребенка естественнее и потому 

гораздо легче постигать новое, действуя подобно ученому (проводить собственные 

исследования — наблюдая, ставя эксперименты, делая на их основе собственные 

суждения и умозаключения), чем получать уже добытые кем-то знания в «готовом виде».  

Обучая детей конкретным навыкам, мы часто лишаем их шанса сделать 

собственное открытие. Известный швейцарский психолог Ж. Пиаже утверждал, что 

стремление к контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание находить и 

решать новые задачи является одним из важнейших свойств природы человека. Если 

потребность в исследовательской деятельности остается неудовлетворенной, это может 

привести к тяжелым расстройствам нервной системы и даже к нервным заболеваниям. 

Однако, и общество, и педагоги, и родители считают себя вправе ограничивать 

исследовательскую деятельность малыша. Это многочисленные запреты: «не лезь», «не 

тронь», «не делай», невнимание к детским вопросам и твердое убеждение в том, что это 

ребенку знать еще рано…  

В современной образовательной практике значение исследовательской, 

познавательной деятельности ребенка явно недооценивается. Мы торопимся научить 

ребенка тому, что сами считаем важным, а он сам бы хотел исследовать все. Любой 

ребенок вовлечен в исследовательский поиск практически постоянно. Это его нормальное, 

естественное состояние: рвать бумагу и смотреть, что получилось, наблюдать за синицей 

на прогулке, разбирать игрушки, изучая их устройство. Не замечая этого, мы прерываем 

его исследовательские порывы, пытаясь направить его познавательную деятельность в то 

русло, которое сами считаем необходимым. В итоге учебная деятельность предельно 

автономизируется от познавательной и становится скучной. Полностью стремясь сделать 

благое дело — научить, мы, не обращая внимания на природную исследовательскую 

потребность ребенка, фактически сами препятствуем развитию детской 

любознательности. 

        Но стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение 



исследовательского поведения в жизни человека. В 21 веке становится все более 

очевидно, что умения и навыки исследовательского поиска требуются не только тем, чья 

жизнь связана (или будет связана) с научной работой, − это необходимо каждому 

человеку. 

Дидактические основы современного исследовательского обучения.  

Дошкольники — прирожденные исследователи. И тому подтверждение — их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно 

находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога — не пресекать эту 

деятельность, а наоборот, активно помогать. Основной целью является: создание условий 

для формирования основ целостного мировидения ребенка старшего дошкольного 

возраста посредством экспериментальной деятельности.  

Итак, познавательно-исследовательская деятельность - это активность ребенка, 

направленная на постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего 

мира, их упорядочивании и систематизации. Эта деятельность зарождается в раннем 

детстве, поначалу представляя собой простое, как будто бесцельное (процессуальное) 

экспериментирование, с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, 

возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению, 

осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. К старшему дошкольному 

возрасту познавательно-исследовательская деятельность вычленяется в особую 

деятельность ребенка со своими познавательными мотивами, осознанным намерением 

понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о 

какой-либо сфере жизни. В современных технологиях Н. А. Рыжовой, А. И. Савенкова, А. 

И. Ивановой данная деятельность организуется в старшем дошкольном возрасте в виде 

экспериментирования или вербального исследования. 

 

Структура познавательно - исследовательской деятельности  

 
В качестве основных развивающих функций познавательно-исследовательской 

деятельности на этапе старшего дошкольного возраста обозначены следующие: 



 – развитие познавательной инициативы ребенка (любознательности); 

 – освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: 

причинно-следственных, родо-видовых (классификационных), пространственных и 

временных отношений; 

 – освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта 

(схематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями 

окружающeгo мира); 

 – развитие восприятия, мышления, речи (словесного анализа-рассуждения) в 

процессе активных действий по поиску связей вещей и явлений;  

– расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы 

непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и 

временную перспективу (освоение представлений о природном и социальном мире, 

элементарных географических и исторических представлений). 

Типы исследований:  
-Опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами, 

-Коллекционирование (классификационная работа)  

-Путешествие по карте (пространственные отношения)  

-Путешествие по «реке времени» (временные отношения). 

Основные формы развития познавательно-исследовательской деятельности в свете 

требований ФГОС ДО: наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами.  

