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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема работы актуальна, так как совместная деятельность является 

необходимым условием социализации человека, средством и фактором его 

общего психического и личностного развития. По мнению ряда 

исследователей именно совместная деятельность на данном возрастном этапе 

развития личности составляет значительную часть содержания жизни 

ребёнка в социальной среде. А так же является источником познания, 

переживаний, социальной практики, средством самопознания и 

самопроявления растущей личности (Л.И. Божович, А.А. Люблинской, 

Д.Б. Эльконина).  

Эффективность совместной деятельности определяется множеством 

факторов и условий. Нужно отметить, что одним из них является 

коммуникативная культура, под которой В.В. Соколова понимает 

совокупность умений и навыков, обеспечивающих доброжелательное 

взаимодействие людей друг с другом, эффективное решение всевозможных 

задач общения. 

 Изучению общих и частных проблем совместной деятельности 

посвящены исследования И.А. Зимней. В них раскрываются сущность и 

функции общения, совместной деятельности, С.Л. Рубинштейна, 

исследующего в единстве общение и речь. 

 В целом Л.И. Божович, А.А. Люблинской, Д.Б. Эльконина, В.В. 

Соколова рассматривают совместную деятельность в качестве доминантных 

видов человеческой деятельности, наряду с трудом и учением; определяют 

их в качестве эффективного средства социализации, развития и образования 

ребёнка; связывают с феноменом коммуникативной культуры общества и 

личности. Таким образом, в психолого-педагогических исследованиях 

представлены различные аспекты проблемы совместной деятельности детей 

дошкольного возраста: специфика освоения детьми отдельных компонентов 

совместной деятельности, некоторые подходы к педагогическому 
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сопровождению процесса развития совместной деятельности ребёнка на 

этапе дошкольного детства.  

Обращение к прикладным вопросам развития совместной деятельности 

детей актуализируется требованиями ФГОС ДО. В этом документе выделена 

образовательная область, задачи и содержание которой связаны с 

формированием у детей основ коммуникации и опыта совместной 

деятельности.  

Проблема исследования в том, что в то же время, в современной 

практике ДОУ решение задач организации совместной деятельности детей 

осуществляется преимущественно изолированно друг от друга, чаще его 

педагогическая работа в этом направлении проводится бессистемно. Это 

неизбежно приводит к снижению потенциала совместной деятельности в 

обогащении детской практики общения, умений применения знаний об 

общении и его способах в процессе решения детьми задач разных видов 

деятельности.  

Объект исследования – формирование совместной деятельности у 

детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования – педагогические приёмы формирования 

совместной деятельности у детей старшего дошкольного возраста.  

Цель исследования – теоретическое обоснование и проверка на 

практике педагогических приёмов формирования совместной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением следующих 

задач исследования: 

1. Дать понятие совместной деятельности в психологии и педагогике.  

2. Описать психологические особенности совместной деятельности у 

детей дошкольного возраста. 

3. Рассмотреть педагогические условия формирования совместной 

деятельности со сверстниками у детей старшего  дошкольного возраста. 
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4. Реализовать педагогические приёмы формирования совместной 

деятельности со сверстниками у детей старшего  дошкольного возраста. 

5. Провести педагогическую диагностику совместной деятельности у 

детей дошкольного возраста.  

4. Проанализировать организацию сотрудничества воспитанников 

в непосредственной образовательной деятельности в ДОО. 

База исследования: исследование проводилось на базе 

Муниципального автономного образовательного дошкольного учреждения 

детский   сад № 48, г.  Первоуральск, Свердловская область. В нем приняло 

участие 24 дошкольника в возрасте 5 лет; из них 8 мальчиков и 15 девочек. 

Методы исследования: теоретические (анализ и обобщение 

психологической, педагогической и методической литературы), 

эмпирические (педагогическое наблюдение, опрос). 

Структура работы: работа включает введение, две главы, заключение,  

список литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СВЕРСТНИКАМИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1. Понятие совместной деятельности в психологии и педагогике 

 

Дошкольное детство - это особый по значимости период в психическом 

и личностном развитии дошкольника. В отечественной психологии и 

педагогике получила распространение точка зрения о том, что дошкольный 

возраст подразделяется на младший, средний и старший дошкольный 

возраст. Каждый из этих возрастных периодов связан с дальнейшим 

развитием личности дошкольника, а также с глобальной перестройкой 

познавательной деятельности дошкольника и формированием его личности, 

которая так нужна для его беспроблемного перехода к статусу школьника, 

который является для дошкольника новым [3, c.25]. 

Временные рамки дошкольного детства определяются с начала, когда 

ребёнок осознает себя частью социума (ориентировочно с 3 лет) до начала 

систематического обучения в школе (6-7 лет). В данном случае решающее 

значение имеют не сроки развития согласно календарю, а социальные 

движущие силы формирования личности. Данный период дошкольного 

детства характеризуется тем, что в это время закладываются значимые 

индивидуально-психологические свойства личности ребёнка, это время для 

создания предпосылок формирования и развития социально-нравственных 

качеств дошкольника [6, с.115]. 

Старший дошкольный возраст – это микропериод дошкольного 

возраста (в периодизации Д.Б. Эльконина – период от 3 до 6-7 лет), который 

характеризуется единой социальной ситуацией развития. Для него 

характерны такие новообразования, как произвольность психических 

процессов (мышления, внимания, памяти, восприятия) и вытекающая отсюда 

способность управлять своим поведением, а также изменения в 
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представлениях о себе и в самосознании, и в самооценке. Появление 

произвольности является решающим и наиболее значимым изменением в 

деятельности ребёнка. Её целью становится уже не изменение внешних, 

окружающих ребёнка предметов, а овладение собственным поведением [5, 

с.7]. 

По мнению И.В. Шаповаленко, «в старшем дошкольном возрасте 

происходит важное изменение, касающееся сферы отношений со 

сверстниками. 

Именно с этого возраста сверстник постепенно становится по-

настоящему значимым для ребёнка, когда совокупность различных 

психических процессов создает благоприятные условия для появления 

нового типа его взаимоотношений со сверстниками» [7, с. 24]: 

– развитие речи к старшему дошкольному возрасту достигает 

достаточно высокого уровня, не препятствующего взаимопониманию; 

– накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими; 

– развитие произвольности, общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослых налаживать 

и осуществлять совместные игры. Как уже было отмечено выше, в этот 

период у ребёнка развивается представление о себе, благодаря этому он 

начинает более дифференцированно воспринимать сверстников и проявлять 

к ним интерес. 

Все эти факторы, вместе взятые, приводят к двум существенным 

изменениям в жизни детей [5, с.7]: 

– изменение роли взаимоотношений ребёнка со сверстниками и 

постепенное усложнение этих взаимоотношений; 

– появление интереса к личным качествам и личности других детей. 
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Таким образом, для детей старшего дошкольного возраста 

характерными являются особенности развития, включающие в себя 

следующие новообразования: 

– появление в психике ребёнка принципиально новых образований 

(произвольность психических процессов, способность управлять своим 

проведением), связанное с совершенствованием свойств нервных процессов; 

– изменения в представлениях о себе в самосознании и самооценке; 

– изменения в сфере отношений со сверстниками, повышение их 

значимости для ребёнка; 

– активное развитие во всех направлениях восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения, речи. 

– проявление интереса к внутреннему миру другого человека, к его 

чувствам, переживаниям, развитие эмпатии; 

– активное освоение норм нравственности, проявления настойчивого 

интереса детей к правилам, регулирующим поведения в коллективе. 

Известно, что дошкольный возраст - это возраст оформляющегося 

образа «Я», когда самоидентификация, сравнение «Я» и «Другого Я» 

происходит по начинающей складываться шкале ценностей, ценностных 

отношений, ориентаций. Ребёнок дошкольного возраста способен выражать 

отношение, интерес, избирательную направленность в свойственных для 

него видах деятельности и общения. 

Природу ребёнка дошкольного возраста можно охарактеризовать 

как деятельностную. Дошкольника смело можно назвать практиком: 

познание им мира идет чувственно-практическим путем. В этом смысле 

природа ребёнка изначально субъектна, т.к. дошкольник – это, прежде всего, 

деятель, стремящийся познать и преобразовать мир самостоятельно.  

На вопрос, как может проявляться ребёнок как субъект детской 

деятельности, И.В. Маврина выделяет две группы субъектных проявлений 

ребёнка: 
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- эмоционально-субъектные проявления выражаются в интересе и 

предпочтениях ребёнка к какому-либо виду деятельности или объекту 

культуры, при котором не менее важным проявлением субъектности 

становится избирательность, избирательное отношение к миру, то есть 

предпочтения ребёнка к той или иной возможности взаимодействия с ним; 

 - деятельностно-субъектные проявления связаны с активностью и 

инициативностью ребёнка в выборе видов деятельности. Субъектность 

характеризуется самостоятельностью и творчеством в выборе содержания 

деятельности. Ребёнок начинает самостоятельно предлагать варианты 

решения той или иной задачи, предпринимая первые попытки анализа и 

самоанализа «продуктов» самостоятельной деятельности [22, с.106]. 

 В педагогике социум, социальная среда рассматриваются, прежде 

всего, с точки зрения процесса включения туда ребёнка и интеграции через 

ближайшую социальную среду в общество в целом. Важным становится то, 

что отношения человека и внешних социальных условий его жизни в 

социуме имеют характер взаимодействия: человек в определенной степени 

влияет на среду, изменяет её, но в то же время и среда влияет на человека, 

предъявляет ему свои требования [22, с.107]. 

Процесс социализации ребёнка, его формирования и развития, 

становления как личности происходит во взаимодействии с окружающей 

средой, которая оказывает на этот процесс решающее влияние посредством 

самых разных социальных факторов, что в свою очередь воздействует и на 

развитие ребёнка как субъекта взаимоотношений.  

Обеспечение взрослыми разнообразной и динамичной предметной 

среды расширяет возможности для реализации индивидуальных и 

коллективных инициатив детей в предметной деятельности и в организации 

взаимодействия между ними. 

И.В. Маврина  рассматривает взаимодействие как организацию 

совместных действий индивидов, групп и организаций, позволяющую им 

реализовать какую-либо общую для них работу. Содержательной основой 
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взаимодействия являются ценности интеллектуальные, экспрессивные, 

инструментальные, социальные, которые призваны таковыми обществом и 

(или) организацией, в которой осуществляется взаимодействие, а также 

ценности, рассматриваемые таковыми членами конкретного коллектива [22, 

с.108].  

В работах Т.А. Репиной и Т. Сергиевой отмечается, что «совместная 

деятельность объединяет взрослых и детей общей целью, заданием, 

радостями, огорчениями, переживаниями за общее дело. В ней имее место 

распределение обязанностей, согласованность действий. Участвуя в 

совместной деятельности, ребёнок учится уступать желаниям сверстников и 

требованиям взрослого или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия 

для достижения общего результата» [25, с. 26].  

Известно, что интерес к взаимодействию детей друг с другом возникает 

уже в младшем дошкольном возрасте. Прежде всего, контакты детей 

происходят в совместных играх, затем в других, специфически дошкольных 

видах деятельности. 

 Многими авторами признается важная роль коллектива  и сверстников 

в интеллектуальном и личностном развитии ребёнка ( Р.С.Буре, В.В.Давыдов, 

М.И. Лисина,  Т.А.Репина, В.В. Рубцов и др.). 

По мнению Рузской А.Г., взаимодействие и сотрудничество – «школа 

жизни» для каждого ребёнка, и от того, насколько хорошо пройдет он эту 

школу, зависит его будущее. 

Основное направление исследований по проблеме сотрудничества 

связано с развитием сотрудничества  детей школьного возраста друг с другом 

в образовательной деятельности [27, с.15].  

Совместная деятельность дошкольников в условиях дошкольной 

образовательной организации происходит как в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по развитию речи, так и в процессе 

непосредственного общения воспитанников в разных видах деятельности. 
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Следует согласиться с мнением В.С. Мухиной, что «совместная 

деятельность – это такая деятельность, которая осуществляется двумя или 

более участниками, характеризуется единством по месту, времени и 

действию, общей целью, и осуществляется посредством инициативной 

координации и управления действиями друг друга, внутри общего способа 

действия, происходящих на фоне совместных переживаний с учетом 

особенностей каждого участника». 

Совместную деятельность следует отличать от деятельности «рядом, 

но не вместе» [3, с.41]. 

Т.А. Репина, Р.Б. Стеркина считают, что отношения дошкольников со 

сверстниками существенно влияют на развитие творческого потенциала 

личности ребёнка, а общение в продуктивной деятельности может оказывать 

стимулирующее влияние на их отношение к заданию и друг к другу [25, 

с.32]. 

А.А. Рояк, Р.К. Терещук в своих исследованиях отмечают, что если 

потребность ребёнка в общении или совместной деятельности со 

сверстниками не удовлетворена, и она ничем не компенсируется в старшем 

дошкольном возрасте, то у ребёнка возникает состояние крайнего 

эмоционального неблагополучия [4, с. 50]. 

Для возникновения и развития совместной деятельности у детей в 

непосредственной образовательной деятельности может быть использована 

технология сотрудничества. 

В работах Т.А. Репиной, Р.Б. Стеркиной отмечается, что «в старшем 

дошкольном возрасте складываются предпосылки для овладения детьми 

умениями совместной деятельности на основе сотрудничества, многие виды 

деятельности протекают в форме совместной деятельности, важной стороной 

которой является общение» [25, с.25]. 

Несмотря на то, что дошкольный возраст является стабильным 

периодом развития человека, именно в этот период начинают проявляться 

новшества, которые впоследствии перерастают в нечто большеё. Не является 
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исключением и социальная ситуация развития в дошкольном возрасте. 

