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ВВЕДЕНИЕ

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 2012 года дошкольное образование стало первым уровнем в об-
разовательной системе страны. Требования к образовательной 
программе этого уровня определяет Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО). Он предусматривает обеспечение психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности родителей в во-
просах развития и образования детей при непосредственном со-
действии педагогов дошкольных организаций.

В этом плане большими потенциальными возможностями об-
ладает социальное партнерство семьи и дошкольной образова-
тельной организации, которое не только делает возможным форми-
рование и развитие родительских компетенций, но и способствует 
профессиональному развитию педагогов системы дошкольного 
образования.

Анализ научно-педагогической литературы (Е.Н. Арнаутова, 
Т.Н. Доронова, Л.В. Коломийченко, Т.А. Куликова и др.) и диссер-
тационных исследований показал, что в контексте переосмысле-
ния цели и результата дошкольного образования вопросы социаль-
ного партнерства семьи и дошкольной организации рассмотрены 
недостаточно и требуют дальнейшего изучения. Отсутствует и не-
обходимое для организации социального партнерства методиче-
ское обеспечение, ориентированное на психолого-педагогическую 
поддержку педагогов и родителей в их деятельности по образова-
нию детей в условиях реализации ФГОС ДО как нормы качества 
дошкольного образования.

В предлагаемой монографии представлены некоторые концеп-
туальные подходы к организации социального партнерства семьи 
и дошкольной образовательной организации, а также прикладные 
аспекты его реализации в рамках кейс-метода.
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Глава 1

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Система дошкольного образования:  
традиции, проблемы, принципы организации, 

преемственность

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» 
термин «образование» трактуется как «целенаправленный про-
цесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства» [150]. Таким образом, закон констатирует осла-
бление роли государства и усиление значимости социального за-
каза в определении качества образования. Это напрямую связано 
и с изменением идеологии педагогической деятельности, предпо-
лагающей переход от обучающей педагогики к развивающей, учи-
тывающей индивидуальные особенности учащихся, направленной 
на их самоопределение и самореализацию. 

По оценкам специалистов, решение этой задачи в системе до-
школьного образования связано с поиском новых подходов к ор-
ганизации образовательного процесса, исходя из его личностно-
ориентированной модели и современной идеологии дошкольного 
воспитания (В.В. Давыдов [107], В.А. Петровский [107]), осно-
ванной на признании в каждом ребенке индивидуальности. До-
школьное образование должно быть направлено на целостное 
развитие личности ребенка, становление элементарной культуры 
его деятельности и поведения, формирование общей культуры 
и интеллекта.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования определяет: примерный минимум со-
держания основной образовательной программы; максимальный 
объем организованных видов детской деятельности; требования 
к обеспечивающим реализацию программы педагогам и родите-
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лям, а также к уровню готовности детей к усвоению образователь-
ных программ начального общего образования.

Данный документ состоит из четырех разделов. Первый раздел 
включает общие положения, согласно которым ФГОС устанавли-
вает требования, учитывающие цели, задачи и принципы дошколь-
ного образования. Второй раздел объединяет требования к струк-
туре образовательной программы и ее объему. Здесь указаны 
структурные единицы, представляющие направления развития 
и образования детей: социально-коммуникативное, познаватель-
ное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. Третий 
раздел охватывает требования к условиям реализации основной об-
разовательной программы и к развивающей предметно-простран-
ственной среде, а также к психолого-педагогическим, кадровым, 
материально-техническим и финансовым условиям реализации 
программы. Четвертый раздел описывает целевые ориентиры, ко-
торые представляют собой социально-нормативные характеристи-
ки возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.

Анализ ФГОС ДО показал, что этот документ учитывает 
и исторические традиции дошкольного образования как в России, 
так и за рубежом. В табл. 1.1 представлена краткая характеристика 
основных идей зарубежных, российских и советских ученых, ле-
жащих в основе дошкольного воспитания и образования, указан их 
вклад в развитие данной системы.