Познавательное развитие дошкольников, согласно ФГОС ДО, предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира и т. д. Данное содержание 

реализуется в различных видах деятельности, присущих дошкольному возрасту. Один из 

них − познавательно-исследовательская деятельность − исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними.  

Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание 

образовательных областей на реализацию в определённых видах деятельности, особое 

внимание, уделяя познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними).  

Характерными видами деятельности для реализации данного направления 

работы являются:  

– организация решения познавательных задач;  

– применение экспериментирования в работе с детьми;  

– использование проектирования.  

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного возраста 

является экспериментирование, которое рассматривается как практическая деятельность 

поискового характера, направленная на познание свойств, качеств предметов и 

материалов, связей и зависимостей явлений. В экспериментировании дошкольник 

выступает в роли исследователя, который самостоятельно и активно познаёт окружающий 

мир, используя разнообразные формы воздействия на него. 

Методы и приемы активизации познавательно - исследовательской 

деятельности дошкольников.  
Содержание опытно — экспериментальной деятельности построено из четырёх 

блоков педагогического процесса.  

-Непосредственно-организованная деятельность с детьми (плановые 

эксперименты).  

-Совместная деятельность с детьми (наблюдения, труд, художественное 

творчество).  



-Самостоятельная деятельность детей (работа в лаборатории).  

-Совместная работа с родителями (участие в различных исследовательских 

проектах).  

Факторы, развивающие исследовательское поведение: игры-исследования, 

игрушки, изобразительная деятельность, конструирование, общение, изучение природы.  

Неслучайно считается, что экспериментирование претендует на роль ведущей 

деятельности в период дошкольного детства, основу которой составляет познавательное 

ориентирование. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе 

возникновения и развития неистощимой исследовательской деятельности, направленной 

на познание окружающего мира.  

Экспериментирование — деятельность, которая позволяет ребенку моделировать 

в своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, 

установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д.В старшем дошкольном 

возрасте познавательное развитие - это сложный комплексный феномен, включающий 

развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, внимания, 

воображения), которые представляют  собой разные формы ориентации ребенка в 

окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. Известно, что к 

старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности  инициативной 

преобразующей активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития 

познавательной потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, 

исследовательской активности, направленной на обнаружение нового. Поэтому 

преобладающими становятся вопросы: «Почему?», «Зачем?», «Как?». Нередко дети  не 

только спрашивают, но пытаются сами найти ответ, использовать свой маленький опыт 

для объяснения непонятного, а порой и провести «эксперимент». Характерная 

особенность этого возраста - познавательные интересы, выражающиеся во внимательном 

рассматривании, самостоятельном поиске интересующей информации и стремлении 

узнать у взрослого, где, что и как растет, живет.  Старший дошкольник интересуется 

явлениями живой и неживой природы, проявляет инициативу, которая обнаруживается в 

наблюдении, в стремлении разузнать, подойти, потрогать Дети в этом возрасте уже 

способны систематизировать и группировать объекты живой и неживой природы, как по 

внешним признакам, так и по признакам среды обитания.  Изменения объектов, переход 

вещества из одного состояния в другое (снега и льда - в воду; воды - в лед и т.п.), такие 

явления природы, как снегопад, метель, гроза, град, иней, туман и т.п. вызывают у детей 

этого возраста особый интерес. Дети постепенно начинают понимать, что состояние, 

развитие и изменения в живой и неживой природе во многом зависят от отношения к ним 

человека. Старший  дошкольник «выверяет» свои знания об окружающем, свое 

отношение  по взрослому, который является для него подлинной мерой всех 

вещей.  Познавательная деятельность это не только процесс усвоения знаний, умений и 

навыков, а, главным образом, как  поиск знаний,  приобретение знаний самостоятельно 

или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в 

процессе  гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

Эксперименты классифицируются по разным принципам: 
- По характеру объектов, используемых  в эксперименте: 

 опыты -      с растениями; с животными; с объектами неживой природы; объектом 

которых является человек. 

- По месту проведения опытов:  

в групповой комнате; на участке; в парке и т.д. 

- По количеству детей:  

индивидуальные, групповые, коллективные. 