Одним из главных факторов, который влияет на смену социальной 

ситуации в дошкольном возрасте, является кризис трёхлетнего возраста. У 

ребёнка начинают ярко проявляться такие личностные черты, как 

самостоятельность, активность. Ребёнок как будто отделяется от взрослого, 

демонстрируя ему то, что он является уже самостоятельным человеком, 

интересы которого необходимо уважать и принимать во внимание. Он 

стремится максимально включаться в жизнь взрослых, однако при этом он 

еще не обладает должным уровнем знаний и необходимых для этого умений. 

Таким образом, у ребёнка возникает противоречие между его 

потребностями и нормами, которые все прочнее входят в его жизнь (начиная 

от самых простых запретов родителей до общественно-значимых норм и 

правил). Решение этих проблем требует смены социальной ситуации, которая 

и происходит в это время [2, с. 59]. 

В наиболее общем смысле социальная ситуация развития дошкольника 

представляет собой один из фундаментальных компонентов того или иного 

возрастного периода. Она характеризует основные аспекты взаимодействия 

ребёнка с окружающими его людьми: семьёй, сверстниками, другими 

взрослыми. Социальная ситуация каждого возрастного периода имеет свои 

отличительные особенности. В первую очередь это связано с тем, что 

механизмы взаимодействия постепенно расширяются; значимость роли тех 

или иных людей меняется. Это позволяет наблюдать за динамикой 

изменения социальной ситуации и выбирать наиболее приемлемый для того 

или иного случая способ взаимодействия. 

Ведущая деятельность в дошкольном возрасте - сюжетно-ролевая игра. 

Обучение, впервые появляющееся на этапе дошкольного возраста, возникает 

в игре: ребёнок-дошкольник начинает учиться, играя [54]. Не только игровая 

деятельность присутствует в жизни ребёнка - дошкольника, имеет место и 

изобразительная, и конструктивная, и даже элементы трудовой деятельности. 

Любой вид деятельности,  будь  то трудовая или игровая, ставит некоторые 
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задачи перед восприятием, мышлением, речью и личностью ребёнка-

дошкольника и требует определенного уровня их развития. 

В дошкольном возрасте у детей активно развиваются навыки 

совместной деятельности, редки те случаи, когда ребёнок «действует» в 

«одиночку» [35]. 

В дошкольном детстве активно формируются продуктивные виды 

деятельности, требующие достаточно высокого уровня сенсорного развития, 

в частности восприятия и представлений. Итогом продуктивной 

деятельности является продукт, который отражает воспроизводимый объект 

со стороны целого, деталей и его свойств. Так, например, рисунки, которые 

изображают предметы, появляются у нормально развивающихся детей к 

концу третьего - началу четвертого года жизни. 

Именно в этот период начинает интенсивно развиваться воля ребёнка, 

и все свойства личности в целом. Дошкольник усваивает и принимает 

нравственные представления, примеряет различные формы поведения, 

благодаря этому становится маленьким членом человеческого общества. 

Период дошкольного детства - это период, когда очень сильно увеличивается 

познавательная активность, повышается интерес к познанию окружающего 

мира, при условии, что ребёнок нормально развивается. 

Базой познания для дошкольника служит чувственное познание, к нему 

относится восприятие и наглядное мышление. Познавательные возможности 

дошкольника, дальнейшеё развитие деятельности, речи и логического 

мышления напрямую зависят от того, насколько у него сформированы 

психические процессы: восприятие и мышление как наглядно-действенное, 

так и наглядно-образное [25, c.22]. 

Восприятие дошкольника уже более точное и в то же время оно уже 

более расчленено - дошкольник довольно хорошо представляет себе общие 

очертания предмета, кроме того, он уже может выделить наиболее 

существенные его части, ясно представляет себе форму предмета, может 

соотнести предметы по величине, а также пространственному расположению 
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[25, c.14]. 

Наглядное мышление выступает также частью чувственного познания, 

оно имеет довольно тесную связь с восприятием. Наглядно - действенное 

мышление - это одна из первых форм мышления, возникающая у нормально 

развивающегося ребёнка. Оно появляется в бытовой и предметно-игровой 

деятельности, т.е. в практической деятельности и имеет целью её 

обслуживание. 

Наглядно-действенное мышление можно назвать исходной формой 

мышления, а также это наиболее ранняя форма мышления. Она является 

фундаментом для возникновения сначала наглядно-образного, а со временем 

и словесно-логического мышления. Именно исходя из этого формирование 

всей познавательной деятельности дошкольника, опирается на развитие 

наглядно-действенного мышления. 

Ребёнок дошкольного возраста может без проблем ориентироваться в 

обстоятельствах практических задач, которые появляются перед ним. Также 

дошкольник может самостоятельно найти решения проблемных ситуаций. В 

наглядно-действенном мышлении проблемная ситуация разрешается с 

помощью вспомогательных средств или орудий. 

Для ребёнка среднего дошкольного возраста наглядно-образное 

мышление особенно характерно. Именно оно определяет качественно новый 

уровень в его развитии. Именно в этом возрастном периоде дошкольник уже 

может находить решения проблемных ситуаций в процессе практических 

действий с предметами, а кроме этого в уме, используя в качестве основы, 

свои образные представления о предметах. 

Произвольная память у дошкольников четвертого и пятого года жизни 

продолжает свое развитие. Дошкольник, имея опыт решения разнообразных 

задач на запоминание, в этом возрасте начинает прилагать специальные 

усилия для того, чтобы запомнить. В случае если ребёнку этого возраста 

дают какое-либо поручение, то он уже не стремится сразу выполнить его, как 

более младшие дошкольники, а приступает к выполнению, только повторив 
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задание. 

Таким образом, дошкольный возраст - это период жизни ребёнка от 3 

до 7 лет. Социальная ситуация развития ребёнка - дошкольника отражается в 

освоении социальных норм, взаимоотношений между людьми. Ведущей 

деятельностью в данном возрастном периоде является сюжетно-ролевая игра. 

К основным новообразованиям относятся: произвольная регуляция 

собственного поведения; формирование этической инстанции; формирование 

внутреннего плана действий; навыки совместной деятельности; сенсорные 

эталоны; иерархизация мотивов; речь; мышление; произвольная память и т.д. 

По нашему мнению положительные взаимоотношения между 

сверстниками в группе детского сада проявляются, развиваются и 

совершенствуются в совместной деятельности. 

Согласно культурно – исторической концепции Выготского Л.С. 

именно в совместной деятельности ребёнка со сверстниками и со взрослыми 

формируются все специфические человеческие психические процессы [11,  

с.17]. 

Обратимся к анализу понятия «совместная деятельность». 

По мнению С.Николаева: «деятельность – это динамическая система 

взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит 

возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация 

опосредованных им отношений субъекта в предметной деятельности» [24, 

с.25]. 

Вопросы изучения совместной деятельности детей дошкольного 

возраста рассмотрены в трудах таких авторов как Ф.А. Сохина, Е.И. 

Тихеевой и других авторов. Начиная с 70-х годов XX века, стало активно 

разрабатываться понятие «совместная деятельность». 

В работах Т.А. Репиной Т.А. и Т. Сергиевой отмечается, что 

совместная деятельность объединяет взрослых и детей общей целью, 

заданием, радостями, огорчениями, переживаниями за общее дело. В ней 

имеет место распределение обязанностей, согласованность действий. 
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Участвуя в совместной деятельности, ребёнок учится уступать желаниям 

сверстников и требованиям взрослого или убеждать их в своей правоте, 

прилагать усилия для достижения общего результата [25, с.31]. 

Мы считаем, что совместная деятельность дошкольников в условиях 

дошкольного образовательного учреждения происходит как в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по развитию речи, так и в 

процессе непосредственного общения воспитанников в разных видах 

деятельности. 

Можно сказать, что совместная деятельность – это такая деятельность, 

когда организованная система активности взаимодействующих индивидов, 

направленная на целесообразное производство (воспроизводство) объектов 

материальной и духовной культуры, и где отличительными признаками 

являются: 

- пространственное и временное соприсутствие участников, 

создающее возможность непосредственного личного контакта между ними. В 

том числе обмена действиями, обмена информацией, а также взаимной 

перцепции; 

- наличие единой цели предвосхищаемого результата совместной 

деятельности, отвечающего общим интересам и способствующего 

реализации потребностей каждого из включенных в совместную 

деятельность индивидов; 

- наличие органов организации и руководства, которые воплощены 

в лице одного из участников, наделенного особыми полномочиями, либо 

распределены между ними; 

- разделение процесса совместной деятельности между 

участниками, обусловленное характером цели, средств и условий её 

достижения, составом и уровнем квалификации исполнителей. Это 

предполагает взаимозависимость индивидов, проявляющуюся либо в 

конечном продукте совместной деятельности, либо в самом процессе его 

производства; 
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- возникновение в процессе совместной деятельности 

межличностных отношений, образующихся на основе предметно заданных 

функционально - ролевых взаимодействий и приобретающих со временем 

относительно самостоятельный характер. 

По мнению разных авторов, выделяется структура совместной 

деятельности: 

- общий мотив, побуждающий общность членов группы персон к 

совместным занятиям, другими словами конкретная побудительная сила. 

Совместные деяния, направленные на реализацию и  воплощение 

протекающих и многообещающих предстоящих задач взаимно обьединёной 

занятости и выполняемые с помощью многочисленных средств и сбережений 

выполнения совместной деятельности, к примеру, как индивидуальных, так и 

групповых средств, методов, приёмов. 

 Общий конец в итоге, приобретенный группой участвующих членов 

взаимно объединённой занятости.  

Здесь важно, что величина имеет не только  объективный итоговый 

конец, да и его личное отражение персональными и общегрупповыми 

существующими объектами. Конечный результат совместной занятости 

может выражаться через личные и групповые оценки достигнутого в взаимно 

объединённой деятельности итоге. 

В ходе совместной деятельности для участников чрезвычайно важно не 

только обменяться информацией, но и организовать «обмен действиями», 

спланировать общую деятельность. 

Мы согласны с мнением В.С. Мухиной, что совместная деятельность – 

это такая деятельность, которая осуществляется двумя или более 

участниками, характеризуется единством по месту, времени и действию, 

общей целью, и осуществляется посредством инициативной координации и 

управления действиями друг друга, внутри общего способа действия, 

происходящих на фоне совместных переживаний с учетом особенностей 

каждого участника.  
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Совместную деятельность следует отличать от деятельности 

«рядом, но не вместе» [17, с.36]. 

Исследователи Т.А. Репина, Р.Б. Стёркина считают, что отношения 

дошкольников со сверстниками существенно влияют на развитие 

творческого потенциала личности ребёнка, а общение в продуктивной 

деятельности может оказывать стимулирующее влияние на их отношение к 

заданию и друг к другу [25, с. 32]. 

А.А. Рояк,  Р.К. Терещук  говорят о том, что если потребность ребёнка 

в общении или совместной деятельности со сверстниками не удовлетворена, 

и она ничем не компенсируется в дошкольном возрасте, то у ребёнка 

возникает состояние крайнего эмоционального неблагополучия [20, 36]. 

В трудах М.П. Галигузовой и др., подтверждается возможность 

совместной деятельности как средства формирования коммуникативной 

культуры [12, с.36]. 

По мнению ученых Г.М. Андреевой, А.А. Бодалёв - человек с высоким 

уровнем коммуникативной культуры наиболее успешен в межличностных 

отношениях, так как обладает эмпатией, доброжелательностью, 

аутентичностью, открытостью, восприимчивостью, любознательностью [8, 

с.51]. 

В работах таких авторов как М.И. Лисина, Л.В. Проняева определены 

элементы коммуникативной культуры (наличие установки на реализацию 

способностей каждого; готовность к сотрудничеству; речевая культура), 

знания об общении способах, правилах его осуществления, комплекс 

коммуникативных умений, совокупность личностных свойств, 

обеспечивающих продуктивность общения [20, с.15]. 

Е.О. Смирнова, А.Г. Арушанова, С.С. Бычкова отмечают, что: на этапе 

дошкольного детства формируются основы коммуникативной культуры и 

прежде всего, её деятельностный и когнитивный компоненты, что позволяет 

ребёнку занять позицию субъекта общения со сверстниками [29, с.65]. 

Мы считаем, что для возникновения и развития совместной 
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деятельности у детей в непосредственной образовательной деятельности 

можно использовать технологию сотрудничества. 

В работах А.А. Репина, Р.Б. Стеркина отмечается, что в старшем 

дошкольном возрасте складываются предпосылки для овладения детьми 

умениями совместной деятельности на основе сотрудничества, многие виды 

деятельности протекают в форме совместной деятельности (важной стороной 

которой является общение) [25, с.11]. 

Как пишет О.Е. Смирнова: « сотрудничество – это взаимодействие, при 

котором дети заняты общим делом, согласовывают свои действия, 

учитывают активность партнёра для достижения общего результата [29, с.25]. 

А, как считают И.Л. Рудковской: «взаимодействие характеризуется  

утвержденной работой с партнером либо партнёрами по сотрудничеству, 

активной помощью друг другу, которая способствует достижению задач 

каждого и общих задач коллективной работе». Вместе с этим в 

взаимодействии появляется общая богатая по содержанию база 

сотрудничества, эмоциональное единение его участвующих, производится 

обмен воззрениями, мыслями, идеями, сведениями меж ними, что дозволяет 

согласовать, соединить, организовать общие усилия для заслуги общей цели 

[26, с.43]. 

Таким образом, мы проанализировали различные трактовки понятия 

совместная деятельность дошкольников и считаем, что в целом в совместной 

деятельности дети учатся строить свое поведение в соответствии с 

потребностями и желаниями товарищей, помогать им для достижения 

коллективного результата. Общие цели, задания, интересы детей в процессе 

такой деятельности способствуют воспитанию положительных 

взаимоотношений между сверстниками. 