Таблица 1.1 
Характеристика исторического опыта  

дошкольного образования

Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

Связь обучения и воспитания
Я.А. Коменский Заложил основы прогрессивной педагоги-

ческой системы и научные основы воспита-
ния детей дошкольного возраста

[76]

Придерживался идеи о «природосообраз-
ности» воспитания и всестороннего разви-
тия детей
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Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

Ф. Фребель Организовал учебно-воспитательное уч-
реждение, назвав его детским садом, разра-
ботал вопросы содержания, методы и фор-
мы работы в нем с детьми дошкольного 
возраста 

[76]

И.Г. Песталоцци Создал основы воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста. Обосновал 
принципы воспитания и обучения, в частно-
сти наглядность, показал роль труда и руч-
ных работ

[93]

К.Д. Ушинский Указал на необходимость тесных связей меж-
ду воспитанием и обучением, раскрыл зна-
чение воспитывающего обучения и воспита-
тельные возможности учебных предметов

[93]

Доказывал, что система воспитания, по-
строенная соответственно интересам наро-
да, развивает и укрепляет в детях ценные 
моральные качества – патриотизм, нацио-
нальную гордость, любовь к труду

[93]

Боролся за осуществление воспитания и об-
учения в семье, в детском саду и школе на 
родном языке

[93]

А.С. Симинович Определила цель детского сада как физиче-
ское, умственное и нравственное развитие 
детей

[93]

Выступала за единство процессов воспи-
тания и обучения, считая, что «обучение – 
одно из вспомогательных средств воспита-
ния», посредством обучения развиваются 
умственные способности и нравственные 
силы ребенка

[93]

Е.Н. Водовозова Определила главную цель воспитания: вос-
питать человека − будущего общественного 
деятеля и гражданина своей Родины

[93]

Е.Н. Конради Доказывала, что в определении цели воспи-
тания решающую роль играют обществен-
ные требования и интересы

[93]

Продолжение табл. 1.1 



8

Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

П.Ф. Лесгафт Показал, что дети, оставленные без вос-
питания и образования, не смогут развить 
свои духовные силы

[93]

Е.И. Тихеева Полагала, что родной язык – «главнейший 
и основной предмет, образующий фон, на 
котором развертывается все обучение и вос-
питание в детском саду и в школе»

[93]

П.П. Блонский Считал, что обучение и воспитание должны 
осуществляться на основе закономерностей 
развития ребенка, уважения его личности, 
потребностей и интересов

[176]

Е.А. Аркин Утверждал идею единства процессов вос-
питания и развития, рассматривая ребенка 
как целостную развивающуюся личность

[94]

П.Ф. Каптерев Впервые определил, каким образом должна 
усложняться воспитательная работа в дет-
ском саду в связи с возрастными особенно-
стями детей

[94]

Создал психологически обоснованную ди-
дактику, исследуя такие проблемы, как 
определение цели и задач обучения, выбор 
методов обучения и др.

[94]

А.П. Усова Разработала теоретические основы обуче-
ния детей в детском саду и семье

[77]

А.В. Запорожец Создал теорию сенсорного и умственного 
развития ребенка, способствующую реше-
нию проблем воспитания и обучения до-
школьников

[176]

А.Н. Леонтьев Исследовал различные виды активности 
ребенка в процессе усвоения знаний, опти-
мальные способы организации предметной 
деятельности взрослыми в ходе обучения 
детей

[176]

В.В. Давыдов Выявил условия организации развивающе-
го обучения в процессе усвоения учащими-
ся знаний и умений

[176]

Продолжение табл. 1.1 
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Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

П.Я. Гальперин Разработал теорию поэтапного формиро-
вания умственных действий, на основе 
которой возможно построение методов об-
учения и осуществление особых подходов 
к диагностике умственного развития 

[176]

А.М. Левушина Использовала психолого-педагогический 
подход при разработке проблем дошколь-
ной педагогики 

[93]

П.И. Зинченко Исследовал проблемы памяти, развил прин-
цип единства сознания и деятельности, ука-
зав на возможность управления развитием 
памяти в процессе обучения

[176]

Г.С. Костяк Считал, что умственное развитие ребенка 
совершается посредством обучения, ко-
торое по-разному содействует развитию 
в зависимости от того, как оно строится. 
В условиях специального обучения дети до-
стигают более высоких уровней различения 
признаков объектов, восприятия их цвета, 
форм, величин. Структурное построение 
содержания, выделение в нем основных по-
нятий создают возможности полноценного 
его усвоения

[93]

Ш.А. Амонашвили Считал, что система воспитания и обуче-
ния должна строиться на началах гуманно-
сти и веры в ребенка, на основе воспитания 
творчеством и сотрудничества педагогов 
с детьми

[176]

Возрастные особенности детей
К.Д. Ушинский Обосновал требование к педагогу: стро-

ить воспитательно-образовательную рабо-
ту с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей

[93]

П.П. Блонский Уделял внимание генетическому разви-
тию ребенка от раннего до подросткового  
возраста

[94]

Продолжение табл. 1.1 
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Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

