
Консультация для педагогов по личностно - 

ориентированной технологии 

В центре внимания личностно-ориентированных технологий - уникальная 

целостная личность растущего человека, которая стремится к максимальной 

реализации своих возможностей (само актуализации), открыта для 

восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный выбор в 

разнообразных жизненных ситуациях.  

Ключевыми словами личностно ориентированных технологий образования 

являются: 

 «развитие», 

 «индивидуальность»,  

 «свобода»,  

 «самостоятельность», 

 «творчество». 

Признаками гуманно-личностной ориентации применительно к 

образовательным технологиям являются:  

 акцент на мотивацию его достижений и успехов, направленность на 

поддержку индивидуального развития; 

 акцент на само проектирование и самоуправление;  

  партнерское взаимодействие участников образовательного процесса; 

 диалог, полемика как форма и средство обмена информацией, 

личностными оценками и ценностями;  

 предоставление обучающимся свободы выбора и личная 

ответственность за принятые решения всех участников 

образовательного процесса;  

 характер заданий: продуктивный, частично поисковый, 

исследовательский, творческий; 

 эмоциональная сопричастность и проживание образовательных 

ситуаций и событий.  

 Личностно ориентированный подход – это методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и 

поддержать процессы самопознания, само строительства и самореализации 



личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности (Е.Н. 

Степанов).  

 К личностно-ориентированным технологиям относятся:  

1. Педагогика сотрудничества  

2. Кейс-технология 

3. Технологии проблемного обучения 

Педагогика сотрудничества  

Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих 

педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные 

инновационные процессы в образовании. Идеи педагогики сотрудничества 

были осмыслены и выражены группой педагогов-журналистов и педагогов-

новаторов, в первую очередь Соловейчиком Симоном Львовичем (1930 – 

1996) и Матвеевым Владимиром Михайловичем (1932 – 1989), а так- же И.П. 

Ивановым, В.Ф. Шаталовым, И.П. Волковым, Ш.А. Амонашвили, В.А. 

Караковским, С.Н. Лысенковой, Б.П. и Л.А. Никитиными и др. Ими же было 

дано название технологии – педагогика сотрудничества. В педагогике 

сотрудничества в обобщенном опыте соединились лучшие традиции 

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

Сухомлинский), достижения русской (К.Д. Ушинский, Н.П. Пирогов, Л.Н. 

Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, К. Роджерс, Э. Берн) 

психолого-педагогической науки.  

В основу педагогики сотрудничества положены глубокое понимание и 

гуманный подход к личности ребенка, коллективистское воспитание, 

высокий профессионализм учителя и общественное внимание. 

Сотрудничество – это такое состояние, такой уровень учебно-

воспитательного процесса, при котором объекты и субъекты этого процесса 

объединяются в общей деятельности отношениями товарищества, 

взаимоуважения, взаимопомощи, коллективизма.  

Целевые ориентации  

 Переход от педагогики требований к педагогике отношений.  

 Гуманно-личностный подход к ребенку.  

 Единство обучения и воспитания.  

Концепция педагогики сотрудничества  

 Педагогика сотрудничества - это совместная развивающая деятельность 

взрослых и детей, скрепленная взаимопониманием, проникновением в 



духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой 

деятельности.  

Новый взгляд на личность представляют следующие позиции:  

 личность проявляется, выступает в раннем детстве, ребенок в школе - 

полноценная человеческая личность; 

 личность является субъектом, а не объектом в педагогическом 

процессе; 

 личность - цель образовательной системы, а не средство для 

достижения каких-либо внешних целей; 

 каждый ребенок талантлив (обладает способностями); 

 приоритетными качествами личности являются высшие этические 

ценности (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, 

гражданственность и др.).  

Обучение без принуждения. Основным содержанием новых отношений 

является отмена принуждения как негуманного и не дающего результата 

средства. Проблема - не в абсолютизации принципа, а в определении 

разумной меры. Вообще воспитание невозможно без принуждения: это есть 

усвоение системы общественных запретов. Но наказание унижает, угнетает, 

замедляет развитие, воспитывает раба. Надо отойти от принуждения до таких 

рамок, когда оно не будет вызывать отторжения.  

Обучение без принуждения реализуется через: 

 требовательность без принуждения, основанную на доверии; 

 увлеченность, рожденную интересным преподаванием;  

 замену принуждения желанием, которое порождает успех; 

 ставку на самостоятельность и самодеятельность детей; 

 применение косвенных требований через коллектив.  

Новая трактовка индивидуального подхода включает: 

 отказ от ориентировки на среднего ученика; 

 поиск лучших качеств личности;  

 применение психолого-педагогической диагностики личности 

(интересы, способности, направленность, Я-концепция, качества 

характера, особенности мыслительных процессов);  



 учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; – 

прогнозирование развития личности; 

 конструирование индивидуальных программ развития, его коррекция. 

Кейс - технология 

Впервые метод был применён в Гарвардской школе бизнеса в 1924 году. 

Студентам давались описания некоторых ситуаций, которые происходили в 

каких-либо организациях. Студенты знакомились с ними и пытались найти 

самостоятельно и в ходе коллективного обсуждения решение. Кейс-метод 

широко используется в бизнес-обучении.  

В России с конца 90-х годов использовались западные кейсы. Со второй 

половины 2000-х гг. интерес к кейс-методу возрастает — появляются 

вузовские кейс-клубы. С начала 2000-х годов кейсы широко используются в 

практике преподавания естественнонаучных и технических дисциплин. 

В дошкольном образовании используют следующие виды кейс-

технологии:   

 игровое проектирование- 

Цель — процесс создания или совершенствования проектов. 