 И пришли  к  выводу,  что готовность к совместной деятельности – это 

идейное, моральное, психологическое и физическое состояние личности, 

готовое к деятельности в паре или группе в данное время, в данном месте, с 

общей целью, которое будет осуществляться посредством инициативной 
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координации  и управления действиями друг друга, внутри общего способа 

действия, происходящих на фоне совместных переживаний с учетом 

особенностей каждого участника. 

Проблемы педагогики сотрудничества затрагивались в работах таких 

педагогов и психологов, как Т.А. Репина [24, с.30], Л. Дубин [15, с. 26].  

Технология сотрудничества – это идея совместной развивающей 

деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным анализом хода и 

результатов этой деятельности [15, с. 26]. 

Принципы и методы педагогики сотрудничества: 

Увлечённость ребят броской, увлекательной, многообещающей общей 

работой. 

2.Определение персональных индивидуальных зон креативного 

становления коллектива в целом и всякого ребёнка в отдельности. 

3.Совместные расклады к грядущей работы, разведка разновидностей 

рационального заключения, совместное рассмотрение критериев грядущей 

работы и разновидностей заключения задач в истории психического 

равноправия педагогов и ребёнка, как служащих, а не как основного и 

ведомых. 

4. Почтительное отношение к различным раскладам к задаче, 

выдвигаемой в ходе общего творчества, неотъемлемое рассмотрение каждого 

мнения. 

Порядок использования технологии в практической профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Психологические особенности совместной деятельности  

у детей дошкольного возраста 

 

По мнению Е.В. Бондаревской, совместная деятельность в социальной 

психологии рассматривается как ключевое условие социально-
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психологической интеграции включенных в нее индивидов. Совместная 

работа содержит многоцелевую структуру, собственно, что обосновано её 

внутри- и межсистемными связями. 

Можем сказать, что акты персональной работы считаются условием 

существования и воспроизводства как самого индивидума,  в целом, говорят 

о взаимопроникновении  и заимообогащении персональной и общей работы, 

и о содействии персонально - и социально-нормативных критериев общего 

процесса [9, с.12].  

По воззрению В.С. Мухиной, совместная работа – это та работа, 

которая исполняется 2-мя или же больше членами группы, характеризуется 

единением в пространстве, времени и объединенные совместной целью, и 

исполняется при помощи координации и управления деятельностью членов 

группы,  с  учетом индивидуальностей всех членов группы.  

Общая работа должна  различаться от работы «рядом, но не вместе» 

[21, с.200]. 

Наконец, совместная работа — это санкционированная система 

энергичного взаимодействия индивидов, нацеленная на целесообразное 

создание (воспроизводство) объектов вещественной и духовной культуры, и 

где различительными симптомами считаются [21, с.200]: 

-пространственное и временное соприсутствие членов группы, 

формирующее вероятность конкретного  собственного  контакта между 

ними.  

- в количестве обмена деяниями, обмена информацией, а еще обоюдной 

перцепции;  

-присутствие единственной цели предвосхищаемого итога общей 

работы, отвечающего совокупным заинтересованностям и содействующего 

реализации необходимостей всякого из включенных в общую работу 

индивидов; 
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- присутствие  органов организации  и управления, которые  

воплощены в лице каждого из членов группы, наделенного особенными 

возможностями, или распределены между ними; 

 -деление процесса общей работы меж членами группы, обусловленное 

средством цели и критериев её заслуги, составом и уровнем квалификации.  

Это подразумевает взаимозависимость индивидов, проявляющуюся 

или в конечном продукте общей работы, или в самом процессе его 

производства;  

 -появление в процессе общей работы межличностных отношений, 

возникающих на базе предметных данных функционально - ролевых 

взаимодействий и приобретающих с периодом сравнительно –автономного 

нрава. 

Так  как  будучи  изначально  обоснованы содержанием общей работы, 

межличностные дела в собственную очередь оказывают влияние на её 

процесс и итоги. 

А.А. Бодалев выделяет структуру общей работы: 

- мотив, побуждающий единство индивидов к выполнению общей 

работы, то есть конкретная побудительная сила; 

-общие воздействия, нацеленные на реализацию текущих и 

многообещающих задач общей работы и производимые с поддержкой 

бессчетных средств воплощения общей работы, при этом как персональных, 

например и массовых средств, методик, способов [8, с.114]; 

          - общий  итог, полученный группой членов в период общей работы. [6, 

с.45]. 

С.С. Бычкова заявляет, собственно, что последний итог общей работы 

имеет возможность выражаться сквозь личные и массовые оценки 

достигнутого в общей работе [7, с.88]. 

В ходе общей работы для членов группы очень принципиально не 

только поменяться информацией, но и осуществить «обмен действиями», 

спланировать совместную работу. 
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С.С. Бычкова в собственных работах обрисовала надлежащие 

отличительные характеристики и симптомы общей работы: 

-пространственное и временное соприсутствие членов группы, 

формирующее вероятность конкретного собственного контакта меж ними – 

обмена деяниями, информацией, а еще обоюдной перцепции; 

-присутствие единственной цели, предвосхищаемого итога работы, 

отвечающего совокупным интересам и содействующего реализации 

необходимости всякого из членов группы; 

-присутствие органов организации и управления, выраженных в  лице 

1-го из членов группы, наделенного особенными возможностями, или 

распределенных между несколькими членами группы; 

-определение процесса работы меж членами группы, обусловленное 

нравом цели, средств и критериев её заслуги, составом и уровнем 

квалификации исполнителей; 

-появление в процессе работы межличностных отношений на базе 

предметно-заданных и функционально-ролевых взаимодействий, 

приобретающих с периодом сравнительно – автономный нрав[15, с.27]. 

Л.Н. Галигузова говорит нам, собственно, о том, что в процессе общей 

работы содержит пространственное согласие двух направлений влияния её 

членов: 

        -для начала, это общие воздействия, нацеленные на общий предмет 

труда, который и вызывает надобность применения ведущих структурных 

элементов работы (целей, мотивов, поступков, а так же итога и т. п.); 

-а так же, это обоюдные влияния членов группы во время  общей 

работы, которые порождаются отношениями, и которые вызывают 

надобность выделения  и применения в анализе общей работы свежих 

составляющих [12, с.45]. 

Вопросы изучения совместной деятельности детей дошкольного 

возраста рассмотрены в работах Ф.А. Сохина, Е. И. Тихеевой, К.Д. 

Ушинского и других. Научное изучение феномена совместной деятельности 
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детей дошкольного возраста активно разрабатывается, начиная с 70-х годов 

XX века, прежде всего, в исследованиях Т. Сергиевой, а также в работах 

Т.А. Репиной [6, с.45]. 

А.И. Донцов отмечает, что общая активность сводит воспитателей и 

детей  общей целью, поручением, радостями, огорчениями, переживаниями 

за сплошное дело.  

В ней определяет пространственное расположение обязанностей, и 

слаженность действий [13, с.49] 

Участвуя в совместной деятельности, ребёнок учится уступать 

желаниям сверстников и требованиям взрослого или убеждать их в своей 

правоте, прилагать усилия для достижения общего результата.  

С. Николаева в своих работах, посвященных вопросам организации 

совместной деятельности детей дошкольного возраста, пишет о том, что 

характерными чертами совместной деятельности являются: 

 - контакт между участниками деятельности, обеспечивающий обмен 

информацией и действиями;  

- понимание всеми участниками смысла деятельности и её конечного 

результата;  

 - возникновение и проявление в процессе деятельности 

межличностных отношений, характер и окрас которых, влияют на 

достижение конечного результата [24, с.25].  

Т.А. Репина отмечает, что в ситуации совместной деятельности детей 

дошкольного возраста возникает возможность реализации задач 

разностороннего развития ребёнка [25, с.45]. 

 При этом, сотрудничество представляет собой такую форму 

взаимодействия участников совместной деятельности, которая предполагает 

не только обмен информацией и распределение действий, но и 

согласованность, слаженность мнений и действий [25, с.45]. 
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В общей целенаправленной работе со сверстниками значительным 

моментом  является  умение старшего дошкольника использовать 

конкретные методы организации и управления.  

Совместная работа сводит ребят совместной целью, поручением, 

радостями, огорчениями, переживаниями за свое начатое дело. В ней 

содержится пространство рассредотачивания обязательств, согласования 

поступков. 

 Участвуя в общей работе, старший дошкольник обучается уступать 

желаниям сверстников или же уверять их в собственной правоте, прилагать 

старания для получения совместного итога. 

О.Л. Куликова при всем обилии разнообразностей видов деятельности 

(игровой, продуктивной, труда, учебной), в любом из их выделяет главные 

структурные единицы: 

 мотивы - все то, собственно что, вдохновляет человека к действиям и 

разным обликам деятельности; 

 цели, предсказуемые итоги, на достижение которых и ориентирована 

работа: 

           средства, которые включают как наружные вещественные 

воздействия, например и внутренние, осуществляемые в проекте вида, с 

поддержкой всевозможных психологических процессов и являющиеся 

показателем значения становления последних. 

Мотивы порождают воздействия методом формирования цели [18, 

с.112]. 

И.В.Маврина считает, собственно, что цели всякий раз осознаются 

человеком, но сами мотивы, при этом,  имеют все 

шансы быть разбиты на два больших класса: 

           осознаваемые - актуальные цели; 

 неосознаваемые мотивы работы, которые появляются в сознании 

в особенной форме, а именно во - впечатлениях и личных смыслах [22, 

с.106]. 
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В доктрине работы впечатлении ориентируются как отблеск  итога дела

 к её мотиву. 

В случае если дело заканчивается благополучно, то появляются 

приятные впечатления, а в случае если не благополучно – то негативные. 

Можно сказать, впечатления выступают в качестве изначальных регуляторов 

работы человека. 

По М.И.Лисиной, совместная работа ребят - это процесс массовой  

заслуги целей. Совместные познания и представления образуют массовое 

понимание детского коллектива, которое отображает немаловажные черты 

общей работы [20, с.105]. 

М.И. Лисина считает, собственно, что к старшему дошкольному 

возрасту в общей работе дошкольники уже осваивают надлежащие формы 

сотрудничества:  

         - перемешивают и согласовывают действия;  

- вместе делают общую операцию; 

- держат под контролем воздействия напарника, поправляют его 

ошибки;  

-могут помочь партнёру, делая его долю работы; 

- принимают замечания напарника, поправляют собственные промахи 

[20, с.105]. 

Совместная работа оказывает воздействие на положительные 

результаты работы членов группы. Независимая же регуляция 

взаимодействия ребят в натуральных актуальных критериях имеется в дали 

не всякий раз. Не считая такого, нередко у дошкольников есть влечение к 

различному взаимодействию со сверстниками, при данном зачастую имеется 

недостаток надлежащих методик и средств сотрудничества, собственно, что 

приводит к разрушению общих поступков [20, с.105]. 

Деление процесса общей работы меж членами обосновано контекстом 

целей, средств и критериев, составом и уровнем квалификации членов 

группы. Квалифицировать в согласовании содержания и целей общей 
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работы, вероятностей более чёткой и слаженной работы членов группы с 

учётом различного числа членов группы. 

Е.В. Субботский выделяет три самые  вероятные формы 

организации общей работы членов группы: 

-совместно-индивидуальная работа – любой член группы готовит 

собственную долю в совместной цели (задаче); 

-совместно-последовательная работа, - когда общая задача 

производится поочередно любым членом группы (вся группа ребят, 

санкционированная в мелкие подгруппы); 

- совместно-совместная работа, - когда случается одновременное 

взаимодействие всякого члена группы со всеми остальными.  

Психический «рисунок» взаимодействия во всех данных моделях 

различен. В следствие  этого, абсолютно определённо появляется вопрос– 

как разделить ребят на более мелкие группы: поделить или же объединить?  

Разделяя ребят – мы делаем  их больше  подверженными нашему 

воздействию, но наименее креативными и самобытными. Соединяя ребят, мы 

даём им основу, в которой возрастут спокойное самоуважение 

ребёнка, ощущение личности, собственные плюсы, что вероятно лишь 

только между дошкольникми, доброжелательно относящихся друг к другу 

[28, с.100]. 

По воззрению А.Г. Рузской, человек, имеющий группу помощи, 

доверия, принятия, способен на абсолютное самораскрытие и 

самовыражение. Он понимает,  настолько он важен и нужен  

для деятельного, не подражательного сотрудничества ребёнка 

с воспитателем, и для содержательных бесед и обсуждений ребёнка со 

сверстниками [27, с.15]. 

Причины к объединению ребят: по заинтересованностям, по 

симпатиям, по полу (мальчики, девочки), по задачам 

в общих поступках, кругом персонажей, кругом фаворитов и др. [27, с.15]. 
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Ключевое – группировка дошкольников по группам должна быть 

удачной. Думающий и любознательный преподаватель отыскивает комплект 

удачных для становления ребят разновидностей группировок, предлагая 

ребятам вероятность примерить на себя различные общественные роли: 

генератор мыслей, исполнитель, инструктор, контролёр, зачинщик и др. 

А.Г. Рузская выделяет структуру совместной деятельности детей: 

1 часть. Постановка педагогом (в старшем возрасте вполне вероятно и 

детьми) познавательной, проблемной или же какой другой задачки и 

принятие её всеми членами. 

2 часть. Процесс общей работы: тесты и задачки, выдвижение ребятами 

методик решения задач, рассмотрение и выбор методик решения задач, 

совместная работа ребят и педагогов по реализации задач (объединении 

ребят, формы общей работы по целям рассредотачивания функций и др.). 

3 часть. Итоги общей работы, их рассмотрение и оценка [27, с.18]. 

