
Особенности использования деятельностной технологии «Ситуация»  

на занятиях по математике в ДОО 

 

 

Технологией, которая помогает организовать образовательный процесс, 
обеспечивающий личностное развитие дошкольников, развитие 
коммуникативных навыков, активизирует речевую деятельность детей, 
является технология деятельностного метода «Ситуация». 

Технология деятельностного метода известна с середины 90-х годов 
прошлого века. Автор адаптированного к дошкольному образованию 
варианта Людмила Георгиевна Петерсон. Непосредственно технология 
«Ситуация» описана в программе «Мир открытий». 

Данный подход позволяет педагогу системно и надежно формировать 
весь спектр универсальных умений, составляющих готовность к 
саморазвитию, и таким образом практически реализовать те задачи, которые 
ставит перед непрерывным образованием современное общество. 
Использование данной технологии в работе с дошкольниками позволит 
обеспечить преемственность с начальным общим образованием. 

Потребность в самоизменении и саморазвитии возникает в ситуации 
затруднения – иначе зачем человеку что-то менять, тем более в себе самом? 

Очевидно, что задача взрослых (педагогов, семьи) – помочь ребенку 
поверить в себя, приобрести опыт побед над трудностями,  («Я могу с этим 
справиться!», «У меня получится!») и тем самым заложить прочный 
фундамент для  саморазвития на протяжении всей жизни. 

Именно затруднение, если оно является личностно-значимым для 
ребенка, позволяет ему осознать, что он пока чего-то не знает или не умеет. 
При систематическом моделировании педагогом ситуаций затруднения и 
грамотной организации выхода из них дети учатся конструктивно относиться 
к неудачам, переводить проблемы в задачи, они приобретают опыт 
успешного преодоления трудностей, развивают положительную самооценку, 
начинают понимать причины своих затруднений, выбирать оптимальные 
способы их преодоления. 

Детям предъявляется материал для анализа, исследования, понимания 
причин, применения правил, проектирования, переработки информации, 
осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. 
У детей есть возможность обсуждать, действовать, отображать, 
переделывать, добавлять. 

Воспитатель, работающий в технологии  деятельностного метода  
«Ситуация», не просто объясняет новое знание, а создает ситуацию, когда 
дети сами «откроют» его для себя или приобретут опыт самостоятельного 
выполнения отдельных шагов открытия. А педагог при этом перестаёт 
выполнять просто информационные функции, а становится организатором, 
помощником и консультантом в самостоятельной познавательной 
деятельности детей. 



Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 
объектом, понятием, а может идти от события, праздника, чтения книги или 
разглядывания картинки. В ней интегрируются разные занятия и свободная 
деятельность детей.  

Структуру технологии «Ситуация» данного вида схематично можно 
представить  следующим образом. Дети движутся в игровой ситуации к 
своей «детской» цели, встречают затруднение, находят выход (что-то узнают, 
осваивают какое-то новое действие, способ) и продолжают своё движение к 
цели с того момента, где у них произошло затруднение. 

В целом технология объединяет в себе несколько этапов. Все они важны 
и необходимы. 

Этап 1. «Введение в ситуацию» 
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что 
они хотят сделать (ставят «детскую цель»). Для этого воспитатель, как 
правило, включает детей в беседу, обязательно личностно значимую для 
них, связанную с их личным опытом. Отметим, что «детская» цель - это то, 
что ребенок «сам хочет» сделать и  не имеет ничего общего с 
образовательной («взрослой») целью.  

Ключевыми фразами завершения этапа являются вопросы: 
«Хотите?», «Сможете?». 

Таким образом, ребенок получает важные жизненные установки: «Если 
я чего-то сильно захочу, то обязательно смогу», «Я верю в свои силы», 

Эмоциональное включение детей в беседу позволяет педагогу плавно 
перейти к сюжету, с которым будут связаны все последующие этапы.  

Т.е. «введение в ситуацию», это не что иное, как создание игровой 
ситуации: через видео сообщение, письма, посылки, попадание в сказку, 
путешествие и т.д. 

Например. Вид деятельности: познавательная (ФЭМП). Тема: свойства 
предметов. − Ребята, вы любите гулять в осеннем лесу? Что можно там 
делать? Вы когда-нибудь собирали гербарий? У меня есть один знакомый 
мальчик, Ваня, он учится в первом классе. Ему задали собрать гербарий, но 
он боится, что сам не справится и просит нас помочь ему. Хотите помочь 
Ване? А сможете?  

Этап 2. «Актуализация». 
На данном этапе, который тесно связан с этапом «Введение в 

ситуацию», в ходе дидактической игры, беседы и других приёмов 
воспитатель организует деятельность детей, в которой целенаправленно 
актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей.  