Значение игры в дошкольном возрасте
К.Д. Ушинский Считал игру самостоятельной, свободной 

деятельностью, имеющей важное значение 
в развитии личности

[93]

Показал влияние среды на содержание 
игры: она дает материал для игровой дея-
тельности детей, которая изменяется с их 
возрастом, зависит от опыта, умственного 
развития, руководства взрослых

[93]

Считал, что чем меньше ребенок, тем боль-
ше времени он должен проводить в игре

[93]

Разработал теорию игры, в которой показал 
социальный характер и значение игры, дал 
методические указания об использовании 
игр в работе с детьми 

[93]

П.П. Блонский Считал, что игры являются средством об-
щественного воспитания и даже началь-
ного политехнического образования детей 
(через подражание и произведение соответ-
ствующих образцов общественной жизни, 
нового быта и т. п.) 

[93]

Л.К. Шлегер Полагала, что центральное место в педаго-
гическом процессе детского сада должно 
быть отведено игре

[93]

А.П. Усова Рассматривала игру как одну из главных 
сфер воспитания детей, показала воспита-
тельные возможности игры

[93]

А.Н. Леонтьев Разработал вопросы психологии детской 
игры, сформулировал положение об опре-
деляющем влиянии ведущей деятельности 
ребенка на развитие его психики

[176]

Связь детского сада и семьи (идея социального партнерства)
К.Д. Ушинский Считал семью естественной средой воспи-

тания и обучения дошкольников
[93]

Отводил большую роль в развитии и воспи-
тании ребенка родителям (особенно мате-
ри, имеющей больше возможностей влиять

[93]

Продолжение табл. 1.1 
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Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

на детей в желательном направлении) и вос-
питателям, считая, что они должны иметь 
педагогические знания, сознательно подхо-
дить к определению путей жизни детей

А.С. Симинович Полагала, что воспитание детей является 
общественной обязанностью родителей 
и для правильного ее выполнения требу-
ются надлежащие материальные условия 
жизни и элементарные знания родителями 
педагогической науки

[93]

Е.Н. Водовозова Считала, что задача родителей и воспита-
телей – изучать не только индивидуальные 
особенности детей, но и науку о воспитании

[93]

Н.К. Крупская Утверждала, что детские сады должны ра-
ботать в тесном контакте с семьей, призы-
вала их работников вести среди родителей 
педагогическую пропаганду, в доступной 
форме объяснять, как правильно воспиты-
вать детей

[93]

А.С. Макаренко Внес вклад в педагогику семейного воспи-
тания 

[94]

П.Ф. Каптерев Считал, что детский сад заключает в себе 
элементы семьи и школы

[93]

Е.Н. Тихеева Рассматривала проблемы семейного воспи-
тания (доклад: «Роль государства, семьи и 
общества в деле дошкольного воспитания»)

[93]

Связь общества и личности
Е.Н. Конради Указала, что сочетание общественных тре-

бований и индивидуальных стремлений лич-
ности – дело будущего, если общество будет 
заинтересовано в полноценном развитии лич-
ности, ограничения, налагаемые на эгоисти-
ческие стремления индивида, будут способ-
ствовать развитию его социальных качеств

[93]

Н.К. Крупская Отводила большое значение при формиро-
вании личности ребенка социальной среде

[93]

Продолжение табл. 1.1 
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Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

С.Т. Шацкий Проводил в жизнь идею «защиты дет-
ства», выступал за организацию «нового 
воспитания» без принуждения и наказаний 

[93]

Л.И. Чулицкая Утверждала, что коллективная и индиви-
дуальная жизнь ребенка строится взрос-
лыми под давлением разнообразных обсто-
ятельств (экономических, политических, 
семейных и т. п.), без учета того, что каж-
дое из них, падая на хрупкую и пластичную 
организацию ребенка, не остается индиф-
ферентным, а всегда оставляет положитель-
ный или отрицательный след

[94]

М.И. Лисина Изучала генезис общения у де тей: его каче-
ственные этапы, движущие силы, взаимос-
вязь с общей жизнедеятельностью, влия-
ние на общее развитие

[127]

В.А. Сухомлин-
ский

Проанализировал процесс формирования 
личности в различные периоды детства

[93]

А.В. Запорожец Ввел в дошкольную педагогику понятие 
«амплификация» (обогащение) развития 
ребенка за счет оптимального использо-
вания специфических видов детской дея-
тельности

[176]