Таким образом, в ситуации совместной деятельности детей 

дошкольного возраста возникает оптимальная зона реализации всех 

возможностей развития ребёнка, содержащихся в сотрудничестве детей 

между собой. 

 

1.3. Педагогические условия формирования совместной 

деятельности со сверстниками у детей старшего  дошкольного возраста 

 

По мнению О.А. Чубыкиной, педагогические условия - это 

субъективные и объективные требования и предпосылки, реализуя которые 

педагог добивается достижение цели в своей работе при наиболее 

рациональном использовании сил и средств [34, с.186]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены целевые ориентиры, в которых на 

этапе завершения дошкольного образования ребёнок «активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
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мероприятиях, играх, способен договариваться, учитывать мнения других, 

ребёнок может следовать социальным нормам и правилам поведения в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками», что соответствует характеристике ребёнка как субъекта 

взаимоотношений. 

Для того чтобы данные целевые ориентиры были достигнуты, во ФГОС 

ДО рекомендуются следующие педагогические условия организации 

совместной деятельности в ДОУ: 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающей социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности. 

М.И. Лисина выделяет два вида взаимодействия педагога и ребёнка: 

 - субъектно-объектное, при котором в роли субъекта выступает 

педагог, а в роли объекта - ребёнок. И если педагог сам определяет цели, он 

активен, то в этой ситуации ребёнок выступает как исполнитель требований 

и задач, поставленных педагогом [20, с.99]; 

- субъектно-субъектное, при котором идет содействие развитию у детей 

способности к сотрудничеству, инициативе, творчеству, что активизирует 

мыслительные процессы, воображение, активизируются знания, отбираются 

нужные способы, в творчестве апробируются разнообразные умения, и вся 

деятельность приобретает личностную значимость для ребёнка.  

Педагог при субъектно-субъектном взаимодействии «понимает своих 

воспитанников более личностно», такое взаимодействие получило название 

личностно ориентированного, что позволяет ребёнку в диалоге, входя во 

взаимодействие с другим субъектом, познавать себя через сравнение с 

другим, через сопоставление его выбора и выбора своего [20, с.101]. 
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 Модель субъектно-субъектного взаимодействия осваивается детьми и 

при поддержке взрослых распространяется на взаимоотношения со 

сверстниками. 

В последние десятилетия психологами ребёнок рассматривается с 

позиции носителя активности как потребности в деятельности. Д.Б. 

Эльконин рассматривает развитие ребёнка как субъекта деятельности, 

развитие которого осуществляется от освоения мотивационной стороны 

деятельности к операционально-технической; от совместной - к 

самостоятельной деятельности. Конкретное содержание и конкретные 

структуры психической деятельности ребёнка как субъекта практической 

деятельности формируются целиком в индивидуальном опыте, и это 

важнейшая закономерность в развитии субъекта [50, с.123]; 

Д.Б. Эльконин выделяет основные направления в разные годы развития 

ребёнка-дошкольника как субъекта деятельности: 

-1-й год жизни: ребёнок - субъект эмоционального общения; 

-2-й год жизни: ребёнок - субъект предметной деятельности; 

-3-й год жизни: ребёнок - субъект самостоятельной деятельности; 

-3-5 лет: ребёнок - субъект социальных отношений и игровой 

деятельности (предмет деятельности - взрослый); ребёнок - субъект 

понимания и освоения смыслов человеческих действий; 

-5 лет: ребёнок - субъект общественной деятельности; 

-6-7 лет: ребёнок - субъект переживания внутренней жизни и обучения 

(познания) [46, с.123]. 

Во второй половине XX века О.А. Чубыкиной было доказано, что 

ребёнок в дошкольном возрасте, при определенных педагогических 

условиях, становится субъектом детских видов деятельности (игровой, 

трудовой, художественной [34, с.118], а также было выявлено, что 

проявления ребёнка как субъекта деятельности связаны: 

- с самостоятельностью и творчеством при выборе содержания 

деятельности и средств её реализации; 
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- с процессами эмоционально-положительной направленности в 

общении и стремлении к сотрудничеству в детском сообществе. 

Важным в совместной деятельности дошкольников является тип 

отношения к миру, или  мотивационно-потребностная сфера ребёнка, которая 

формируется в дошкольном возрасте, об этом упоминали такие ученые, как 

Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.С. Мухина, 

Д.Б. Эльконин и др. [50,36].  

Во взаимодействии со сверстниками общение ребёнка имеет яркую 

эмоциональную насыщенность, отсутствуют жесткие нормы и правила, 

преобладают инициативные высказывания над ответными и т.д. 

В педагогической практике  для реализации первого условия развития 

ребёнка как субъекта взаимоотношений важно создавать ситуации 

свободного выбора детьми видов, способов, темпа деятельности, что 

позволяет каждому ребёнку в зависимости от индивидуальных особенностей 

и накопленного опыта воплощать свои творческие замыслы и обогащать свое 

развитие.   

И.Л. Рудовская считает, что при организации совместной деятельности 

«если воспитатель не предъявляет ребёнку альтернативы, то у него нет 

условия для выбора. Если нет выбора, значит, нет свободы. Нет свободы - 

нет ответственности. Если нет ни того ни другого - нет ни желаний, ни 

переживаний. Из этой цепочки отрицаний состоит возможный «логический» 

отказ ребёнка от субъектной позиции и как следствие - потеря чувства 

собственной идентичности, значимости» [26, с.43]. 

Разнообразие материалов для деятельности создает возможности для 

выбора нужных форм, размеров и расцветок для индивидуального и 

коллективного творчества, поэтому богатство и динамичность развивающей 

среды также выступает как педагогическое условие развития субъектных 

качеств личности. Свобода выбора партнеров помогает детям 

гармонизировать взаимоотношения, сглаживать острые грани и осваивать 

этические нормы взаимоотношений, а педагогам - видеть отклонения в 
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освоении нравственных стереотипов и своевременно осуществлять 

коррекцию. 

Для осуществления второго условия развития дошкольника как 

субъекта взаимоотношений важно привлекать детей с помощью игровой и 

проектной деятельности к ситуациям взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в разных видах деятельности. Проектная деятельность позволяет 

интегрировать разные виды деятельности и разные возрастные категории 

социума. Игру можно использовать как социально интегрирующий фактор, 

т.е. в игру могут включаться не только сверстники, но и взрослые (педагоги, 

родители), объединенные идеёй творческой реализации в том или ином виде 

деятельности.  

Т. Антонова, рассматривая коллективную игру как важный метод 

развития социальных взаимоотношений, отмечает: «Часто детям важнее 

сохранить коллективную игру даже ценой уступок и отказов от 

привлекательной лидерской позиции. Отношения детей в игре - школа 

реальных взаимоотношений, школа уступок и терпимости. ...Жизненный 

опыт дошкольников - это опыт коллективных взаимоотношений в детских 

играх. ...Если мы хотим приучить наших детей к коллективным отношениям 

в жизни, привить способность уверенно и самостоятельно чувствовать себя 

среди других людей, подчиняясь требованиям общества, дадим им 

возможность раньше проверить себя в коллективной игре» [4, с.88]. 

Поддержка взрослыми, особенно родителями, так как именно они 

являются наиболее авторитетными людьми для дошкольников, инициатив к 

общению со сверстниками и положительного отношения к ним стимулирует 

возникновение дружеских взаимоотношений и совместное творчество в 

коллективных играх и разных видах деятельности. 

Наиболее общей задачей педагогической деятельности в 

образовательном процессе можно считать создание условий для 

гармоничного развития личности в подготовке подрастающего поколения к 

труду и иным формам участия в жизни общества. Для того чтобы решить 
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данную задачу, необходимо организовать личностно развивающую среду, 

управлять разнообразными видами деятельности воспитанников, строить 

правильное взаимодействие с ребенком, вовлекать детей в ситуации 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, для того чтобы дети развивались как субъекты 

совместной деятельности  в детском саду, необходимо: 

- наблюдать за детьми с целью проектирования зоны ближайшего 

развития взаимоотношений ребёнка со взрослыми и сверстниками с учетом 

социальной ситуации его жизни; 

- строить взаимоотношения с детьми на субъект-субъектной основе, 

обеспечивая реализацию интересов, потребностей и возможностей каждому 

ребёнку; 

- организовывать богатую разнообразием материала и динамичную 

предметную среду, позволяющую воплощать индивидуальные и 

коллективные замыслы в разных видах деятельности; 

- содействовать созданию благоприятной социальной среды для детей в 

семье и детском саду; 

- организовывать совместную предметную деятельность детей со 

сверстниками и взрослыми; 

- поддерживать инициативу со стороны детей к коллективному 

творчеству, играм; 

- использовать проектную деятельность как технологию организации 

совместной деятельности детей со взрослыми и сверстниками; 

- шире применять игры для осуществления социальных 

взаимодействий детьми; 

- поддерживать инициативы взаимоотношений со сверстниками и 

положительное отношение к ним; 

- формировать у детей субъектное взаимодействие. 

Педагогические условия развития ребёнка как субъекта сотрудничества 

в дошкольной образовательной организации осуществляет педагог, который 
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строит субъект-субъектные взаимоотношения с детьми и создает условия для 

гармонизации взаимоотношений детей со сверстниками и взрослыми, 

организуя совместные игры, развлечения, коллективное творчество в разных 

видах деятельности. 

В заключение можно сделать следующие выводы.  

Виды совместной деятельности: непосредственная образовательная 

деятельность, реализуемая в ходе совместной деятельности взрослого и 

детей; совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в ходе 

режимных моментов и направленная на решение образовательных задач. 

 Типы совместной деятельности: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно – исследовательская, продуктивная.  

Схема развития совместной деятельности: 

-деятельность осуществляется в совместной деятельность со взрослым;  

-деятельность осуществляется в совместной деятельность со 

сверстниками;  

-становится самостоятельной деятельностью ребёнка – дошкольника.  

Характеристики совместной партнёрской деятельности взрослого и 

дошкольника:  

-добровольное присоединение ребёнка к деятельности (без 

психологического и дисциплинарного принуждения);  

-открытый временной промежуток каждый работает в своём темпе);  

-свободное общение и перемещение детей;  

-педагогическая поддержка.  

Таким образом, данные многочисленных исследований проблемы 

совместной деятельности детей дошкольного возраста позволили включить в 

образовательные программы дошкольного образования задачи и содержание 

связанные с формированием у воспитанников первоначального опыта такой 

деятельности [27, с.45]. 

Анализ программ дошкольного образования («Развитие», «Детство», 

«Радуга», «Истоки» и др.) позволил прийти к выводу, что в них 
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представлены задачи, связанные с развитием у детей некоторых умений 

общения, в том числе в условиях совместной деятельности, но практически 

отсутствует обращение к феномену «коммуникативная культура», не 

представлены методы, с помощью которых обеспечивается развитие 

коммуникативной культуры дошкольников в различных видах деятельности, 

отсутствует набор коммуникативных компетенций, необходимых для 

успешного общения дошкольников со сверстниками и взрослыми. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ  

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СВЕРСТНИКАМИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Педагогическая диагностика совместной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста 

 

Педагогическая диагностика играет значимую роль в отслеживании 

результатов реализации образовательной программы. Особенная ценность 

педагогической диагностики заключается в том, что она позволяет 

объективно оценивать и сравнивать текущие и итоговые результаты, 

невзирая на специфику образовательных программ.  

Диагностическая работа сформированности совместной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста проводилась на базе Муниципального 

автономного образовательного дошкольного учреждения детский   сад № 48, 

г.  Первоуральск, Свердловская область. 

В нем приняло участие 24 дошкольника в возрасте 5 лет, из них 8 

мальчиков и 15 девочек. 

Диагностика уровня сформированности совместной деятельности у 

старших дошкольников проводилась в 2 этапа: 

1. Первичная диагностика. 

2. Повторная диагностика. 

Проведем первичную диагностику уровня совместной деятельности у  

старших дошкольников. 

Задачи первичной диагностики: 

1. Подобрать и апробировать комплекс диагностических 

методик, направленных на: определение уровня   представлений 

воспитанников о понятии «совместная деятельность со сверстниками»; 

определение уровня сформированности совместной деятельности со 

сверстниками у старших дошкольников к в условиях ДОО; 

https://e.mail.ru/
https://e.mail.ru/
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2. Обработать, проанализировать и интерпретировать полученные 

данные. 

В соответствии с поставленными задачами первичная 

диагностика осуществлялась по двум направлениям: 

– индивидуальная беседа с детьми; 

– методика «Лабиринты» Е.Е. Кравцовой. 

В результате осуществления диагностической работы на основе 

комплексного показателя составлялись уровневые характеристики 

совместной деятельности, включающие учет представлений о правилах и 

способах совместной деятельности и степень проявления реальных умений 

совместной деятельности детей в исследуемых группах. 

 На первом этапе диагностики для определения уровня 

сформированности представлений воспитанников о понятии «совместная 

деятельность со сверстниками» была проведена индивидуальная беседа. 

Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровень сформированности представлений воспитанников о понятии 

«совместная деятельность со сверстниками» 

Уровень Количество человек 

Высокий 4 

Средний 8 

Низкий 12 

 

Анализ детских ответов позволил выделить три уровня 

сформированности представлений воспитанников о понятии «совместная 

деятельность со сверстниками»: 

– высокий уровень (4 человека, 17 %). Воспитанники, вошедшие в 

данную группу, осознают, что для достижения совместной деятельности со 

сверстникам надо пояснять свои действия и желания товарищам, помогать 

им. 
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– средний уровень (8 человек, 33 % обследуемых). Дети этой 

группы фактически осознают, что такое совместная деятельность, но не 

используют данное слово в своей речи. Дошкольники выделяют отдельные 

критерии общей деятельности, выражают положительное, дружественное 

известие к ровесникам, но основным образом в процессе общения с друзьями 

нацелены на себя. Они  обижаются больше и придерживаются личного 

представления, как правило, не уступать другим дошкольникам 

и расстраиваются, когда с ними не соглашаются. 

