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Актуальность. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1155 от 17. 10. 2013г., определяет 

одним из основных принципов образовательных отношений личностно-развивающий 

и гуманистический характер взаимодействия взрослых: родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации и детей. 

Соответственно, меняется роль самого педагога, родителей и детей в системе 

дошкольного образования. В этой связи видится острая необходимость создания 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

 Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется несколькими 

способами: 

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со взрослыми; 

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых; 

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок 

пассивно их воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое 

обучение) не годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность 

определяется мотивами взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в 

стороне, приводит к ряду негативных последствий. Этот факт находил неоднократное 

подтверждение в психологических концепциях развития личности (А. Г. Асмолов, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев), в психолого-педагогических образовательных 

системах (П. П. Блонский, О. Декроли, Дж. Дьюи, Н.А. Короткова). 

В соответствии с требованиями Стандарта, образовательная деятельность должна 

строиться таким образом, чтобы ребенок становился субъектом собственной 

активности, чтобы его целенаправленная и осознанная деятельность служила 

основным средством его собственного развития. Это подразумевает внедрение 

инновационных форм осуществления образовательного процесса, пересмотр 

отношений взрослый – ребенок. 

Следовательно, меняется и роль самого педагога в системе образования. 

Педагог должен превратиться в профессионала, который научит ребенка 

самостоятельно получать знания, поможет развить познавательный интерес, 

потребность в получении новых знаний, мотивацию к обучению, и сам будет при этом 

являться субъектом организованной деятельности наравне с детьми. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. 

Что же такое «партнерство»? Партнерство — англ. partnership; Совместная 

деятельность, основанная на равных правах и обязанностях, направленная на 



достижение общей цели. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению, и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Организация непосредственно образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связана со значительной 

перестройкой стиля поведения воспитателя. 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического 

стиля отношений, а не авторитарного, сопряженного с учительской позицией. 

Особенности партнерской позиций: 

Понятие: партнер — всегда равноправный участник дела и как таковой связан с 

другими взаимным уважением; 

Позиция взрослого в пространстве группы: взрослый – партнер, рядом с 

детьми (вместе), в едином пространстве (например, сидящий в круге с детьми за 

общим столом). Позиция взрослого динамична (может со своей работой пересесть, 

если видит, что кто-то особенно в нем нуждается); при этом все дети в поле зрения 

воспитателя (и друг друга). 

Организация пространства: максимальное приближение к ситуации «круглого 

стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании. 

Степень свободы: свободное размещение детей и перемещение в процессе 

деятельности. Разрешено свободное общение (рабочий гул) 

Дети могут обсуждать работу, задавать друг другу вопросы и т.п. 

«Чреватость» позиции воспитателя: способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать что-то, не 

боясь, что получиться неправильно, вызывает стремление к достижению, 

благоприятствует эмоциональному комфорту 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с 

детьми сформулировала Н.А. Короткова: 

1. включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

2. добровольное присоединение детей к деятельности (без психического 

и дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); 

4. открытый временной конец образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе). 

Ежедневно необходимо учитывать время для совместных игр взрослых с детьми, 

причем инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам 

следует ее всячески поощрять. Также в режиме дня должно быть предусмотрено время 



для проведения профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных 

пауз. 

При организации непосредственно образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности меняется и положение детей. 

1. Дети могут сами решать, участвовать или нет в общей работе. Но это 

не введение вседозволенности и анархии. У ребенка появляется возможность 

выбора – участвовать в этой работе или организовать что-то другое, заняться 

чем-то другим. Это свобода выбора между деятельностями и их содержанием, а 

не между деятельностью и ничегонеделанием. 

2. Вырабатываются порядок и организация совместной деятельности: 

свободное размещение детей за общим столом, их общение с другими детьми по 

ходу работы и перемещение по мере необходимости. По ходу работы дети могут 

обратиться к педагогу, подойти к нему, обсудить с ним интересующие их 

вопросы, связанные с выполнением работы, получить необходимую помощь, 

совет и т.п. 

3. Дети могут работать в разном темпе. Объем работы каждый ребенок 

может определить для себя сам: что он сделает, но сделает хорошо и доведет 

начатое дело до конца. Дети, которые закончили работу раньше, могут 

заниматься тем, что их интересует. В том случае, если ребенок не справился с 

работой, он может продолжить ее в последующие дни. 

То, что предлагает делать взрослый, ребенку обязательно должно быть нужно и 

интересно. Осмысленность для ребенка предлагаемой взрослым деятельности — 

главный залог развивающего эффекта. 

