
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ДОО: ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО 

И РЕБЕНКА 

 

   Т.В.   Погребняков,  ведущий специалист управления образования 

администрации города-курорта Кисловодска 

 

 

В современных условиях развития системы дошкольного образования  

к руководителям ДОУ предъявляются большие требования. В целом 

современная ситуация зависит от умения руководителя быстро реагировать  

на изменения, происходящие в экономической, социальной сферах, 

умения  

внедрять в практику ДОУ научно-педагогические достижения в области  

управления, умение эффективно реализовать управленческие функции. 

Но данная проблема приобретает и дополнительную актуальность: это 

как создать спрос на образовательные услуги, как удовлетворить 

многообразные запросы родителей воспитанников, и, конечно же как 

обеспечить эффективность и качество всех сторон деятельности ДОУ. При этом 

качество образования в ДОУ рассматривается как «определенный уровень 

освоения ребенком содержания образования (знаний, способов деятельности, 

опыта творческой деятельности, эмоционально–ценностных отношений), 

физического, художественно–эстетического, познавательно–речевого, и 

социально–личностного развития, которого он достигает на различных этапах 

образовательного процесса в соответствии с индивидуальными возможностями, 

стремлениями и целями воспитания и обучения». Новая образовательная 

политика, приоритетом которой является качество образования, привела к 

пониманию того, что необходимы новые подходы в управлении 

образовательного процесса. Потому что дошкольное детство — самый 

ответственный этап в общем развитии человека, так как именно в этот период 

формируются основные качества личности и социальные навыки. В ФГОС ДО 

делается особый акцент на развитие личности ребенка и учет индивидуальных 



особенностей и потребностей. Определяющим является личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей, 

уважительное отношение к личности ребенка, создание условий для выявления 

и развития его индивидуальных возможностей и способностей, стремление к 

сотрудничеству. 

Поэтому, говоря о личностно-ориентированном подходе в воспитательно-

образовательном процессе детского сада, мы, прежде всего, имеем ввиду 

отношение педагога к ребенку как к субъекту любого вида деятельности, что 

предполагает активную позицию воспитанников «в выборе содержания своего 

образования».  

Изменение формы общения с ребенком предполагает переход от 

командного стиля педагога к партнерству, ориентацию не на образовательные 

результаты, а на процессуальную деятельность. То есть обучение счету и 

письму не является целью дошкольного образования — это лишь продукты 

игровой деятельности, которая имеет статус ведущей в дошкольном возрасте. В 

настоящее время условиями эффективного развития дошкольников выступает 

изменение позиции педагога, осуществление системно-деятельностного и 

личностного подходов.  

Образовательный процесс в ДОО, в соответствии с ФГОС ДО, должен 

носить характер не прямого, а опосредованного обучения, и осуществляться в 

совместной деятельности ребёнка и взрослого. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимают одну из форм 

работы с детьми дошкольного возраста; деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослого и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Совместная деятельность включает в себя: организованную образовательную 

деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей; 

совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

направленную на решение образовательных задач. 



Ведущей единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе – это повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных 

форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно-

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной 

деятельности в детском саду отменяется. Занятием должна стать интересная 

для детей, специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 

общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. Но процесс обучения 

остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми. Между тем необходимо 

понимать разницу между «старым» обучением и «новым». 

Признаки различия моделей организации процесса обучения  

 

в виде учебной 

деятельности 

через организацию детских видов 

деятельности 

1. Ребенок – объект формирующих 

педагогических воздействий 

взрослого человека. Взрослый – 

главный. Он руководит и 

управляет ребенком 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты 

взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый 

в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и 

старше, и опытнее 

2. Активность взрослого выше, чем 

активность ребенка, в том числе и 

речевая (взрослый «много» 

говорит) 

2. Активность ребенка по крайней мере не меньше, 

чем активность взрослого 

3. Основная деятельность – 

учебная. Главный результат 

учебной деятельности – решение 

какой-либо учебной задачи, 

поставленной перед детьми 

взрослым. Цель – знания, умения и 

3. Основная деятельность – это так называемые 

детские виды деятельности. 

Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а 

освоение знаний, умений и навыков – побочный 

эффект этой активности 



навыки детей. Активность детей 

нужна для достижения этой цели 

4. Основная модель организации 

образовательного процесса – 

учебная. 

4. Основная модель организации образовательного 

процесса – совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

5. Основная форма работы с 

детьми -  занятие 

5. Основные формы работы с детьми – 

рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, 

коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так 

называемые прямые методы 

обучения (при частом 

использовании опосредованных) 

6. Применяются в основном так называемые 

опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых) 

7. Мотивы обучения на занятии, 

как правило, не связаны с 

интересом детей к самой учебной 

деятельности. «Удерживает»  

детей на занятии авторитет 

взрослого. Именно поэтому 

педагогам зачастую приходится 

«Украшать» занятие наглядностью, 

игровыми приемами, персонажами, 

чтобы облечь учебный процесс в 

привлекательную для 

дошкольников форму. Но ведь 

«подлинная цель взрослого вовсе 

не поиграть, а использовать 

игрушку для мотивации освоения 

непривлекательных для детей 

предметных знаний» 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как 

организация детских видов деятельности, связаны в 

первую очередь с интересом детей к этим видам 

деятельности 

8. Все дети обязательно должны 

присутствовать на занятии 

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и 

«выход» детей, что вовсе не предполагает 

провозглашения анархии в детском саду. Уважая 

ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора – участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном 

деле, но при этом вправе потребовать такого же 

уважения и к участникам этого совместного дела 

9. Образовательный процесс в 

значительной степени 

регламентирован. Главное для 

взрослого – двигаться по заранее 

намеченному плану, программе. 

Педагог часто опирается на 

подготовленный конспект занятия, 

в котором расписаны реплики и 

9. Образовательный процесс предполагает внесение 

изменений (корректив) в планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей, конспекты могут 

использоваться частично, для заимствования 

фактического материала (например, интересных 

сведений о композиторах, писателях, художниках и 

их произведениях), отдельных методов и приемов и 

др., но не как «готовый образец» образовательного 



вопросы взрослого, ответы детей процесса. 

  

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 не учитель, а 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 разрабатывают правила поведения, чтобы не мешать другим  

детям. Следуя этим правилам, ребёнок вырабатывает волевую саморегуляцию. 

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 полу-

чилось. 

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. 

‒ включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

‒ добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

‒ свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

‒ открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Свободная, самостоятельная деятельность детей в ДОУ – это такая 

деятельность, которая выполняется без непосредственного участия 

воспитателя, в специально предоставленное для этого время. При этом ребенок 

сознательно стремится достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия 

и выражая в той или иной форме результат умственных или физических 

действий. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3–4 часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать 

развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивающую выбор 



каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющую ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, 

осуществлять присмотр и уход за каждым ребенком. 

Воспитатель косвенно воздействует на ход и развитие свободной детской 

деятельности. Может подключиться к деятельности детей в случае 

конфликтных ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при 

необходимости помочь тому или иному ребенку войти в группу сверстников. 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем 

должны быть запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

‒ В утренние и вечерние часы 

‒ На прогулке 

‒ При проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

‒ Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

‒ Формирование у детей основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

‒ Освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

‒ Формирование у детей положительного отношения к труду. 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

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. 

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 какойлибо 

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. 
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