– низкая степень (12 человек, 50 % обследуемых).  Дети данной группы 

затруднились при ответах на вопросы, касающиеся общей деятельности и 

методик её установления. Для них были свойственны ответы «когда меня не 

понимают, я произношу  вопрос вслух», «ничего не буду делать, если меня 

не понимают». Эти дошкольники нацелены лишь на себя, не принимают 

мировоззрение ровесников, в процессе взаимодействия занимают выгодную 

для себя позицию. 

Второе направление диагностической работы заключались в 

определении типа взаимодействия и уровня сформированности совместной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста со сверстниками. С этой 

целью использовалась методика, разработанная Е.Е. Кравцовой 

«Лабиринты». 

Согласно методике «Лабирины» детям предлагается достаточно 

непростой лабиринт, который расположен на доске размером 60х70 см. В 

противоположных по диагонали углах данной игры находились два 

окрашенных в различные цвета «гаража»с четырьмя игрушечными 

автомобилями в каждом. Машинки в том же духе окрашены как два 

соответствующих гаража цвете. 

Перед тем, как начать диагностику по методике, воспитатель 

устанавливает машины в «посторонний» гараж. Двум детям 

предлагалось вести машины по лабиринту так, чтоб любая оказалась в 

гараже собственного цвета. 
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В остальном критерии данной методики сводятся 

к последующим трем главным потребностям: 

– можно возить лишь по одной машине; 

–машины обязаны колесить лишь по дорожкам лабиринта; 

–нельзя касаться руками машинки напарника. 

Следует отметить, что предлагавшеёся поручение—вести свои 

машинки в соответствующий гараж – может быть сделано лишь тогда, 

когда соучастники смогут  «договориться друг» лишь в том случае, если 

партнеры будут как то координировать свои действия. Результаты 

диагностики представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Типы взаимодействия и уровни готовности старших дошкольников к 

совместной деятельности со сверстниками 

 

Тип взаимодействия Уровень 
развития 

Колич
ество 
детей 

1 – не видят действий партнёра, нет 
никакого согласования действий 

Очень 
низкий 

2 

2 – «видят» действия партнёра, однако 

воспринимают их только как образец для 

некритичного, «слепого» подражания 

Низкий 2 

3 действительное взаимодействие, носящее 

ситуативный и импульсивно-непосредственный 

характер. 

Средний 5 

4 – впервые начинают воспринимать 
ситуацию задачи в целом 

Выще 
среднего 

13 

5 – возникновение подлинного 

сотрудничества и партнерства в ситуации 

общей задачи 

Высокий 2 

6 – высокий уровень сотрудничества Очень 
высокий 

- 

 

Графически результаты диагностики сформированности совместной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста представлены на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Результаты диагностики (методика Е.Е. Кравцовой «Лабиринты») 

 

По результатам проведенной диагностики были условно выделены 

шесть типов взаимодействия детей дошкольного возраста со сверстниками. 

Первый тип взаимодействия (очень низкий уровень развития) даже не 

может быть охарактеризован как «сотрудничество».  Дети не видели 

действий партнёра, не было и никакого согласования действий. Все внимание 

участников было направлено на машины. Он возили их, гудели, сталкиваясь 

с машинами партнёра, нарушали правила игры, не преследовали цели – 

поставить машины в соответствующий гараж. Дети не принимали подсказок 

типа: «Договорились?». «Пусть сначала он проведет машину, а потом – ты», 

«Машину этого цвета тебе нельзя трогать». Дети нисколько не огорчались, 

если так и не достигали нужного гаража. Они никак не общались между 

собой и не общались друг к другу. Данный тип взаимодействия 

продемонстрировали 2  воспитанника (8%). 

Второй тип взаимодействия (низкий уровень развития) довольно 

близок по поведению детей к первому. Для испытуемых этой группы 

характерно, что они «видят» действия партнёра, однако воспринимают их 

только как образец для некритичного, «слепого» подражания. Их отличает 
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то, что они уже не просто играют, но пытаются как-то решать поставленную 

перед ними задачу. У них наблюдается скованность движений, некоторая 

зажатость и неуверенность в себе. Испытуемые второго типа обращают 

внимание на подсказки взрослого, однако эффективно их не используют. Они 

не предвосхищают результатов своих действий, не ведет поиск общих 

способов решения поставленной задачи. Весьма часто дети соскальзывают на 

более низкий уровень – бесцельное вождение машинок по лабиринту и 

примитивную игру с ними. В отличие от предыдущего уровня развития 

общения и типа сотрудничества, дети эпизодически обращались к партнёру: 

«А дальше как?», «Куда сейчас собираешься ехать?». Данный тип 

взаимодействия был характерен для 2 воспитанников (8 %). 

 Третий тип взаимодействия (средний уровень развития) очень 

отличается от главного и другого уже тем, что конкретно у его 

представителей появляется настоящее взаимодействие. Однако 

взаимодействие имеет ситуативный и импульсивно-непосредственный 

характер. Иными словами, во всякой конкретной ситуации и по поводу 

всякой машинки дети пробуют договариваться и координировать свои 

деяния. 

В отношении же поисков всеобщего метода решения задачи они 

неумелы и неопытны. Дети не один раз повторяют одни и те же ошибки, но 

конкретно у них в первый раз появлялись эпизодическое планирование 

собственных действий и ситуативное предвосхищение крайних.  

Подсказка зрелого принимается ими, но употребляется только в 

представленной конкретной ситуации. 

Эти дошкольники достаточно бурно общаются меж собой. Данный тип 

взаимодействия был характерен для 5 человек (20 %). 

Четвертый тип взаимодействия (уровень развития совместной 

деятельности выше среднего) характеризуется тем, что соучастники в первый 

раз начинают принимать ситуацию и задачи в целом.  

javascript:c_word[0]=fchng(0)
javascript:c_word[3]=fchng(3)
javascript:c_word[5]=fchng(5)
javascript:c_word[10]=fchng(10)
javascript:c_word[14]=fchng(14)
javascript:c_word[15]=fchng(15)
javascript:c_word[30]=fchng(30)
javascript:c_word[36]=fchng(36)
javascript:c_word[38]=fchng(38)
javascript:c_word[39]=fchng(39)
javascript:c_word[42]=fchng(42)
javascript:c_word[44]=fchng(44)
javascript:c_word[50]=fchng(50)
javascript:c_word[51]=fchng(51)
javascript:c_word[53]=fchng(53)
javascript:c_word[59]=fchng(59)
javascript:c_word[67]=fchng(67)
javascript:c_word[68]=fchng(68)
javascript:c_word[71]=fchng(71)
javascript:c_word[72]=fchng(72)
javascript:c_word[75]=fchng(75)
javascript:c_word[80]=fchng(80)
javascript:c_word[83]=fchng(83)
javascript:c_word[87]=fchng(87)
javascript:c_word[88]=fchng(88)
javascript:c_word[89]=fchng(89)
javascript:c_word[91]=fchng(91)
javascript:c_word[97]=fchng(97)
javascript:c_word[100]=fchng(100)
javascript:c_word[4]=fchng(4)
javascript:c_word[5]=fchng(5)
javascript:c_word[5]=fchng(5)
javascript:c_word[7]=fchng(7)
javascript:c_word[9]=fchng(9)


42 
 

У дошкольников  данной группы инсталлируются определённые дела с 

партнером, и они сохраняются на протяжении всей ситуации общей 

деятельности. 

Испытуемые относятся к собственному партнёру как к сопернику по 

забаве, с которым у них противоположные позиции и интересы.  

Игра получается как соревнование. 

Участники пристально смотрят за тем, что  делает напарник,  соотносят 

с ним свои деяния, учитывают их последовательность и 

предвосхищают итоги. Подсказки взрослого человека воспринимаются 

правильно,  так как нацеливают на метод решения сложившейся задачи.  

Этот тип взаимодействия можно назвать «кооперативно-

соревновательный», т.к. партнеры систематически согласовывали свои 

действия друг с другом, но сохранили отношение ко второму участнику, как 

к противнику по игре. Например: «У меня уже две машины в гараже, а у тебя 

одна!», «Если я отпущу тебя, ты меня обгонишь, и тогда я проиграю».      

Данный тип взаимодействия оказался самым распространенным среди 

испытуемых, его продемонстрировали 13 человек (56 %). 

Пятый тип взаимодействия (высокий уровень развития совместной 

деятельности) характеризуется происхождением истинного сотрудничества и 

партнерства в ситуации общей задачи. У старших дошкольников уже не 

наблюдается соревновательных отношений. Они подсказывают друг другу, 

сопереживают успехам напарника. 

 У соучастников наблюдается приспособленность к общему 

планированию и предвосхищению итогов действий не только собственных, 

но и напарника. Однако такое «планирование за двоих» носит 

ситуативный нрав.  А так же дошкольникам приходится заново просчитывать 

и планировать действия  во  всякой конкретной предметной ситуации. Они не 

повторяют грубых ошибок, заблаговременно пробуют избежать ошибок в 

прохождении новых тупиковых ситуаций и правильно воспринимают 

подсказку взрослого человека. 
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Однако её внедрение в том же духе ситуативно. Дети, отнесенные к 

пятому типу развития общения со ровесниками, деятельно сопереживают 

партнёру. 

 Данный тип взаимодействия был характерен для 2 воспитанников 

(8%). 

Шестой тип взаимодействия – наиболее высокий из всех уровней 

развития совместной деятельности.  

Дети, обнаружившие его, сразу же, не дотрагиваясь до машинок, 

начинают искать общий способ решения, составляли общий план действий 

своих и партнёра.  

Они уже не повторяли своих ошибок. В подсказках взрослого дети, как 

правило, не нуждались.  

Данного типа взаимодействия со сверстниками в группе испытуемых 

выявлено не было. 

Таким образом, результаты первичной диагностики свидетельствуют о 

недостаточном уровне сформированности совместной деятельности старших 

дошкольников со сверстниками.  

У воспитанников преобладает средний уровень сформированности 

представлений о понятии «совместная деятельность со сверстниками», 

взаимодействие зачастую носит ситуативный и импульсивно -  

непосредственный   характер, дети испытывают проблемы в поисках общего 

способа решения задачи.  

В то же время дети способны воспринимать ситуацию задачи в целом и 

устанавливать определённые отношения с партнером, которые сохраняются 

на протяжении всей ситуации совместной деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки 

программы педагогических приёмов формирования совместной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста со сверстниками в условиях 

дошкольной образовательной организации. 
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2.2. Педагогические приёмы формирование совместной 

деятельности со сверстниками у детей старшего  дошкольного возраста 

 

Для формирования совместной деятельности у детей 5 лет необходима 

специальная организация занятий, на которых дети приобретают опыт 

взаимодействия. В непосредственно образовательной деятельности 

воспитатели обучали воспитанников навыкам совместной деятельности, 

используя технологию сотрудничества. 

Е. В. Субботский определяет сотрудничество как совместную 

деятельность нескольких участников ради достижения одной конечной цели, 

к реализации которой каждый стремится наиболее удобным для себя 

способом, считаясь с интересами партнёра. Е. В. Субботский понимает под 

сотрудничеством «взаимодействие, при котором дети заняты общим делом, 

согласовывают действия, учитывают активность партнёра для достижения 

общего результата» [28, с.55]. 

Основные принципы, на основе которых формировалась совместная 

деятельность у старших дошкольников  [28, с.55]: 

        - обучение носит развивающий характер, воспитатель не даёт готовых 

образцов действия и определений, а стимулирует и направляет детский поиск 

на решение поставленной проблемы; 

- совместная деятельность организуется на основе знакомого 

программного материала, когда дети знакомы со способами решения 

поставленных задач; 

- не менее важным толчком является проблемная ситуация, 

побуждающая к поиску не только решения задачи, но и способов 

взаимодействия; 

- поиск решения проблемы происходит при помощи вопросов и ответов 

педагога и детей. Выделяется цель, способы и действия решения задачи, а 

затем после её достижения подводится итог, т.е. проводится рефлексия. 
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Сущность формирования общей работы в образовательной 

деятельности в том, собственно, что в старшей группе преподаватель учит 

ребят методикам объединения с партнёрами, рассредотачивания ролей, 

поступков, ведения спора, выхода из конфликтных ситуаций; планированию 

грядущей деятельности; становление контроля, самоконтроля, самомнения, 

образование ответственности за взаимный итог. Он проводит работу не 

только в продуктивной, но и в иных вариантах работы: познавательной и 

физиологической. 

Для всего вышеперечисленного преподаватель организует совместно-

взаимодействующую работу в микрогруппах по 3-4 человека в микрогруппе 

– преподаватель учит старших дошкольников автономно применить методы 

сотрудничества в общей со сверстниками работе, охватывая поручения во 

всех областях занятий при исследовании последующей темы, «открытии» 

свежего познания, метода работы. 

Изучение способностей общей работы исполняется не только во время 

именно образовательной работы дошкольников, но и в направлении всего 

дня.  

Для этого применяются эти методические способы формирования 

готовности к общей работы: 

–демонстрация «положительных» и «отрицательных» методик 

взаимодействия с игровым персонажем, иным взрослым, ребенком и 

дальнейшеё их обсуждение; 

–переключение интереса дошкольника со взрослым на сверстника; 

–создание истории недочета материала; 

– создание истории выбора: поручения, метода выполнения, материала, 

партнёра; 

–выработка правил взаимодействия и фиксация их с поддержкой 

относительных обозначений. 

