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Партнерская деятельность воспитателя и детей в современных условиях 

развития системы образования ДОУ 

 

Партнерская деятельность взрослого с детьми должна строиться на основе органично 

связанных, в образовательном процессе отчетливо дифференцированных культурных 

практик, а именно на чтении художественной литературы, на игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, двигательной, трудовой, музыкальной, 

художественно-творческой их совместных формах. 

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является 

ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В 

то же время партнерская деятельность взрослого с детьми открыта для перепроектирования в 

соответствии с их интересами, субкультурными содержаниями, которые проявляются в их 

свободной активности. 

Блок самостоятельной деятельности детей наполняется образовательным 

содержанием за счет создания воспитателем разнообразной предметной среды, 

обеспечивающей широкий выбор дел по интересам, позволяющей ребенку включаться во 

взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. Это материалы для игры, 

рисования, лепки, конструирования, исследования-экспериментирования, то есть для 

культурных практик, трансформированных детьми в собственную деятельность. Однако в 

свете ценностных ориентации современного общества и требований школы, которые полага-

ют на «выходе» из дошкольного возраста первоначальное овладение знаковыми формами 

мышления и такими их средствами, как чтение, письмо, арифметический счет, для детей 

седьмого года жизни возможно введение в образовательный процесс отдельных элементов 

учебной модели 

Такой социальный заказ вынуждает включить в образовательный процесс еще одну 

составляющую - специально организованное обучение в форме «учебных» занятий с 

функцией (позицией) взрослого как учителя - регламентатора содержания и формы детской 

активности. Позиция учителя становится возможной в результате усложнения и 

дифференциации партнерских отношений между взрослым и ребенком и может вводиться 

лишь на фоне уже упрочившейся тенденции к проявлению инициативы в разных сферах 

деятельности (слишком ранний переход взрослого к учительской позиции и 

регламентированным учебным занятиям  может резко затормозить развитие дошкольников). 



В настоящее время представляется более обоснованной двухчастная стержневая 

структура с привнесением «учебной» составляющей лишь в конце старшего дошкольного 

возраста. Но даже в подготовительной группе удельный вес регламентированных учебных 

занятий в целостном образовательном процессе должен быть очень невелик. В учебный блок 

целесообразно поместить содержания, организованные и развертывающиеся в логике 

отдельных учебных предметов, реализующие задачи перевода детей к знаковым формам 

мышления. Это занятия по основам математики и подготовка к обучению грамоте. Именно 

эти содержания вместе с позицией взрослого-учителя обеспечивают непосредственную 

подготовку ребенка к систематическому обучению в школе (и в плане введения в базовые 

школьные учебные предметы, и в плане психологической дисциплины - умения принимать 

задачу от взрослого, действовать по инструкции, контролировать себя, то есть в плане 

формирования основ учебной произвольности, способности к учебной работе). Ни 

воспитатель, ни дети не свободны здесь в своем движении. Воспитатель должен опираться на 

специально разработанную систему задач, последовательно вводящую детей в эти знаковые 

реальности, иначе говоря, иметь общую временную развертку и конкретные цели занятий в 

виде учебной программы. В целом, предложенная модель, открывает возможность для 

реализации возрастных развивающих задач, создает пространство гибкого проектирования 

образовательного процесса под детские интересы (дети выступают как особого рода 

«проектировщики» не впрямую, а через свой отклик на образовательную среду, что 

используется воспитателем для ее преобразования и дополнения), а к концу старшего 

дошкольного возраста обеспечивает психологическую подготовку к школьной ступени 

образования. Преимущество данной модели видится в том, что баланс взрослой и детской 

инициативы достигается не за счет жесткого разделения сфер господства взрослого и 

свободы ребенка, а за счет гибкого проектирования партнерской деятельности, где обе 

стороны выступают как центральные фигуры образовательного процесса и где встречаются, 

а не противопоставляются педагогические интересы и интересы конкретной группы 

дошкольников. 

Особенности организации образовательной деятельности в форме совместной 

партнерской деятельности взрослого с детьми. 

