
Партнерская деятельность с детьми в рамках ФГОС ДО. 

Консультация для педагогов 

Подготовила воспитатель Склярова Н.И. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155) одним из 

необходимых условий реализации дошкольного образования является принцип 

содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Оптимальной формой организации 

сотрудничества является совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка. 

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. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 



Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. 

Познавательно-исследовательская деятельность  организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. 

Партнёрство – это всегда мотивация без принуждения, когда дети по собственной 

инициативе участвуют в деле, которое предлагает взрослый. Педагог должен уметь 

заинтересовать ребёнка. В этом состоит его педагогическое мастерство. Например, 

педагог, включаясь с детьми в общее дело, говорит: «Я буду вырезать снежинки!» Далее 

он рассказывает, как он будет выполнять работу, какие у него возникают трудности. Из 

этого разговора, дети усваивают, что взрослый равноправный партнёр, друг, 

единомышленник. Место педагога не у доски, а среди детей. 

Партнёрская деятельность на заключительном этапе организованной 

образовательной деятельности тоже имеет свои особенности. Каждый ребенок работает в 

своем темпе. Если он раньше закончил работу, то вправе отправиться играть, заняться 

самостоятельной деятельностью. Заранее педагог вместе с детьми разрабатывает правила 

поведения, чтобы не мешать другим детям. Задача педагога – позитивная социализация 

ребёнка. В рефлексии партнёрская деятельность заключается в уважении к человеческому 

достоинству дошкольников, формировании и поддержке их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях. Например: «Ребята, вы 

довольны своим трудом?, «Понравилось ли вам быть в роли….?, «Как вы думаете, 

понравится ли родителям ваша работа?», «Помогли ли вы кому-то….?, «С какими 



трудностями вы столкнулись в работе?», «Что было сделать труднее всего? А что легче?» 

и т.д. 

Оценка взрослым действий детей может быть дана лишь косвенно, как сопоставление 

результата с целью ребенка: что хотел сделать — что получилось. 

Таким образом, партнерская позиция воспитателя способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, умения принимать решения, пробовать делать что-то, 

не боясь, что получится неправильно. А также вызывает стремление к достижению цели 

деятельности, благоприятствует эмоциональному комфорту. Партнерская позиция 

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. 

На разных этапах партнерская позиция воспитателя проявляется особым образом. 

Проявление партнерской позиции воспитателя на разных этапах деятельности 

Этапы 

деятельности 
Характеристика действий 

1 этап 

Целеполагание и мотивация детей на деятельность: воспитатель 

акцентирует внимание детей на фактах. Стимулируя детские высказывания, 

активизируя имеющийся опыт детей, педагог направляет обсуждение на 

постановку  проблемы. Рассматривается вариативность её решения. В 

результате совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую 

воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе поисковой 

деятельности. 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь 

поудобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как 

равноправный участник, предлагает возможные способы ее реализации. 

2 этап 

Представляет  собой разработку совместного плана действий по 

достижению цели. Сначала проводится общее обсуждение, чтобы дети 

выяснили, что они уже знают об определённом предмете или явлении. 

Воспитатель обсуждает с детьми возможные пути решения проблемы. 

Ответы детей можно фиксировать наглядно (лист ватмана, интерактивная 

доска), используя условные обозначения, понятные детям. Чтение книг, 

энциклопедий, обращение к родителям, специалистам, проведение 

экспериментов, тематических экскурсий - все эти действия могут стать 

решением поставленного вопроса. Таким образом, составляется план 

совместных действий, интегрирующий готовый проект педагога и 

предложения детей. Умение проявить гибкость в планировании, 



способность подчинить свой план интересам и мнениям детей, включая 

детские мероприятия в учебный план, пожертвовав некоторыми 

запланированными формами работы - является показателем высокого 

профессионального мастерства воспитателя, его готовности работать в 

проектном режиме. Индивид становится субъектом, когда начинает 

осознавать себя, свои цели, интересы, идеалы и на этой основе 

вырабатывает программы действий, занимает определенную позицию 

Главные задачи данного этапа - обучение детей планированию и 

формирование навыков взаимодействия. 

  

3 этап 

Практическая  часть в которой дети исследуют, экспериментируют, творят. 

Воспитатели на равных правах с ребенком участвуют в процессе 

достижения цели, осуществляя постоянный обмен информацией и 

действиями, являются соучастником деятельности ребенка, распределяя 

права, обязанности, ответственность. Функция педагога по отношению к 

детям заключается не трансляция информации, а 

организация исследовательской деятельности по её усвоению, решению 

выявленных проблем Па данном этапе осуществляется обучение ребёнка 

действиям контроля и самоконтроля. 

4 этап 

Партнёрской  деятельности является презентация. В зависимости от 

возраста детей и темы проекта презентация может проходить в различных 

формах: итоговые игры-занятия, тематические развлечения, игры - 

викторины, оформление фотовыставок, альбомов, мини-музеев, творческих 

газет и т. н. 

 Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным участником общей 

работы, в результате меняются: 

стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к непринужденно - 

доверительному); 

рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от отдельного 

места за «учительским» столом к месту за общим столом рядом с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к участию в 

выполнении определенной части работы и т.п. 

Значимым является утверждение В. А.Сухомлинского о том, что педагогическое 

взаимодействие направлено на развитие ребенка и не только. В самом педагогическом 



взаимодействии заложена необходимость и возможность саморазвития педагога. В итоге 

взаимодействие дает целостное развитие (саморазвитие) всех участвующих в нем 

субъектов. 

Таким образом, сотрудничество взрослых и детей на фоне совместной деятельности, их 

содружество в реальных и живых контактах друг с другом - это та среда, где возникают 

качества развивающейся личности ребенка. 

 

 

 

 