- По причине их проведения:  

случайные, запланированные, поставленные в ответ на вопрос ребенка. 

- По характеру включения в педагогический процесс:  



эпизодические (проводимые от случая к случаю), систематические. 

- По продолжительности: 

 кратковременные (5-15 мин.), длительные (свыше 15 мин.). 

- По количеству наблюдений за одним и тем же объектом:  

однократные, многократные, или циклические. 

- По месту в цикле:  

первичные, повторные, заключительные и итоговые. 

- По характеру мыслительных операций:  

констатирующие (позволяющие увидеть какое-то одно состояние объекта или одно 

явление вне связи с другими объектами и явлениями), сравнительные (позволяющие 

увидеть динамику процесса или отметить изменения в состоянии объекта), обобщающие 

(эксперименты, в которых прослеживаются общие закономерности процесса, изучаемого 

ранее по отдельным этапам). 

- По характеру познавательной деятельности детей: 

 иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только подтверждает 

знакомые факты), поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат), решение 

экспериментальных задач. 

- По способу применения: демонстрационные, фронтальные. 

Каждый из видов экспериментирования имеет свою методику проведения, свои 

плюсы и минусы. 

В подготовительной группе проведение экспериментов должна стать нормой 

жизни. Их надо рассматривать не как самоцель и не как развлечение, а как наиболее 

успешный путь ознакомления детей с окружающим миром и  наиболее эффективный 

способ развития мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все 

виды деятельности и все стороны воспитания. Всегда необходимо помнить о соблюдении 

правил безопасности. Например, все незнакомые сложные процедуры осваиваются в 

определенной последовательности: 

- действие показывает педагог; 

- действие повторяет или показывает кто-нибудь из детей, причем тот, который 

заведомо совершит его неверно, что даст возможность сконцентрировать внимание на 

типичной ошибке; 

- иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого 

методического приема он дает возможность детям сконцентрировать внимание на ошибке, 

вероятность совершения которой велика; 

- действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; 

- действие осуществляют все вместе в медленном темпе, чтобы педагог имел 

возможность проконтролировать работу каждого ребенка; 

- действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе. При работе с 

живым объектом ведущим принципом работы является принцип: «Не  навреди». При 

выборе объекта надо учитывать его максимальное соответствие целям и задачам, 

решаемым в ходе эксперимента, отдавая предпочтение тому, у кого данный признак 

выражен ярче. 

Известно, что познание мира живой и неживой природы, установление причинно-

следственных связей происходит успешнее в процессе опытнической деятельности и 

экспериментирования. Основные методы работы с детьми: 

- экспериментальная деятельность; 

- решение проблемных ситуаций;    

 Организация среды в ДОУ для детского экспериментирования 

В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными веществами, 

стремясь узнать что-то новое. Они разбирают игрушки, наблюдают за падающими в воду 

предметами, пробуют языком в сильный мороз металлические предметы и т.п. Но 



опасность такой «самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще не знаком с 

законами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 

Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка и в 

то же время знакомит его с различными свойствами окружающих предметов, с законами 

жизни природы и необходимостью их учета в собственной жизнедеятельности. 

Первоначально дети учатся экспериментировать в специально организованных видах 

деятельности под руководством педагога, затем необходимые материалы и оборудование 

для проведения опыта вносятся в пространственно-предметную среду группы для 

самостоятельного воспроизведения ребенком, если это безопасно для его здоровья. В 

связи с этим в дошкольном образовательном учреждении эксперимент должен отвечать 

следующим условиям: 

-  максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с 

- безотказность действия приборов и однозначность получаемых результатов, 

-  показ только существенных сторон явления или процесса, 

-  отчетливая видимость изучаемого явления, 

-  возможность участия ребенка в повторном показе эксперимента. 

Организация самостоятельной экспериментальной деятельности ребенка, 

обеспечивающей его развитие, возможно при выполнении педагогом двух важных 

условий: стать реальным участником совместного поиска, а не только его руководителем, 

включиться в реальный, фактически осуществляемый ребенком эксперимент. Оценка 

педагогом найденных им способов должна включать анализ критериев - насколько 

пригоден найденный способ для достижения целей эксперимента: решения задачи 

или  ситуации. Постановка цели и задач эксперимента, их совместное достижение, оценка 

найденного способа действия - таковы три составляющие личностно-развивающего 

обучения, исключающего следование строго определенным эталонам и образцам. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. Практика подсказывает: полностью заменять 

предметную среду в группе сложно. Но все-таки при любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, что мы и делаем. Только 

тогда среда способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и 

творческой деятельности. 