Д.Б. Эльконин Разработал периодизацию психического 
развития детей, считая, что «деятельность 
ребенка внутри систем «ребенок – обще-
ственный предмет» и «ребенок – обще-
ственный взрослый» представляет единый 
процесс, в котором формируется личность», 
деятельностью ребенка считал ролевую 
игру, общение с людьми и предметами

[69]

Д.И. Фельдштейн Разработал закономерности поуровневого 
развития личности в онтогенезе; считал, 
что целостный процесс ее становления вы-
ступает специфической формой социально-
го развития индивида

[218]

Продолжение табл. 1.1 
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Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

Педагогическая подготовка воспитателей и педагогов
Е.И. Тихеева Утверждала, что воспитателям детских 

садов нужна широкая педагогическая под-
готовка, чтобы они могли отвечать на дет-
ские вопросы, удовлетворять их интересы

[93]

А.С. Макаренко Разработал методику и технику педагогиче-
ского труда

[76]

Е.А. Флерина Разработала учебное пособие для студентов 
«Дошкольная педагогика»

[77]

В.А. Сухомлинский Считал, что огромное социальное значение 
имеет проблема творческого отношения пе-
дагога к своей профессиональной деятель-
ности

[93]

Развитие индивидуальности
К.Д. Ушинский Полагал, что в детском саду детей не на-

до переутомлять «сидячими занятиями», 
систематизированными дидактическими 
играми, надо давать им время для самосто-
ятельной деятельности

[93]

М. Монтессори Считала, что ребенку необходимо создать ус-
ловия для самовоспитания и саморазвития

[77]

К.Н. Вентцель Превозносил личностный и индивидуаль-
ный опыт ребенка, идеализировал его при-
роду, считая ее совершенной, самопроиз-
вольно развивающейся – без вмешательства 
взрослых 

[93]

А.С. Макаренко Считал, что необходимо создание общего и 
единого метода, который дал бы возмож-
ность каждой отдельной личности развивать 
особенности, сохранять индивидуальность

[94]

Л.К. Шлегер Рекомендовала воспитателям вести группу 
детей вплоть до перехода их в школу; это 
обеспечивает изучение индивидуальных 
особенностей детей и индивидуальный 
подход к ним

[93]

Продолжение табл. 1.1 
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Автор Основные идеи и взгляды на дошкольное 
образование, вклад в его теорию

Источ-
ник

В.А. Сухомлин-
ский

Утверждал, что успех работы воспитателя, 
направленной на гармоничное развитие де-
тей, возможен только при глубоком знании 
им духовной жизни и особенностей разви-
тия ребенка

[93]

А.Н. Леонтьев Сформулировал положение о развитии 
индивидуального сознания как процессе, 
основанном на усвоении детьми знаний, 
умений, норм, выработанных в ходе исто-
рического развития человека

[176]

Л.И. Божович Выделила главные этапы развития лично-
сти ребенка

[176]

Программы дошкольного воспитания
С.Т. Шацкий Указывал на то, что организация деятельно-

сти детей (физический труд, игра и др.) долж-
на отвечать их возрастным периодам, быть 
полной и жизненно необходимой для них

[94]

Л.К. Шлегер Считала, что воспитатели должны устанав-
ливать элементы организованного воздей-
ствия на детей, создавать преемственность 
в работе

[93]

На основе обобщения практики народного 
детского сада организовала выпуски посо-
бия для работников детских садов под на-
званием «Материалы для бесед с маленьки-
ми детьми» 

[93]

Издала руководство для работников дет-
ских садов «Практическая работа в дет-
ском саду» (1915)

Л.И. Чулицкая Опубликовала пособия «Гигиена детского 
сада» (1923), «Гигиена дошкольного воз-
раста» (1936)

[94]

Л.С. Выготский Разработал учение о роли и функции про-
грамм обучения на разных возрастных сту-
пенях

[94]

Окончание табл. 1.1 
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Как следует из таблицы, впервые о необходимости организа-
ции жизни детей заявляли такие исследователи, как С.Т. Шацкий, 
Л.К. Шлегер и Л.С. Выготский [51, 226, 234]. Так, С.Т. Шацкий 
утверждал: «Мы себе ставим ближайшую цель – организацию 
детской жизни сейчас, в каждый момент». В 1919 году по проекту, 
разработанному работниками общества «Детский труд и отдых», 
коллегией Наркомпроса было утверждено «Положение о Первой 
опытной станции по народному образованию» [94]. Л.К. Шле-
гер, которая была активным членом общества, призывала искать 
новые пути воспитания, учитывающие условия жизни в России 
и национальные особенности русских людей. В своих высказы-
ваниях она продолжала стоять на позиции защиты «свободного 
самовыявления ребенка», «отрицания задач воспитания, лежащих 
вне ребенка» [93].