В образовательной работе в группе ребят старшего дошкольного 

возраста были назначены надлежащие обстоятельства: 
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– творческие поручения, допускающие высший уровень 

самостоятельности ребят, способность использовать раньше приобретенные 

познания и умения для умозаключений необычных ситуаций; 

– нетрадиционные формы организации общей работы (конкурсы, 

викторины, умственные игры); 

–организация ребят в парах, тройках, небольших группах; 

–для организации общей работы можно применить эти поручения, 

которые имеют положительный  итог общих поступков. 

Не считая такого, в направление дня реализовались дидактические 

игры со сверстниками. Они содействуют выработке убежденности для себя и 

находящихся вокруг. С поддержкой  взрослого данных правил для игр 

дошкольники обучаются [28, с.60]: 

–устанавливать доверительный контакт членов группы друг с другом; 

–чувствовать положение и настроение окружающих; 

–использовать мимику и пантомимику в общении; 

–быть наблюдательными; 

–внимательно относится  друг к другу; 

–прислушиваться к воззрению партнёра; 

–оказывать взаимопомощь; 

–понимать интонацию иных участников игр. 

При организации дидактических игр есть конкретная очерёдность. К 

примеру, в старшей группе – игры на становление способностей 

взаимодействия в группе, в предварительной группе – игры на объединение 

детского коллектива [28, с.55]. 

Постоянная санкционированная работа по формированию общей 

работы дошкольников разрешает образовать у ребят надлежащие умения [28, 

с.55]: 

– понимать эмоциональное состояние сверстника; 

– получать необходимую информацию в общении; 
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– выслушивать другого человека, с уважением относиться к его 

мнению; 

 – вести простой диалог; 

– спокойно отстаивать своё мнение; 

– принимать и оказывать помощь; 

– не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Для формирования совместной деятельности  необходима организация 

развивающей предметно-пространственной среды с использованием 

разнообразных наглядных форм. В дошкольных группах используются такие 

наглядные формы работы, как «Доска желания», «Копилки добрых дел». 

Доска желаний (книга желаний, цветок желаний, дерево мечты) 

представляют собой макет планирования деятельности детей на неделю. В 

начале недели педагоги с детьми выбирают, чем бы они хотели заниматься, в 

какие игры играть. Утром в понедельник, совместно с педагогом дети 

распределяют, в какой день и в какое время они будут реализовывать данные 

желания с учетом сетки занятий, режимных процессов. С помощью «Доски 

желаний» педагоги [35, с.201]: 

– создают эмоциональный настрой детей на всю неделю; 

– развивают умение договариваться между собой при 

распределении ролей и обязанностей; 

– учат делать выбор и планировать свою деятельность, отстаивать 

свою точку зрения; 

– развивают эмпатию (умения принимать чувство другого 

человека). 

Еще одной наглядной формой работы в детской группе является 

«Копилка добрых дел». Каждая семья изготавливает коробочку для своего 

ребёнка, украшает её. В эту коробочку складываются добрые дела ребёнка. 

Всю неделю дети стараются делать добрые дела и складывают их в 

коробочку добрых дел. В конце недели подводятся итоги. У кого больше 

листочков с описанием добрых дел, тот попадает на «Дерево добра». 
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Фотография ребёнка вывешивается на всеобщее обозрение. Все это помогает 

повысить уровень самооценки у неуверенных в себе детей, воспитать такие 

нравственные качества, как взаимовыручку, доброту, отзывчивость. 

Данные педагогические приёмы являются интерактивными и выдают 

высокую ступень активности самих детей и позволяют сделать решение 

задач, напрямую влияющих на формирование совместной деятельности, а 

именно: 

– стимулирование мотивации детей к достижениям в разных видах 

деятельности, формирование мотивации на преуспевание; 

– повышение самооценки. Это особенно актуально для тревожных, 

сомневающихся, неуверенных в себе детей; 

– рост самостоятельности: визуальная форма фиксации успехов, 

достижений, их детализация позволяет детям, увидеть зону не только 

актуального развития, но и выстроить свое поведение в зоне ближайшего 

развития; 

– создание и рост здоровой конкуренции между детьми. 

Ежедневная наглядная фиксация успехов одних детей, может стимулировать 

у других детей возникновение потребности в достижениях. 

Учет интересов ребёнка помогает не только привить желание 

выполнять деятельность, но и учит прислушиваться к мнению и желанию 

других детей. Это означает, что ребёнок сможет не только реализовывать 

себя и свои желания, но и научится успешно взаимодействовать с другими 

членами общества. 

Важно обучать старших дошкольников взаимодействию друг с другом 

на основе общего интереса, которое должно восприниматься детьми как 

действительно необходимое для успеха предстоящей работы. Дети должны 

договариваться (например, кто будет рисовать предмет, который может быть 

изображён только в единственном числе). Дети могут сами объединяться в 

пары на основе личных, дружеских отношений. Ни в коем случае нельзя 

навязывать ребёнку другого партнёра. Важно высказать одобрение по поводу 
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такой дружной работы, демонстрировать рисунки (если они получились 

удачными) другим детям. 

Работа по формированию совместной деятельности со сверстниками 

детей старшего дошкольного возраста выполняется в форме индивидуальных 

и групповых бесед, заданий, игровых методов, сказкотерапии и др. 

Обязательным условием успешной работы педагогов по 

формированию совместной деятельности со сверстниками детей старшего 

дошкольного возраста является высокий уровень связей между 

специалистами детского сада (воспитатели, музыкальный руководитель) и 

детьми. Они основаны на уважении к личности растущего человека, любви к 

нему, знании законов психического и физического развития. 

Также, важное значение имеет чёткий распорядок жизни детского сада, 

оснащенность групп и участков необходимым материалом, оборудованием, 

педагогически целесообразное их использование и расположение. В группах 

детского сада создается такая обстановка, чтобы у ребёнка возникало 

позитивное эмоциональное отношение к окружающим его людям – 

сверстникам и педагогам. 

Утро ребёнка в старшей группе детского сада начинается с  

улыбающегося воспитателя, вежливого приветствия и выбора смайлика «Мое 

настроение». В этом случае педагог выявляет настроение ребёнка. Если 

ребёнок заходит в группу с плохим настроением воспитатель всеми 

способами старается его поднять. Для этого используются индивидуальные 

поручения, сюрпризные моменты, что способствует отвлечению ребёнка от 

переживаний. 

Задача воспитателей состоит в том, чтобы сформировать у детей 

совместную деятельность со сверстниками, в которое входит умение 

выразить свое желание, выслушать желание другого, договориться. При этом 

ребёнок должен быть равным участником этого процесса, а не просто слепо 

покоряться требованиям взрослого или более сильного партнёра (находить 

выход из ситуации, подбирать варианты решения конфликта). 
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В образовательной деятельности для формирования совместных 

действий у старших дошкольников применялись педагогические приёмы:  

- осуждения и одобрения;  

- приёмы вовлечения детей в совместную деятельность;  

- создание ситуаций, показывающих ребёнку уважение к нему, его 

мнению;  

- обучение ребёнка способам положительного поведения. 

Совместная деятельность со сверстниками формируется успешнее 

тогда, когда теснее контакты между детским садом и семьёй. Высокие 

результаты педагогической работы чаще всего можно наблюдать в тех 

случаях, когда родители знают суть проблемы, прислушиваются к советам 

воспитателя. Поэтому педагогический коллектив, активно сотрудничает с 

родителями (законными представителями), посредством информирования и 

консультирования. 

Воспитатели и родители должны знать, что формирование совместной 

деятельности со сверстниками требует системного подхода, следовательно, 

сообща подходить к решению проблемы. 

 В образовательном процессе использовались следующие 

педагогические условия по формированию совместной деятельности у 

старших дошкольников: 

– индивидуальные приёмы (беседы, консультирование); 

– групповые приёмы (групповые консультации, тренинги); 

– коллективные приёмы (родительские собрания, вечера вопросов 

и ответов, конференции, досуговые мероприятия); 

– наглядно-информационные приёмы (выставки творческих работ 

детей, создание видеоклипов, библиотеки книг посемейному воспитанию). 

Вариативность образовательного процесса обеспечивает: специальные 

занятия, целевые экскурсии, упражнения, игры, чтение художественной 

литературы, беседы, использование различных образцов поведения в 
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игровых ситуациях, решение ситуативных задач, моделирование 

коммуникативных диалогов.  

В образовательной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

были реализованы педагогические приёмы формирования совместной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста со сверстниками. 

Данные педагогические приёмы направлены на: 

1. Развитие интереса друг к другу и взаимодействию со 

сверстниками как проявление естественной потребности в совместной 

деятельности. 

2. Формирование у дошкольников обобщенных представлений о 

структуре совместной деятельности и выработка единого «группового 

языка», определяющего взаимодействие партнеров в процессе совместного 

решения учебно-познавательных задач. 

3. Практическое освоение основных приёмов совместной 

деятельности. 

4. Развитие способности старших дошкольников самостоятельно 

отбирать модель совместной деятельности для решения образовательной 

задачи. 

Педагогические приёмы были реализованы последовательно в детской 

группе. 

На практике в детской группе были успешно реализованы следующие 

педагогические приёмы формирования совместной деятельности  у старших 

дошкольников: 

1. Коммуникативные, подразумевающее обогащение у детей форм 

и способов владения речью и другими видами коммуникации, с помощью 

которых устанавливаются межличностные взаимодействия партнеров в 

процессе сотрудничества в совместной деятельности; 

2. Эмоционально-ценностные – создание у старших дошкольников 

эмоционально-положительной мотивационной основы для совместной 

деятельности со сверстниками на занятии; 
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Таблица 3 

Педагогические приёмы по повышению уровня сформированности 

совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста 

 со сверстниками 

№ Наименование 
НОД 

Цель НОД Сроки 

1. Проблемные 

ситуации- 

инсценировки с 

«говорящими 
куколками» 

Формирование основных 

представлений о структуре 

совместной деятельности 

3-я неделя 

января 

2 Совместная 

деятельность по 

аппликации 
«Детский мир» 

Сформировать 

практические навыки 

совместной деятельности 

4-я неделя 

января 

3. Дидактическая 

игра «Лесенка» 

Осознать необходимость 

контроля и координации 

действий друг друга в 
процессе деятельности 

1-я неделя 

февраля 

4. Занятие по лепке 

«Кондитерский 

цех» 

Сформировать 

практические навыки 

совместной деятельности 

2-я 

неделя февраля 

5. Рассказ по картинке 

«Шишка к шишке» 

Освоение речевых 

конструкций для 

осуществления совместной 
деятельности 

3-я неделя 

февраля 

6. Занятие по 
ручному труду 

«Мебельная 

фабрика» 

Сформировать 

практические навыки 

совместной деятельности 

4-я неделя 

февраля 

 
7. 

Занятие по 

ручному труду 
«Ремонт книг» 

Сформировать 

практические навыки 
совместной деятельности 

1-я неделя 
марта 

8. Составление 

рассказа по 

мотивам сказки 

«Петушок – 

Золотой 

гребешок» 

Освоить основные 

коммуникативные умения 

для совместной 

деятельности 

2-я неделя марта 

9. Коллективное 

панно 

«В небесах, на 

земле и на море» 

Сформировать 

практические навыки 

совместной деятельности 

3-я неделя марта 

10. Коллективная 
работа «Весенняя 

полянка» 

Сформировать 
практические навыки 

совместной деятельности 

4-я неделя 
марта 
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3. Познавательные, включающие рост у дошкольников 

представлений о сверстнике как о возможном партнере совместной 

деятельности, о правилах и моделях совместной деятельности детей; 

4. Действенные (поведенческие), предусматривающее практическое 

освоение и применение детьми умений совместной деятельности, 

нацеленность на выбор модели сотрудничества, завися от задач и содержания 

совместной деятельности. 

Процесс формирования совместной деятельности со сверстниками 

старших дошкольников включал  этапа. 

Первый этап был назван ориентировочным, подводящим к совместной 

деятельности. Его целью являлось установление эмоционально-

положительного отношения и интереса  дошкольников к взаимодействию со 

сверстниками, рост у детей отдельных умений, необходимых для 

осуществления сотрудничества в совместной деятельности. 

Ориентировочный этап осуществлялся в двух взаимосвязанных 

направлениях. 

Второе направление работы было посвящено укреплению 

положительных эмоциональных контактов между детьми, их 

эмоциональному сближению, развитию интереса друг к другу и 

взаимодействию со сверстниками, как проявление естественной потребности 

в совместной деятельности. Это достигалось посредством создания общей 

положительной атмосферы в группе развития умений понимать 

эмоциональное состояние друг друга, адекватно откликаться на него, 

добиваться взаимопонимания у партнёра.  

Тоже самое, педагогическими приёмами, развивающими способность 

детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, 

использовались мимическая гимнастика, упражнения с пиктограммами, игры 

типа «Калейдоскоп эмоций», «Азбука настроений». Они дополнялись 

соответствующими игровыми этюдами, пантомимическими загадками. Это 

способствовало освоению дошкольниками способов адекватного проявления 
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эмоций, развитию умений выражать собственные эмоции, «читать» эмоции 

других. В парных игровых упражнениях типа « клоуна», «Встреча друзей», 

«Роль Боровик», «Соленый чай» дети местно решали общую задачу: 

распределяли роли, обсуждали варианты инсценирования и представления   

содержания «зрителям». В процессе данной работы дошкольники осваивали 

умения означать свое эмоциональное состояние и распознавать его у других 

детей; принимать позицию партнёра, адекватно реагировать на его 

эмоциональное состояние, добиваясь взаимопонимания. 