Игровое проектирование может включать проекты разного типа: 

исследовательский, поисковый, творческий, аналитический, 

прогностический. эту технологию мы используем в разных вариантах. 

 метод ситуационно-ролевых игр или ролевое проектирование- 

Ролевое проектирование – это вид кейс-технологии, способствующий 

расширению социального и коммуникативного опыта дошкольников 

посредством проигрывания заданных ролей. 

Цель: на основе заданной роли оценить поступки и поведение участников 

предложенной ситуации. 

Важной особенностью данной технологии является: 

— умение дошкольников принять на себя роль; 

— умение спроектировать принятую роль в соответствии с заданными 

характеристиками; 

— ролевое взаимодействие. 

Этапы кейс-технологии и деятельность детей в процессе ролевого 

проектирования:  

-Деятельность детей 



-Знакомство с ситуацией, ее особенностями 

-Воспринимают предложенную ситуацию 

-Актуализация знаний 

-Объединяются парами, распределяют роли, взаимодействуют, 

сотрудничают, договариваются. 

-Мозговой штурм 

-Осуществляют поисковую деятельность. 

-Презентация 

-Представляют свои роли, осуществляют презентацию. 

-Рефлексия 

-Анализируют, делают выводы. 

Виды кейс-технологии в работе с дошкольниками: 

— анализ конкретных ситуаций; 

— кейс-иллюстрации; 

— фото-кейс; 

Технология кейс-стадии (ситуация) – это кейс, в котором описывается 

ситуация в конкретный период времени, формулируется проблема, 

предлагается найти пути решения данной проблемы. 

Ознакомившись с описанием проблемы, дошкольники самостоятельно 

анализируют ситуацию, диагностируют проблему и представляют свои идеи 

и решения в обсуждении со сверстниками. 

Технология кейс-стади направлена на: 

— освоение знаний, формирование новых качеств и представлений; 

— развитие способности детей научиться работать с информацией (поиск, 

анализ, синтез, классификация и т.д.), прорабатывать различные проблемы, 

находить их решение; 

— ориентированное обучение детей с индивидуальными данными; 

— формирование навыков коммуникативного взаимодействия; 

— использование приобретенных в процессе решения кейса знаний и 

навыков в жизненных ситуациях. 

Технологическая карта деятельности по технологии кейс-стадии.  



Название 

этапа 

Деятельность взрослого Деятельность детей 

1.Постановка 

проблемы 

Формулирует суть 

проблемы, кратко 

описывает ситуацию. 

Фиксирует внимание на 

осмысление проблемной 

ситуации. 

Мотивирует к поиску 

фактов и персоналий, 

которые могут реально 

взаимодействовать. 

Осознает проблему. 

  

Присваивает проблему.  

  

Концентрируется на поиске 

решений в данной 

ситуации. 

Мозговой 

штурм 

Организует детей в малые 

группы. 

Вовлекает детей в 

дискуссию с целью поиска 

альтернативных вариантов 

решения ситуации. 

Помогает проанализировать 

принятое решение. 

Объединяются в группы.  

Находят совместное 

решение. 

Формулируют выводы. 

Презентация Организует презентацию 

решения кейса. 

  

  

Помогает сравнить 

предложенные решения. 

Участвуют в распределении 

ролей, представляют свой 

вариант решения 

проблемы. 

Сравнивают и оценивают 

свой вариант решения 

проблемы с вариантами, 

предложенными другими 

группами. 

Рефлексия Побуждает детей к поиску 

ситуаций, в которых можно 

применить полученные 

знания и навыки. 

Применяют знания в 

различных ситуациях. 

Кейс-иллюстрация – это иллюстрация, которая используется для 

рассмотрения проблемной ситуации. 

Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ возможных 

решений и выбор лучшего из них. 

В «фото-кейс» входит: 

— фото, сюжет которого отражает какую-либо проблему; 



— текст к кейсу, который описывает совокупность событий; 

— задание – правильно поставленный вопрос (в нем должна быть 

мотивация на решение проблемы). 

Технологии 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 СССР они также применялись и даже рассматривались как 

революционные, но в 1932 году были объявлены прожектерством и 

запрещены. 

Проблемная ситуация – это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями и 

предъявляемым требованием. 

Суть проблемного обучения в детском саду 

Суть проблемного обучения в детском саду заключается в том, что 

воспитатель создает познавательную задачу, ситуацию и предоставляет 

детям возможность изыскивать средства ее решения, используя ранее 

усвоенные знания и умения. Проблемное обучение активизирует мысль 

детей, придает ей критичность, приучает к самостоятельности в процессе 

познания. 

Каждое новое знание приоткрывает ребенку малоизвестные стороны 

познаваемого объекта, побуждает к вопросам, догадкам. 

Достоинства проблемного обучения: 

 1.Высокая самостоятельность воспитанника;  

2.Формирование познавательного интереса или личностной мотивации 

воспитанника; 

Проблемное обучение включает несколько этапов: 

1) осознание общей проблемной ситуации; 

2) ее анализ, формулировка конкретной проблемы; 

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная 

проверка их); 

4) проверка правильности решения проблемы. 



Применяя личностно-ориентированный подход в ежедневной работе с 

детьми, у детей развивается доверие к миру, чувства радости, формируется 

начало личности, развивается индивидуальность ребёнка, а также мы 

воспитываем интеллектуально развитого ребёнка, умеющего самостоятельно 

принимать решения, находить выход из разных ситуаций, формируем 

волевую и мотивационную готовность к школе. 

А самое главное, чтобы воспитатель любил ребёнка, уважал, верил, знал, 

понимал, бережно относится к духовному миру ребёнка, берёг и развивал 

чувство собственного достоинства, воспринимал ребёнка. 

 