Большое значение для разработки первых советских и совре-
менных программ общественных дошкольных учреждений имели 
психологически обоснованные требования к их построению, кото-
рые были изложены Л.С. Выготским на конференции по дошколь-
ному воспитанию:

•  программа детского сада должна быть приведена в соответ-
ствие с индивидуальными особенностями ребенка;

•  программа должна быть построена в соответствии с какой-
либо системой, ведущей ребенка к определенной цели, который 
каждый год делает некоторые шаги на пути движения к ней; сход-
ной со школьной программой в части единого систематического 
цикла общеобразовательной работы;

•  программа должна быть и программой самого ребенка, то 
есть она должна быть преподнесена ему в такой последователь-
ности, которая соответствует его эмоциональным интересам и осо-
бенностям мышления (по сути, речь идет о необходимости инди-
видуальной образовательной траектории ребенка);

•  школа должна требовать от дошкольного воспитания готовно-
сти ребенка к школе, к предметному обучению и грамотности [94].

Особо указывает Л.С. Выготский на необходимость готовно-
сти дошкольника к предметному обучению в школе, которое невоз-
можно без некоторых самых общих представлений об обществе, 
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естествознании и арифметике. Подготовить эти общие представле-
ния относительно мира природы и общества – это задача, которую 
должна ставить школа перед дошкольным воспитанием [94].

Таким образом, для детских садов требовались программы 
с четкими указаниями относительно содержания и объема работы 
с детьми. В связи с этим органы государственной власти начинают 
разработку программ дошкольного воспитания как государствен-
ного документа, определяющего цели, задачи и содержание вос-
питательно-образовательной работы с детьми. При этом утверж-
дается руководящая роль воспитателя в педагогическом процессе, 
направленном на всестороннее развитие личности ребенка [77].

Первый проект Программы был выпущен в 1932 году. Он со-
стоял из разделов, соответствующих таким видам деятельности, 
как: общественно-политическое, трудовое и музыкально-двига-
тельное воспитание; изобразительная деятельность; математика; 
грамота [77]. В 1938 году были разработаны «Устав детского сада» 
и программно-методические указания «Руководство для воспита-
теля детского сада». В Уставе отмечалось, что цель воспитания 
в детском саду – это всестороннее развитие детей. Указывалось, 
что вся работа в детском саду должна проводиться на родном язы-
ке детей. Следует отметить, что в 1953 году вышло его третье из-
дание, в структуру которого вошли следующие разделы: «Задачи 
и содержание работы детского сада», «Младшая группа», «Сред-
няя группа», «Старшая группа», «Работа детского сада с родителя-
ми», – а также приложение, в котором перечислялись необходимые 
для обеспечения педагогического процесса игрушки, пособия, 
оборудование и мебель. 

В 1962 году под руководством А.П. Усовой создана и реализо-
вана «Программа воспитания в детском саду», где уделено особое 
внимание трудовому воспитанию детей, подчеркивается значение 
и важность всех видов труда, а также необходимость последова-
тельного усложнения трудовой деятельности в соответствии с воз-
растными возможностями детей [93].

Важно отметить, что к тому времени программа воспитания 
в детском саду направляет внимание воспитателей на глубокое 
изучение ребенка, знание возрастных закономерностей и инди-
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видуальных особенностей его развития. Указывается и на необ-
ходимость целенаправленного руководства воспитателем всеми 
видами детской деятельности – игровой, трудовой, учебной, бы-
товой, в процессе которых могут активно усваиваться знания, уме-
ния, определенные формы поведения [77].

Принятая в 1984 году «Типовая программа воспитания и об-
учения в детском саду» определила свою цель как всестороннее 
развитие детей и предполагала специальную их подготовку к даль-
нейшему обучению в школе. Это обусловлено тем, что практика 
доказала: «в дошкольном возрасте происходит не только усвоение 
большого количества знаний и умений, но и развиваются различ-
ные способности, формируются нравственные качества, выраба-
тываются черты характера, от которого во многом зависит будущее 
ребенка» [93].

В Программе воспитания и обучения в детском саду от 
1985 года впервые определено, что к концу каждого года до-
школьники должны «знать», «уметь», о чем должны «иметь 
представление» [93].