Процесс совместной деятельности требует не только адекватного 

понимания эмоционального состояния, но и координации абсолютно всех 

действий партнеров. С этой целью использовались  приёмы, как совместные 

подвижные игры «Дуэт», «Гусеница», «Сиамские близнецы», а также игры 

«Проведи слепого», развивающие способность детей точно давать указания и 

принимать команды партнёра, следовать им, проявлять внимательность, 

терпеливое отношение к сверстнику. 

Третье направление ориентировочного этапа было посвящено 

формированию у дошкольников и выработке единого «группового языка», 

определяющего взаимопонимание партнеров в процессе совместного 

решения учебно-познавательных задач. 

Наиболее эффективным способом обучения детей старшего 

дошкольного возраста является моделирование (П.Я. Гальперин, В.В. 

Давыдов, Л.А. Венгер, А.П. Усова). Модификация «Лесенка» взаимосвязей 

компонентов трудового процесса в дошкольной дидактике была разработана 

В.И. Логиновой. 

Она успешно может применяться для формирования компонентов 

совместной деятельности, изменив содержание «ступенек» (цель совместной 

деятельности, предварительное согласование и планирование, процесс 

деятельности, управление и регуляция совместной деятельностью, результат, 

его контроль и оценка). Проблемные ситуации с применением «Лесенки» 

вводились в совместной деятельности по ручному труду, изобразительной 
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деятельности, экологии. Применение модели обеспечило формирование у 

дошкольников обобщенных представлений о структуре совместной 

деятельности. Одновременно с этим шло освоение речевых конструкций, 

необходимых для установления сотрудничества со сверстниками в 

совместной деятельности. 

Был выделен комплекс умений и сопровождающих коммуникативных 

актов, используемых детьми на каждом этапе взаимодействия: 

– умения принимать общую цель, определять её как совместную и 

достижимую совместными усилиями. Это требует использования 

соответствующих реплик, определяющих общую задачу: «Что нам 

необходимо делать?», «Мы сделаем это ром...», «По одному ничего не 

получится...», «Будем сделать ром, дружно, не браниться...»; 

– умения определять условия предстоящей совместной работы, 

согласовывать последовательность процесса деятельности и означать 

позиции участников. На уровне речи это выражалось в обсуждении средств, 

обозначении позиций каждого и определении способа сотрудничества в 

репликах типа: «Давай, вместе подумаем, что нам нужно для выполнения 

задания», «Давай, решим, что сделаем сначала, что потом...», «Давай, 

распределим работу между собой...», «Кто начнет сделать задание, кто 

продолжит работу...»; 

– умения вести диалог в процессе работы, который содержал 

реплики, направленные на: 

– фиксацию и сопоставление отдельных способов действия: 

«Покажи, пожалуйста, как ты делаешь...», «Попробуй делать по-другому…»; 

– оценку качества промежуточного результата деятельности: 

«Давай сравним, как у нас ром получается...»; 

– поддержку и взаимопомощь: «Помоги, пожалуйста...», «Не 

получается? 

Я тебе помогу, научу...», «Не расстраивайся, вместе у нас все 

получится...»; 
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– умения поддерживать общий положительный эмоциональный 

настрой выражались в репликах поддержки и одобрения «Все отлично 

получилось...», «Как интересно сделано...», «Молодец, как здорово 

придумал...»; 

– умения соотносить результат с целью, осуществляя элементарные 

контрольно-оценочные действия, внося исправления и дополнения, с учетом 

общей цели. Для этого участники применяли реплики «Посмотрим, как у нас 

вместе  получилось...»,  «Следовало  делать..., мы выполнили  и   

сделали...»,«Возможно  было делать  по-другому...»,  «Лучше  было бы  

выполнить  или же...»,«Сейчас быстро исправим...», «В следующий раз 

непременно постараемся...». 

С целью освоения умений сотрудничества, связанных с совместным 

целепринятием, презентацией собственных предложений, умением 

согласовывать и планировать последовательность выполнения задания, и 

корректировать собственные действия и действия партнёра детям 

предлагались проблемные ситуации-инсценировки от лица «Говорящих 

куколок», демонстрирующих разные ситуации сотрудничества и 

нуждающихся в непосредственной помощи дошкольников в разрешении 

возникающих в сотрудничестве проблем. Решая проблемные ситуации, дети 

практиковались в использовании реплик делового диалога, выводили 

правила, необходимые для сотрудничества, осваивали умения элементарного 

планирования и оценки совместных действий. 

Цель работы на II этапе – практическое освоение дошкольниками 

основных моделей совместной деятельности. 

III этап состоял из 3-ех ступеней, на каждой из которых проходило 

освоение детьми определенной модели совместной деятельности по 

принципу усложнения. 
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Первая ступень – освоение детьми совместно-индивидуальной модели; 

Вторая ступень – освоение детьми совместно-последовательной модели; 

Третья ступень – освоение детьми совместно-взаимодействующей 

модели. 

В процессе освоения детьми моделей сотрудничества на каждой 

ступени действовала общая стратегия. Она включала: 

– формирование представлений о данной модели совместной 

деятельности на основе анализа практических, проблемных 

инсценированных ситуаций сотрудничества («Куклы, куклы, к нам спешите, 

как все делать расскажите»), в ходе которых шло накопление опыта 

обсуждения и решения совместной задачи с применением модели, как 

потребности в необходимом способе решения совместной задачи; 

а) введение обобщенной наглядной карты-схемы, отражающей 

содержание модели совместной деятельности («Волшебные карточки – 

помощницы»). Для этого использовалась демонстрация наглядной карты- 

схемы. Каждая карта отличалась вариантом изображения способа 

распределения действий между партнёрами в ходе совместного выполнения 

задания; 

б) закрепление представлений о модели происходило в процессе 

решения детьми практических ситуаций с целью усвоения зависимости 

результата совместной деятельности от последовательности компонентов, 

составляющих модель; 

 – практические занятия для дошкольников в применении модели 

совместной деятельности. 

Для практики детей в применении каждой модели совместной 

деятельности была разработана серия занятий с возможностью выбора 

партнёра для совместной деятельности по своему желанию. 

Цель работы на III этапе: развитие способности дошкольников 

самостоятельно отбирать модель совместной деятельности для совместного 

решения образовательной задачи. 
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От детей требовалось не просто применение одной модели совместной 

деятельности, но и гибкой их смены в соответствии с условиями совместной 

деятельности. Дошкольникам была предоставлена возможность применить 

приобретенные умения совместной деятельности: 

– самостоятельно проанализировать содержание совместной 

деятельности; 

– определить собственную функционально-ролевую позицию, 

соотнести её с позицией партнёра; 

– объединиться со сверстником в диаду и договориться о 

совместном выполнении задания; 

– самостоятельно, последовательно реализовать цель совместной 

деятельности в паре, осуществлять планирование для достижения общего 

результата, применяя выбранную модель сотрудничества. 

Реализация данной цели осуществлялась в разных видах деятельности 

(изобразительная, развитие речи, экология). По окончании срока реализации 

программы была проведена повторная диагностика. Она осуществлялась по 

аналогичным методикам и была направлена на выявление изменений в 

уровне сформированности совместной деятельности и типах взаимодействия 

детей со сверстниками. 

В ходе индивидуальной беседы были получены следующие результаты 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Уровень сформированности совместной деятельности со сверстниками 

Уровень Количество человек 

Высокий 13 

Средний 11 

Низкий - 

 

Из данных, представленных в таблице 4, очевидно, что все 

воспитанники перешли на средний и высокий уровень сформированности 

совместной деятельности со сверстниками, исчез низкий уровень. В группе 

стал преобладать тип положительного, согласованного взаимодействия в 
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совместной деятельности, отношение к совместной деятельности стало более 

осознанным. 

Интерес к сверстникам у дошкольников стал выражен более ярко, нет 

детей, предпочитающих заниматься в одиночку. Произошли значительные 

изменения в представлениях дошкольников о способах совместной 

деятельности. Анализ данных, полученных в ходе обсуждения вербальных 

ситуаций, показал увеличение их объема и полноты. Большинство 

дошкольников адекватно оценивали предложенные ситуации совместной 

деятельности, сразу рассматривая её с трёх позиций: 

–        какова цель, способы её реализации и достижения результата; 

– как лучше построить обсуждение и регулировать ход 

взаимодействия; 

– какую модель выбрать для решения поставленной задачи, 

указывая необходимые правила совместной деятельности. 

Все дети, принимавшие участие в эксперименте, чаще указывали на 

вариант совместного выполнения задания при взаимопонимании и активном 

участии обоих партнеров. 

Результаты повторной диагностики воспитанников по методике Е.Е. 

Кравцовой «Лабиринты» представлены в таблице 5. 

 Результаты повторной диагностики показали, что среди 

воспитанников не осталось детей с очень низким и низким уровнями 

сформированности совместной деятельности.  

Для большинства детей было характерно  возникновение подлинного 

сотрудничества и партнерства в ситуации общей задачи, способность к 

совместному планированию и предвосхищению результатов действий не 

только своих, но и партнёра, активное сопереживание партнёру по 

совместной деятельности. Без сомнений и споров дети объединялись в 

заданные по количеству участников микрогруппы (по 2 человека), составы 

которых сохранялись до момента достижения результата  совместной 

дятельности.   
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Таблица 5 

Уровни готовности к совместной деятельности со сверстниками 
 

Тип взаимодействия Уровень развития Количество 

детей 

1 – не видят действий партнёра, нет 

никакого согласования действий 

Очень низкий - 

2 – «видят» действия партнёра, однако 

воспринимают их только как образец для 

некритичного, «слепого» подражания 

Низкий - 

3 действительное взаимодействие, носящее 

ситуативный и 

импульсивно-непосредственный характер. 

Средний 3 

4 – впервые начинают воспринимать 

ситуацию задачи в целом 

Выше 

среднего 

3 

5 – возникновение подлинного 

сотрудничества и партнерства в ситуации 

общей задачи 

Высокий 14 

6 – высокий уровень сотрудничества Очень 

высокий 

4 

 

Объединения характеризовались устойчивостью, существовали от 15 

до 26 минут. Дошкольники принимали цель совместной деятельности и 

последовательно реализовали 

её в распределенных по согласованию действиях. 

Таким образом, диагностика доказала, что формирование совместной 

деятельности со сверстниками у старших дошкольников с помощью 

педагогических приёмов происходит успешно при реализации поэтапной 

педагогической работы, обеспечивающей последовательное освоение детьми 

усложняющихся моделей совместной деятельности (от совместно-

индивидуальной и совместно- последовательной модели к совместно-

взаимодействующей) и возможность самостоятельного их использования 

адекватно поставленным задачам. Проведенная работа показала 

правомерность освоения моделей совместной деятельности в предложенной 

последовательности. Переход от менее сложной модели к более сложной 

осознавался детьми как естественная потребность в освоении нового способа 

совместного решения актуальной и интересной для  них задачи. 
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Таким образом, в условиях ДОО формирование совместной 

деятельности со сверстниками детей старшего дошкольного возраста 

происходит  с использованием следующих педагогических приёмов: 

– упражнения на совместное взаимодействие (в парах, тройках, малых 

группах) с элементами сказкотерапии; 

– ролевые игры; 

– обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций. 

– демонстрация «положительных» и «отрицательных» способов 

взаимодействия с игровым персонажем, другим взрослым, ребенком и 

последующее их обсуждение; 

– переключение внимания ребёнка со взрослого на сверстника; 

– создание ситуации недостатка материала; 

– создание ситуации выбора: задания, способа, материала, 

партнёра; 

– выработка правил взаимодействия и фиксация их с помощью 

условных обозначений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Совместная деятельность в социальной психологии рассматривается 

как главное условие социально-психологической интеграции включенных в 

неё индивидов. Совместная деятельность объективно имеет многоцелевой 

характер, что обусловлено её внутри- и межсистемными связями. Тот факт, 

что акты индивидуальной деятельности являются условием существования и 

воспроизводства как самого индивида, так и процессов групповой 

активности в целом, свидетельствуют о взаимопроникновении и 

взаимообогащении индивидуальной и совместной деятельности, и о 

взаимодействии индивидуально - и социально-нормативных условий 

совместного процесса. 

Так же, необходимо отметить, что  объединяя детей старшего 

дошкольного возраста в ситуации совместной деятельности, возникает самая 

оптимальная зона реализации всех возможностей развития ребёнка, 

содержащихся в сотрудничестве детей между собой. 

Результаты первичной диагностики, проведенной в  ДОУ №48 по  

методике Е.Е. Кравцовой «Лабиринты», свидетельствуют о недостаточном 

уровне сформированности совместной деятельности старших дошкольников 

со сверстниками. У воспитанников преобладает средний уровень 

сформированности представлений о понятии «совместная деятельность со 

сверстниками», взаимодействие зачастую носит ситуативный и импульсивно 

-  непосредственный характер, дети испытывают проблемы в поисках общего 

способа решения задачи. В то же время дети способны воспринимать 

ситуацию задачи в целом и устанавливать определённые отношения с 

партнером, которые сохраняются на протяжении всей ситуации совместной 

деятельности. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости разработки 

программы педагогических приёмов формирования совместной деятельности 
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детей старшего дошкольного возраста со сверстниками в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

Практика формирования совместной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста со сверстниками дошкольников включала три этапа. 

Первый этап был назван ориентировочным, подводящим к совместной 

деятельности. Его целью являлось установление эмоционально-

положительного отношения и интереса дошкольников к взаимодействию со 

сверстниками, развитие у детей отдельных умений, необходимых для 

осуществления сотрудничества в совместной деятельности. 

 Целью второго этапа было практическое освоение дошкольниками 

основных приёмов совместной деятельности по принципу постепенного 

усложнения. 

Целью работы на третьем этапе было развитие способности 

дошкольников самостоятельно отбирать модель совместной деятельности 

для совместного решения образовательной задачи. Дошкольникам была 

предоставлена возможность применить приобретенные умения совместной 

деятельности. 