Организация образовательной деятельности в форме совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми связана со значительной перестройкой стиля поведения 

воспитателя.  В психологии принято выделять два разных стиля отношений человека с 

другими людьми: авторитарный и демократический.  Первый связан с превосходством над 

другими, второй - с равенством, взаимным уважением.Что это означает в реальности 

дошкольной группы? Говоря это о партнерской позиции воспитателя, мы подразумеваем, что 



он принимает демократический стиль отношений, а не авторитарный, сопряженный с 

учительской позицией. Понять, что значит быть партнером детей, легче всего, сопоставив 

эти две позиции.             Партнер - всегда равноправный участник дела и как таковой связан 

с другими взаимным уважением.  

Учитель – это руководитель, регламентатор; он непосредственно не включен в 

деятельность, а дает задание (объясняет) и контролирует (оценивает: правильно - 

неправильно). Он, по сути, не может избежать психологического и дисциплинарного 

принуждения, авторитарного стиля. 

Чем для детей чревата та или иная позиция взрослого?  

Партнерская позиция воспитателя способствует развитию у ребенка активности, 

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

получится неправильно, вызывает стремление к достижению, благоприятствует 

эмоциональному комфорту. Постоянная учительская позиция взрослого, напротив, вызывает 

пассивность ребенка, невозможность самостоятельно принять решение, эмоциональный 

дискомфорт, страх сделать что-то не так и агрессию как оборотную сторону страха, как 

разрядка накапливающегося напряжения. Образовательная деятельность в партнерской 

форме требуют от взрослого стиля поведения, который может быть выражен девизом: «Мы 

все включены в деятельность, не связаны обязательными отношениями, а только 

желанием и обоюдным договором: мы все хотим делать это». В разные моменты 

образовательной деятельности партнерская позиция воспитателя проявляется особым 

образом.  

Для начала это приглашение к деятельности - необязательной, непринужденной: 

«Давайте сегодня... Кто хочет, устраивайтесь поудобнее...» (или: «Я буду... Кто хочет - 

присоединяйтесь...»).  

Наметив задачу для совместного выполнения взрослый, как равноправный участник, 

предлагает возможные способы ее реализации. В самом процессе деятельности исподволь он 

«задает» развивающееся содержание (новые знания, способы деятельности и пр.); предлагает 

свою идею или свой результат для детской критики; проявляет заинтересованность в 

результат других; включается во взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет содержательное общение, 

провоцирует взаимные оценки, обсуждения возникающих проблем. 

Особым образом строится и заключительный этап деятельности. Прежде всего, его 

характеризует «открытый конец»: каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, работу. Оценка взрослым действий детей может быть 



дана лишь косвенно, как сопоставление результата с целью ребенка: что хотел сделать - что 

получилось.  

Партнерская форма образовательной деятельности требует и определенной 

организации пространства деятельности: надо максимально приблизиться к ситуации 

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

Это может быть свободное расположение всех участников (включая взрослого) за реальным 

круглым столом, на ковре или вокруг нескольких общих столов с материалами для работы, 

экспериментирования.  

Дети свободно выбирают рабочие места, перемещаются, чтобы взять тот или иной 

материал, инструмент. Партнер-взрослый всегда вместе (рядом) с детьми, в круге (в 

учительской позиции он вне круга, противостоит детям, «над» ними).  

От того, как воспитатель решит для себя задачу: «Где я буду», - во многом зависит 

успех партнерской деятельности; она невозможна при размещении детей за столами, а 

взрослого – за письменным столом, как на школьном уроке. Кстати, первый шаг воспитателя 

к партнерству - освобождение группового помещения от учительского стола.  

Вывод: основные составляющие партнерской деятельности – это 4 основные 

составляющие партнерской деятельности, которые мы с вами должны осуществлять в 

совместной деятельности с детьми: 

1. Ввод в ситуацию - приглашение к деятельности - необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня... Кто хочет, устраивайтесь поудобнее...» (или: «Я 

буду... Кто хочет - присоединяйтесь...»).  

2. Определенной организации пространства деятельности: Это может быть 

свободное расположение и перемещение всех участников (включая взрослого) за 

реальным круглым столом, на ковре или вокруг нескольких общих столов с материалами 

для работы, экспериментирования. 

3. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми: «Мы все 

включены в деятельность, не связаны обязательными отношениями, а только желанием и 

обоюдным договором: мы все хотим делать это» 

4. Особым образом строится и заключительный этап деятельности. Прежде всего, 

его характеризует «открытый конец». 
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