В 1991 году утверждено «Временное положение о дошкольном 
учреждении», где отмечалось, что Программа как обязательный 
документ приводит к единообразию форм, содержания, методов 
педагогического процесса и не учитывает индивидуальные особен-
ности детей. В связи с этим Положение давало каждому дошколь-
ному учреждению право выбора программы обучения и воспита-
ния из имеющегося перечня, предоставляло возможность внесения 
в нее каких-либо дополнений и др. [191]. Введение в 1992 году За-
кона «Об образовании» закрепило право дошкольных учреждений 
работать по различным программам. Поворот к личностно-ориен-
тированной педагогике, уход от жестко регламентированных форм 
воспитания и обучения детей характеризует общие тенденции пе-
рестройки дошкольного образования в этот период времени [191].

В 1995 году Постановлением Правительства РФ утверждено 
«Типовое положение о дошкольном образовательном учрежде-
нии», где было закреплено его право на самостоятельный выбор 
программы из комплекса вариативных программ, рекомендован-
ных государственными органами управления образованием, а так-
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же на внесение изменений в них и разработку авторских программ 
в соответствии с требованиями образовательного стандарта [191].

Федеральные государственные требования (ФГТ), введенные 
в 2009 году с целью стандартизации содержания дошкольного 
образования в условиях вариативности, установили содержание, 
структуру, объем программы, образовательные области, состав-
ляющие ее обязательную часть: «Физическая культура», «Позна-
ние», «Музыка», «Труд», «Чтение художественной литературы», 
«Коммуникация», «Безопасность», «Художественное творчество», 
«Социализация». В ФГТ были сконцентрированы семь групп тре-
бований к условиям реализации программы дошкольного образо-
вания, которые стали его нормативной основой [86]. Федеральные 
государственные требования к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы сформулированы с целью стан-
дартизации условий предоставления дошкольного образования, 
обеспечения в любом учреждении необходимого набора условий, 
который гарантирует качество образования. Это первый в истории 
российского образования документ, который на федеральном уров-
не определил, какой должна быть программа дошкольного учреж-
дения, какое содержание следует реализовывать для достижения 
каждым ребенком оптимального для его возраста и индивидуаль-
ных особенностей уровня развития [86].

И наконец, утвержденный в 2013 году Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт установил обязательные 
требования к дошкольному образованию [150], действующие и в 
настоящее время. В табл. 1.2 проиллюстрировано, какие из рас-
смотренных выше идей и теоретических положений, раскрываю-
щих исторические традиции и мировой опыт дошкольного образо-
вания, учтены в данном нормативном документе.

Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод, что государ-
ство всегда так или иначе решало проблемы, связанные с органи-
зацией образовательного процесса в системе дошкольного образо-
вания, ориентируя его на полноценное, разностороннее развитие 
ребенка, а также осуществляло надлежащий контроль за дошколь-
ными организациями. В различные периоды развития системы до-
школьного образования исследователи отмечали необходимость: 
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широкой специальной подготовки педагогов; тесного контакта 
дошкольных учреждений с семьей; пропаганды среди родителей 
психолого-педагогических знаний.

Таблица 1.2
Связь ФГОС ДО с историческими традициями и мировым 

опытом дошкольного воспитания и образования

Условия и особенности  
дошкольного образования  
и воспитания, указанные  
в научно-педагогической 

литературе

ФГОС ДО

Связь обучения и воспитания → Задача объединения обучения 
и воспитания в целостный образо-
вательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социальных 
ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интере-
сах человека, семьи, общества

Учет возрастных особен-
ностей

→ Принцип полноценного проживания 
ребенком всех этапов детства (мла-
денческого, раннего, дошкольного), 
обогащение детского развития
Задача формирования социокуль-
турной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, пси-
холого-педагогическим и физиоло-
гическим особенностям детей

Значение игры в дошкольном 
возрасте

→ Принцип поддержки инициативы де-
тей в различных видах деятельности
Сквозные механизмы развития: 
игра, общение, познавательно-ис-
следовательская деятельность

Связь дошкольного воспи-
тания с родителями (идея 
социального партнерства)

→ Принцип содействия и сотрудниче-
ства с семьей
Задача обеспечения психолого-пе-
дагогической поддержки семьи и по-
вышения компетентности родителей 
в вопросах развития, образования, 
охраны и укрепления здоровья детей
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Условия и особенности  
дошкольного образования  
и воспитания, указанные  
в научно-педагогической 

литературе

ФГОС ДО

Связь общества и личности 
(идея социального партнер-
ства)

→ Принцип содействия и сотрудниче-
ства детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником 
образовательных отношений