Как показывает практика, организация совместной партнерской деятельности 

вызывает у педагогов ДОУ определенные трудности, например, недостаточное 

овладение технологией организации такой деятельности, а именно создание 

мотивации, подача нового материала, организация детей, подведение итога. 

Здесь перед педагогом встаёт проблемная ситуация – как привлечь детей к 

совместной деятельности? 

И здесь на помощь приходит мотивационная направленность деятельности 

детей. При этом необходимы такие приёмы, которые обеспечат возникновение 

нужной мотивации у подавляющего большинства детей. В педагогической 

литературе выделяют четыре типа мотивации: 

Первый тип — игровая мотивация – «Помоги игрушке», ребёнок достигает 

цели обучения, решая проблемы игрушек. Создание этой мотивации строится по 

данной схеме: 

1. Вы рассказываете, что игрушке нужна помощь, и помочь могут им 

только дети. 

2. Вы спрашиваете детей, согласны ли они помочь игрушке. 

3. Вы предлагаете научить детей делать то, что требуется игрушке, 

тогда объяснение и показ заинтересуют детей. 



4. Эта же игрушка – подопечный оценивает работу ребёнка, 

обязательно хвалит ребёнка. 

5. По окончании работы желательно, чтобы дети поиграли со своими 

подопечными. При данной мотивации ребёнок выступает как помощник и 

защитник, и её уместно использовать для обучения различным практическим 

умениям. 

Второй тип мотивации – помощь взрослому – «Помоги мне». 

Здесь мотивом для детей является общение со взрослым, возможность получить 

одобрение, а также интерес к совместным делам, которые можно выполнять вместе. 

Создание мотивации строится по схеме: Вы сообщаете детям, что собираетесь 

мастерить что — либо и просите детей помочь вам. Интересуетесь, как они могут вам 

помочь. Каждому ребёнку даётся посильное задание. В конце подчеркиваете, что 

результат был достигнут путём совместных усилий, что к нему пришли все вместе. 

Третий тип мотивации «Научи меня» — основан на желании ребёнка 

чувствовать себя знающим и умеющим. Создание этой мотивации 

осуществляется по данной схеме: 

1. Вы сообщаете детям, что собираетесь заняться какой — либо 

деятельностью и просите детей научить вас этому. 

2. Вы спрашиваете, согласны ли они помочь вам. 

3. Каждому ребёнку, даётся возможность научить вас какому – либо 

делу. 

4. По окончании игры каждому ребёнку даётся оценка его действий и 

обязательно следует похвалить его. 

Четвёртый тип мотивации «создание предметов своими руками для себя» — 

основан на внутренней заинтересованности ребёнка. Такая мотивация побуждает 

детей к созданию предметов и поделок для собственного употребления или для 

своих близких. Дети искренне гордятся своими поделками и охотно пользуются 

ими. Создание этой мотивации осуществляется по схеме: 

1. Вы показываете детям, какую – либо поделку, раскрываете его 

преимущества и спрашиваете, хотят ли они иметь такой же для себя или для 

своих родных. 

2. Далее показываете всем желающим, как изготовить этот предмет. 

3. Изготовленная поделка поступает распоряжение ребёнка. Гордость 

за дело своих рук – важнейшая основа созидательного отношения к труду. Если 

ребёнок, уже занят каким – либо интересующим делом, а значит, уже имеет 

необходимую мотивацию, можно познакомить его с новыми путями решения 

поставленных задач. 

Использование игровых персонажей. На занятиях с детьми нельзя обойтись 

без игровых персонажей. Использование игровых персонажей и игровая 

мотивация взаимосвязаны. Игровые и сказочные персонажи могут «приходить в 

гости», «знакомиться», «давать задания», «рассказывать увлекательные 



истории», могут и оценивать результаты труда детей. Мотивируя детей, следует 

соблюдать следующие принципы: 

 нельзя навязывать ребёнку своё видение в решении 

проблемы (может быть у ребёнка будет свой путь решения проблемы) 

 обязательно спросить у ребёнка разрешения заняться с ним общим 

делом 

 обязательно хвалить действия ребёнка за полученный результат 

- действуя совместно с ребёнком, вы знакомите его со своими планами, 

способами их достижения. 

Соблюдая эти правила, вы даёте детям новые знания, обучаете их определённым 

умениям, формируете необходимые навыки. 

Таким образом, партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее 

подходящей формой построения образовательной деятельности в дошкольном 

детстве. 

 

 

 

 