Например. Вид деятельности: познавательная (ФЭМП). Тема: сравнение 
групп предметов. Знак ≠ («не равно»). Цель: актуализировать знания о 
сравнении равных групп предметов. − Ребята, у доктора Айболита 2 палаты. 
В одной лежат животные холодных стран, а в другой — животные жарких 
стран. Нужно расставить стаканы с лечебным соком на 2 подноса так, чтобы 
на подносах получились равные группы стаканов. (Дети раскладывают 



прямоугольники на 2 «подноса», сравнивая их по цвету и размеру). − 
Покажите доктору, что группы стаканов на подносах равны. (Дети с 
помощью счетных палочек выкладывают между подносами знак =).  

Этап 3. «Затруднение в ситуации».  
Данный этап является непродолжительным по времени, но 

принципиально новым и очень важным, в получении новых знаний. 
В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети 

сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель с помощью 
системы вопросов «Смогли?» – «Почему не смогли?» помогает детям 
приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины. 

Таким образом, четко следуя этапам технологии, воспитатель 
подводит детей к тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это 
«нечто» является абсолютно конкретным и понятным детям, так как они сами 
(под ненавязчивым руководством взрослого) назвали причину затруднения. 

Например. Вид деятельности: познавательная (ФЭМП). Тема: свойства 
предметов и символы. Перед каждым ребенком лежит рисунок, на котором 
изображены три полки с товарами: на одной — товары желтого и красного 
цвета, на другой — круглые и квадратные, а на третьей — большие и 
маленькие. Воспитатель просит детей-продавцов написать значком 
(условным знаком), какой товар находится на полке. Дети в затруднении. − 
Смогли записать? − Не смогли. − Почему не смогли? − Не знаем значка, 
который обозначает цвет, форму и размер. (Перед этим дети вспоминали, что 
они знают знак, обозначающий количество — цифру). − Значит, что нам 
нужно узнать? − Значки, которыми обозначают цвет, форму и размер.  

Этап 4. «Открытие детьми нового знания (способа действий»).  
На данном этапе воспитатель вовлекает детей в процесс 

самостоятельного поиска и открытия для себя новых знаний, которые 
решают возникший ранее затруднение.  

С помощью вопроса «Что нужно делать, если чего-то не знаешь?» 
воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения.  

Дети предлагают различные варианты, где можно добыть новые 
знания. Выбирают тот, который наилучшим образом подходит в данный 
момент. Получают эти новые знания или способ действия. И продолжают 
свое движение к цели, с того момента, где у них возникло затруднение.   

Например. Вид деятельности: познавательная (ФЭМП). Тема: свойства 
предметов и символы. Дети предлагают способ открытия нового знания — 
придумать самому. Воспитатель выслушивает все предложения и тактично 
подводит к тому, что цвет будем обозначать цветным пятнышком, форму — 
незакрашеной геометрической фигурой, а размер — большим и маленьким 
деревом. После того как дети обозначат значками товары на полках, 
воспитатель предлагает проверить себя с помощью образца в рабочей 
тетради, где расположена таблица свойств предметов. Дети понимают, что 
они «придумали» правильно, возникает ситуация успеха. По таблице еще раз 
проговаривается способ обозначения свойств предметов. 



Этап 5. «Включение нового знания (способа действия) в систему 
знаний ребенка». 

На данном этапе мы предлагаем детям различные виды деятельности в 
рамках игрового сюжета, в которых новое знание, понятие или способ 
действия используется в измененных условиях (вариативно — 
воспроизводящей деятельности). Дети слушают и повторяют инструкцию 
взрослого, планируют свою деятельность, педагог направляет детей, 
используя вопросы: «Что вы сейчас будете делать? Как будете выполнять 
задание? С чего начнете? Как узнаете, что выполнили задание правильно?» и 
др. Часто организуем самопроверку по образцу или взаимопроверку. 
Используем различные формы работы — в группах, в парах и 
индивидуально.  

Этап 6. «Осмысление (итог)».  
Данный этап формирует у детей на доступном для них уровне 

начальный опыт рефлексия – важнейшего структурного элемента учебной 
деятельности. Дети приобретают опыт фиксирование достижения цели и 
определение условий, которые позволили добиться этой цели. Хотим 
напомнить, что такие вопросы как «Понравилось», «Что понравилось» 
лучше избегать. Желательно пользоваться вопросами: «Где были?», «Чем 
занимались?», «Кому помогли?» воспитатель помогает детям осмыслить 
свои действия и зафиксировать достижение «детской» цели. 

Таким образом, использование рассматриваемой технологии для 
организации образовательных ситуаций позволяет создать условия для 
накопления каждым ребенком опыта деятельности и общения в процессе 
освоения способов познания действительности, что является основой для его 
умственного и личностного развития, формирования целостной картины 
мира, готовности к саморазвитию и самореализации на всех этапах своей 
жизни.   

 
 