Необходимость специальной 
психолого-педагогической 
подготовки педагогов

→ Педагогические работники, реали-
зующие программу, должны обла-
дать компетенциями, необходимы-
ми для создания условий развития 
детей

Развитие индивидуальности → Принцип построения образователь-
ной деятельности на основе индиви-
дуальных особенностей ребенка 

Необходимость разработки 
программ дошкольного вос-
питания

→ Общее положение: ФГОС ДО пред-
ставляет собой совокупность обяза-
тельных требований к дошкольному 
образованию
Задача обеспечения преемственно-
сти целей, задач и содержания обра-
зования, реализуемых в рамках об-
разовательных программ различных 
уровней 
Задача обеспечения вариативности 
содержания программ и организа-
ционных форм образования с уче-
том образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья 
детей

Вместе с тем анализ действующего федерального государствен-
ного образовательного стандарта, учитывающего мировой опыт 
и исторические традиции в организации дошкольного образования 
и воспитания [41], показал, что наиболее острой в современный 
период является проблема подготовки к этому процессу педагогов 

Окончание табл. 1.2
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и родителей, формирования таких, необходимых им компетенций, 
которые позволят реализовать принципы и задачи ФГОС ДО. 

В какой степени на решение этой проблемы ориентированы 
существующие федеральные государственные образовательные 
стандарты среднего профессионального и высшего образования, 
а также профессиональный стандарт педагога системы дошколь-
ного образования, будет рассмотрено в следующем параграфе.

1.2. Профессиональный стандарт педагога дошкольной 
образовательной организации

В русле общемировых тенденций развития образования и его 
стандартизации в России разрабатываются и вводятся в действие 
профессиональные стандарты.

Понятие профессионального стандарта дает Трудовой кодекс 
РФ, увязывая это понятие с квалификацией. Приведем эти опре-
деления.

Квалификация работника – уровень знаний, умений, профес-
сиональных навыков и опыта работы педагога.

Профессиональный стандарт – характеристика квалифика-
ции, необходимой работнику для осуществления определенного 
вида профессиональной деятельности. 

В соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 2013 года (№ 544-н) установ-
лен и профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая де-
ятельность в сфере дошкольного, начального общего образования) 
(воспитатель, учитель) [151], который применяется работодателя-
ми с 2015 года. 

Работодатели используют профессиональный стандарт при 
формировании кадровой политики и управлении персоналом; ор-
ганизации обучения и аттестации работников; заключении трудо-
вых договоров; разработке должностных инструкций; установле-
нии системы оплаты труда [194]. 

Профессиональный стандарт «Педагог» состоит из четырех 
разделов. Первый раздел включает, в частности, сведения о видах 
профессиональной деятельности, декларирует ее основную цель: 
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оказание образовательными организациями образовательных ус-
луг по основным общеобразовательным программам. 

Второй раздел включает описание трудовых функций работ-
ников, представленных в функциональной карте видов професси-
ональной деятельности. Целью функциональной карты является 
определение ключевых функций на различных уровнях их дета-
лизации (анализ) и установление связи между ними (синтез) [228].

Трудовая функция – это составная часть трудовой деятельно-
сти, представляющая собой интегрированный и относительно ав-
тономный набор трудовых действий, определяемый технологиче-
ским процессом и предполагающий наличие необходимых знаний, 
умений, компетенций для их выполнения [156]. В данном разделе 
представлены две обобщенные трудовые функции педагогов до-
школьной образовательной организации, приведенные в табл. 1.3.

Таблица 1.3
Обобщенные трудовые функции педагога  

дошкольной организации

Обобщенные трудовые функции
А) Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации об-
разовательного процесса в организа-
циях дошкольного образования.
(6-й уровень квалификации)

В) Педагогическая деятельность 
по проектированию и реализа-
ции основных общеобразова-
тельных программ.
(5–6-й уровни квалификации)

Трудовые функции
А) Общепедагогическая функция. Об-
учение. (6-й уровень квалификации)

В) Педагогическая деятельность 
по реализации программ до-
школьного образования. 
(5-й уровень квалификации)

А) Воспитательная деятельность.
(6-й уровень квалификации)
А) Развивающая деятельность.
(6-й уровень квалификации)

В третьем разделе обобщенные трудовые функции описыва-
ются более подробно с учетом уровня квалификации работника. 
Здесь же определены требования к образованию и обучению педа-
гогов; требования к опыту практической работы; особые условия 
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допуска к работе. Вводится понятие трудового действия как ком-
плекса трудовых движений, имеющих общее целевое назначение 
и характеризующихся постоянством материальных элементов в те-
чение всего времени их выполнения. Трудовое действие состоит 
из двух и более трудовых движений и является частью трудового 
приема [50].