В условиях ДОО формирование совместной деятельности со 

сверстниками детей старшего дошкольного возраста происходит с 

использованием следующих педагогических приёмов: упражнения на 

совместное взаимодействие (в парах, тройках, малых группах); ролевые 

игры; обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций. А так же: 

– демонстрация «положительных» и «отрицательных» способов 

взаимодействия с игровым персонажем, другим взрослым, ребенком и 

последующее их обсуждение; 

– переключение внимания ребёнка со взрослого на сверстника; 

– создание ситуации недостатка материала; 

– создание ситуации выбора: задания, способа, материала, 

партнёра; 



64 
 

– выработка правил взаимодействия и фиксация их с помощью 

условных обозначений. 

По завершению исследования была проведена повторная диагностика 

по аналогичным методикам. Её результаты показали, что все воспитанники 

перешли на средний и высокий уровень сформированности совместной 

деятельности со сверстниками, исчез низкий уровень. 

В группе стал преобладать тип положительного, согласованного 

взаимодействия в совместной деятельности, отношение к совместной 

деятельности стало более осознанным. Интерес к сверстникам у 

дошкольников стал выражен более ярко, произошли значительные изменения 

в представлениях дошкольников о способах совместной деятельности. 

Для большинства детей было характерно возникновение и партнерства 

в ситуации общей задачи, способность к совместному планированию и 

предвосхищению результатов действий не только своих, но и партнёра, 

активное сопереживание партнёру по совместной деятельности. Без 

сомнений и споров дети объединялись в заданные по количеству участников 

микро группы (по 2 человека), составы которых сохранялись до момента 

достижения результата совместной деятельности. Дошкольники принимали 

цель совместной деятельности и последовательно реализовали её в 

распределенных по согласованию действиях. 

Таким образом, задачи исследования решены, его цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Программа формирования совместной деятельности со сверстниками 

детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  

№ Наименование 

НОД 

Цель НОД Продолжи- 

тельность 

НОД 

Сроки 

1. Проблемные 

ситуации- 

инсценировки с 

«говорящими 
куколками» 

Формирование 

основных 

представлений о 

структуре совместной 

деятельности 

25-30 минут 3-я 

неделя

января 

2. Совместная 

деятельность по 

аппликации 

«Детский мир» 

Сформировать 

практические навыки 

совместной 

деятельности 

25-30 минут 4-я 

неделяя

нварря 

3. Дидактическая игра 

«Лесенка» 
Осознать 

необходимость 

контроля и 

координациии 

действий друг друга в 

процессе 
деятельности. 

25-30 минут 1-я 

неделя

февраля 

4. Занятие по лепке 
«Кондитерский 

цех» 

Сформировать 

практические навыки 

совместной 
деятельности 

25-30 минут 2-я 

неделя

февраля 

5. Рассказ по 

картинке «Шишка 

к шишке» 

Освоение речевых 

конструкций дяля 

осуществления 

совместной 

деятельности 

25-30 минут 3-я 

неделя

февраля 

6. Занятие по 
ручному 

труду 

«Мебельная 

фабрика» 

Сформировать 

практические навыки 

совместной 

деятельности 

25-30 минут 4-я 

неделя

февраля 

7. Занятие по 

ручному труду 

«Ремонт книг» 

Сформировать 

практические навыки 

совместной 

деятельности 

25-30 минут 1-я 

неделя

марта 

8. Составление 
рассказа 

Освоить основные 
коммуникативные 

25-30 минут 2-я 
неделя 
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Цель программы: повышение уровня сформированности совместной 

деятельности старших дошкольников  со сверстниками. 

Эта программа предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста (5-7 лет). Программа включает в себя 10 занятий. Рекомендуемая 

продолжительность занятий – по тридцать минут 1 раз в неделю  в течении 4-

х месяцев. Занятия проводятся по подгруппам до 6 человек.  

1. Вводная часть: приветствие. Создание благоприятной атмосферы. 

2. Основная часть: освоение и тренировка навыков адекватного 

проявления эмоций, умения выражать собственные эмоции и «заниматься 

чтением» эмоции других, координации действий партнеров. Освоение 

речевых конструкций, необходимых для установления совместной 

деятельности. Практическое освоение основных приёмов совместной 

деятельности. 

3. Заключительная часть: отслеживание настроения детей в конце 

занятий. 

Условия педагогической работы: 

– создание атмосферы искренности, доверия, тепла, единства 

межличностных взаимодействий в группе. Главная установка – на 

преуспевание у каждого ребёнка; 

– учет добровольности детей при выполнении упражнений и 

заданий; 

– поощрение и поддержка попыток детей освоить основные 

приёмы совместной деятельности. 

 

Перечень занятий с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию совместной деятельности со сверстниками 

 

Проблемные ситуации-инсценировки с «Говорящими куколками»  

Ситуация 1: «Слушай партнёра и понимай». 
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Марина: «Необходимо каждому слушать другого. В случае, если я 

прослушала, что мне говорил  Костя, я ему скажу: «Костя, скажи мне еще 

раз, я не поняла». 

Вова: «Сначала  необходимо послушать другого потом самому сказать 

после уже начинать что-то сделать». 

Владик: «В том случае, если мы сидим и работаем совместно с Сашей, 

то она должна мне все сказать ясно, что хочет делать, и я это пойму и 

запомню, и скажу свое...». 

Саша: «Когда мы занимаемся вместе, я слушаю, что мне говорит 

Инна». 

«Не молчи, а потом обсуждай». 

Маша: «Чтобы договориться, нужно обговаривать, говорить другу, а 

то, как потом сделать?» 

Костя: «Необходимо побеседовать с другим, спросить, что он 

предложит и самому сказать ему, что хочешь делать». 

Ситуация 2: «Сам делай и партнёра выручай»; «Другому помогай». 

Владик: «Другу нужно помочь, выручить его. К примеру, я раскрашу 

свою сторону либо у меня останется немного, я могу предложить раскрасить 

Вове его часть, помочь ему». 

Андрей: «Я сделал свою работу, посмотрел, что делает Костя, в том 

случае, если у него не получается, я ему помогу». 

Вова: «Необходимо помогать другому, когда делаешь работу вместе». 

Ситуация 3: «Спрашивай, не робей, и помощь к тебе придет 

быстрей». 

Саша: «Необходимо спрашивать, попросить о помощи, не стыдиться». 

Маша: «Спросить у другого не принужденно, не испытывая страх». 

Владик: «В том случае, если я плохо слушал и забыл задание, то могу 

спросить у другого. Он рядом со мной сидит, попрошу, поможет». 

Знаешь более, не гордись, чем умеёшь поделись», «Не молчи, а других 

научи». 
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Даша: «Учи другого, чтобы он более знал, а сам не хвастайся». 

Марина: «Не гордись собой, не хвали себя, может быть, ты не лучше 

других сделал и в случае, если знаешь более, лучше поделись с другими 

детьми, помоги им». 

Андрей: «В случае, если я лучше абсолютно всех занимаюсь, то я не 

горжусь, а помогаю детям». 

 

Формированием совместной деятельности со сверстниками занимается, 

прежде всего, педагог, используя различные формы игр, упражнений, 

занятий в парах, тройках, малых группах  т.д. Формируется: в совместных 

играх; совместном изготовлений пособий, игрушек, подарков к праздникам; 

в творческой деятельности (игры, труд, досуг, развлечения); в 

индивидуально-подгрупповой работе. С целью формирования совместной 

деятельности со сверстниками наверное применение технологии 

сотрудничества. Усвоение навыков и приёмов сотрудничества может 

происходить в течение всего дня и в организационные моменты, на прогулке 

и в непосредственно образовательной деятельности. 

 Основным мероприятием по формированию совместной деятельности 

дошкольников  со сверстниками в дошкольной образовательной организации 

является игровая деятельность. Предлагаемые игры направлены на 

формирование готовности дошкольников к совместной деятельности. При 

умелом руководстве и координации действий детей, игры доставят радость и 

довольствие абсолютно всем участникам, научат понимать друг друга, 

учитывать и распознавать настроение другого человека, вести диалог, быть 

добрыми и внимательными по отношению друг к другу. Все данные умения 

пригодятся дошкольнику в дальнейшей жизни. 

 

Забава «Зеркало» 

Цели: развивать восприятие и познание партнёра. 
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Играть в данную игру лучше в паре. Игроки садятся либо встают друг 

напротив  друга.  из них совершает разные движения: поднимает руки, 

двигает ими в разные стороны, чешет нос. Другой - "зеркало" первого. 

Сначала возможно ограничиться движениями рук, но степенно усложнить 

игру: возводить рожицы, поворачиваться и т. д. Время игры ограничивается 

1-2 минутами. В случае, если "зеркало" сумело продержаться нужное время, 

оно получает  балл, а игроки меняются ролями. 

Забава «Через стекло» 

Цель: Развивать умение понимать друг друга, вникать в суть 

получаемой информации . 

«Представьте, что  из вас расположен в большом магазине, а другой – 

ждёт его на улице. Но вы забыли договориться о том, что необходимо 

купить, а выход – на другом конце магазина. Попробуйте договориться о 

покупках сквозь стекло витрины. Но помните, что вас разделяет такое 

толстое стекло, что попытки кричать бесполезны: вы все равно друг друга не 

услышите».  

После игры желательно обсудить, насколько правильно дети поняли 

друг друга, легко ли им было это делать. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Совместная деятельность по аппликации «Детский мир» 

 

Воспитатель объясняет задание: «Поезд с игрушками едет в «Детский 

мир». Нужно сделать выбор понравившуюся игрушку, раскрасить её, 

вырезать и, наклеив, расположить в одном из вагонов поезда». 

Местно на общем поле работу выполняют 4 человека. Дети, 

вызвавшиеся по желанию, сразу объединяются между собой в пары Марина 

и Маша, Владик и Вова, Андрей. 

Марина: «Маша, давай с тобой вместе будем заниматься». 

Маша молча подходит к Марине, обозначая, что она согласна. Владик 

зантересовался. 

Владик: «Марина, и я хочу сделать задание совместно с вами». 

Марина: «Мы будем все сделать с Машей, а ты нам станешь помогать. 

Только не уходи, стой рядом с нами». 

Владик: «Мы все будем сделать совместно с Вовой». 

Марина: «Мы должны делать на одном большом листе общую работу. 

Тогда сначала вырежем и раскрасим любой свою игрушку, а потом по 

очереди будем приклеивать». 

Андрей: «Девочки, выбирайте первыми, кто вам нравится, а потом 

мы». Маша: «У меня Котенок». 

Вова: «А мне более понравилась Микки». 

Владик: «Андрей, я хочу Зайчика, а ты возьми Медведя». Андрей: 

«Давай». 

Дети дорисовывают необходимые детали, раскрашивают игрушки и 

вырезают их. 

Владик: «Андрей, животик у Медведя лучше раскрась темно-

коричневым цветом, а зрачки и нос черным карандашом». 
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Андрей: «Владик, смотри в этой книге (приносит книгу, открыв 

нужную страницу) нарисован заяц. Ты можешь тоже самое раскрасить ему 

«шубку». 

Марина: «Маша, ты уже вырезала Котенка? Возможно я помогу тебе 

его наклеить? Разреши, я намажу клей...» 

Маша: «Ну ладно, сейчас я только дорисую ему усики...» 

Марина: «А я вырежу цветочки, будет схоже, что Котенок сидит в 

клумбе с цветами». 

Маша: «Хорошо, возьми зеленую бумагу». 

Владик имательно продолжает смотреть и регулировать, как Андрей 

раскрашивает Мишку. 

Владик: «Вова, давай вместе раскрасим одежду Микки, я шляпку, а ты 

туфли». 

Вова: «Давай, шляпку раскрась зеленым цветом. Но теперь платье. Т. д. 

пояса раскрашивай розовым, а я пока раскрашу юбку внизу тоже розовым». 

Дети завершают работу. 

Марина: «Дети (подзывает абсолютно всех) посмотрите, как хорошо и 

красиво у нас получилось!» 

Маша «Да, мне понравилось так сделать». Вова: «И мне...» 

Андрей: «Мне тоже,  я  люблю приклеивать в соответствии с этим 

помогал абсолютно всем приклеивать». 

Владик: «И я помогал, мне понравилось». 

Андрей: «А мне вся наша картина нравится: Заяц, Мишка, Микки, 

Котенок». 

Маша: «Давайте, я отнесу её на тумбочку, чтобы все увидели, что мы 

сделали». 

Эта дидактическая забава для детей дошкольного возраста «Ты 

первый» представляет собой набор дидактических карточек для 

использования дома и в детском саду. 

Цель игры: 
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Рост мышления и внимания дошкольников. 

Развивать умение детей классифицировать предметы по одному 

признаку 

Ход игры: 

Возможно играть как с одним ребенком, так и с группой детей. 

Распечатать предлагаемые дидактические карточки, на которых 

находятся 4 разных изображения (живые и неживые предметы). 

Ребёнку предлагается любая из карточек. Он должен посмотреть и 

отметить среди рисунков карточки,  из которых классифицируются по 

одному признаку,  предмет, который не подходит под единую 

классификацию. 

Ребёнок должен объяснить свой выбор. 

К примеру, представлена карточка, на которой находятся рисунки утки, 

гуся, собаки и курицы. Ребёнок должен отметить лишнее животное-собаку. 

Остальных должен классифицировать как домашних птиц. 

Помимо использования дидактических карточек «Тый лишний» в 

распечатанном виде, предлагаем вам скачать электронную презентацию 

«Забава 4-ый лишний», составленную из аналогичных заданий, но которую 

намного удобнее применять в работе с группой дошкольников при наличии 

необходимого оборудования (компьютер, интерактивная дощечка и т.п. в 

детском саду). 
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