Организация развивающей среды для экспериментирования в детском саду несет 

эффективность воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей 

активного познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Все групповое пространство должно быть распределено на центры, которые 

доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. Дети должны знать, где взять 

бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-

инсценировок. Такая организация пространства является одним из условий среды, которое 

дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

 Так, в предметно-пространственную среду каждой группы включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Кроме центров природы в 

группах, где дети наблюдают и ухаживают за растениями, во всех группах должны быть 

оборудованы центры экспериментирования, для проведения элементарных опытов, 

экспериментов. Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе 

возникновения и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) 

деятельности, направленной на познание окружающего мира. 

Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, что 

образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован и характеризуется 

неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. Это 

накладывает особый отпечаток на все действия, входящие в поисковую деятельность: они 

чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер. 



Метод детского экспериментирования не труден: он просто непривычен и не 

разработан досконально применительно к условиям дошкольного учреждения. Для этого в 

подавляющем большинстве случаев даже не требуется специальное оборудование. При 

отборе содержания детского экспериментирования необходимо учитывать возрастные 

особенности детей, закономерности психического развития ребенка – сензитивности 

разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и 

новообразований; а также жизненный опыт дошкольника. Ребенок проявляет широкую 

любознательность, к тем предметам и явлениям (близким или далеким), поступкам людей, 

если сам как-то причастен к ним, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей 

через призму собственного опыта. 

Детское экспериментирование, в отличие от экспериментирования школьников, 

имеет свои особенности. Оно свободно от обязательности, нельзя жёстко 

регламентировать продолжительность опыта. Необходимо учитывать то, что 

дошкольникам трудно работать без речевого сопровождения (т.к. именно в старшем 

дошкольном возрасте наглядно-образное мышление начинает заменяться словесно -

логическим и когда начинает формироваться внутренняя речь, дети проходят стадию 

проговаривания своих действий вслух). Нужно учитывать также индивидуальные 

различия, имеющиеся между детьми. Не следует чрезмерно увлекаться фиксированием 

результатов экспериментов, необходимо учитывать право ребёнка на ошибку, (работа 

руками детей, дробление одной процедуры на несколько мелких действий, поручаемых 

разным ребятам, совместная работа воспитателя и детей, помощь воспитателя детям. В 

любом возрасте роль педагога остаётся ведущей. Без него эксперименты превращаются в 

бесцельное манипулирование предметами, не завершённое выводами и не имеющее 

познавательной ценности. 

С этой целью в группах должны быть созданы мини - лаборатории, оборудованные 

всем необходимым:  

1. приборы помощники (увеличительные стекла, весы, песочные часы, компас, 

магнит, микроскоп) 

2. разнообразные по объеме и форме сосуды из различных материалов (пластмасса, 

стекло, металл) разного объема и формы 

3. природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, 

спил и листья деревьев, мох, семена) 

4 утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки) 

5. технические материалы (гайка, скребки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора) 

6. разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная. 

7. красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски). 

8. медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без 

игл), мерные ложки, резиновые груши, трубочки для коктейля). 

9. прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные 

и прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.). 

10. измерительный материал: метр, линейка, условные мерки, карточки – схемы 

экспериментов. 

      Итак, можно сказать, что на протяжении дошкольного возраста, на ряду с 

игровой, огромное значение в развитии личности ребенка имеет исследовательская 

деятельность, в процессе которой идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы. Проведение экспериментов, занимательных опытов из 

доступных материалов, коллекционирование развивает наблюдательность, расширяет 

кругозор детей, углубляет знания, приучает к усидчивости и аккуратности, дает навыки 

исследовательской деятельности. Идет формирование всех начальных ключевых 



компетентностей. Важно стремиться учить не всему, а главному, не сумме фактов, а 

целостному их пониманию, не столько дать максимум информации, сколько научить 

ориентироваться в её потоке. 

  

  

  
 