Четвертый раздел включает сведения об организациях и раз-
работчиках профессионального стандарта. 

Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его 
профессиональной деятельности, предусматривающей: обучение, 
воспитание и развитие ребенка [151]. В соответствии со страте-
гией современного образования, он существенно наполняется но-
выми компетенциями, призванными помочь педагогу в решении 
стоящих перед ним проблем, во многом обусловленных началом 
реализации [55] ФГОС дошкольного образования [45]. 

Приказом Минтруда России (от 12.04.2013 № 148) утверждены 
уровни квалификации педагога [152], характеристика которых дана 
в табл. 1.4. Здесь представлены требования к умениям и знаниям 
работника в зависимости от его полномочий и ответственности.

Из приведенных в таблице характеристик уровней квалифика-
ции видно, что достаточным для педагога является наличие у него 
среднего профессионального либо высшего образования, получен-
ного по программе бакалавриата.

В целом, профессиональный стандарт – это многофункцио-
нальный нормативный документ, определяющий в рамках педа-
гогической деятельности требования к содержанию и условиям 
труда, квалификации и компетенциям педагогов по различным 
квалификационным уровням.

Представляет безусловный интерес вопрос соотношения, со-
гласованности профессионального стандарта «Педагог» с соответ-
ствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального и высшего образова-
ния для студентов – будущих педагогов дошкольных организаций. 
В связи с этим нами проведен анализ данных нормативных доку-
ментов на основе метода групповых экспертных оценок.
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Цель анализа – выявить, насколько полно компетенции, при-
веденные в ФГОС СПО и ФГОС ВО (прил. 1), будут обеспечивать 
выполнение трудовых функций и действий педагога дошкольной 
организации, представленных в профессиональном стандарте. Для 
этого проведена педагогическая экспертиза соответствия требо-
ваний профессионального стандарта нормам действующих в на-
стоящее время в России ФГОС СПО [217] и ФГОС ВО [216].

Результаты экспертизы представлены в табл. 1.5, где знаком 
«–» отмечено отсутствие необходимых компетенций, а их наличие 
обозначено соответствующим кодом. Коды компетенций расшиф-
рованы в прил. 1.

Экспертиза показала, что наиболее полно обеспечена такая 
обобщенная трудовая функция, как «Педагогическая деятельность 
по реализации программ дошкольного образования».

Таблица 1.5 
Соответствие компетенций ФГОС СПО и ФГОС ВО 

требованиям профессионального стандарта

Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
Трудовая функция. Общепедагогическая функция. Обучение

Трудовые действия 
1. Разработка и реализация программ в рамках 
основной общеобразовательной программы

ОК2
ОК9

ПК-1
ПК-8

2. Осуществление профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ОК11 ОПК-4
ПК-1

3. Участие в разработке и реализации программы 
развития образовательной организации в целях соз-
дания безопасной и комфортной образовательной 
среды

ОК10 ОПК-6
ПК-1

4. Планирование и проведение занятий ПК2.5
ПК2.8

ПК-1
ПК-6

5. Систематический анализ эффективности занятий 
и подходов к обучению

ПК2.7
ПК2.8

ПК-11

6. Формирование навыков, связанных с информа-
ционно-коммуникационными технологиями (ИКТ)

ОК5 ОК-3

7. Формирование мотивации к обучению ОК7 ПК-5
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
Необходимые умения 

8. Владение формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки занятий: проектная 
деятельность и т. п.

ПК5.5 ОПК-4
ПК-1
ПК-2

9. Объективное оценивание знаний обучающихся 
на основе тестирования и других методов контроля 
в соответствии с реальными образовательными 
возможностями детей

ПК2.7 ПК-2

10. Разработка и применение современных психо-
лого-педагогических технологий, основанных на 
знании законов развития личности

ОК-9
ПК2.1

ОПК-3

11. Использование и апробирование специальных 
подходов к обучению в целях включения в образо-
вательный процесс всех обучающихся, в том числе: 
с особыми потребностями в образовании, про-
явивших выдающиеся способности; для которых 
русский язык не является родным

ПК5.5 ОПК-2
ПК-13

12. Владение ИКТ-компетентностями: общепользо-
вательской; общепедагогической; предметно-педа-
гогической 

ОК5 ОК-3

13. Организация различных видов образовательной 
деятельности: игры, познавательно-исследователь-
ской, общения – с учетом возможностей образова-
тельной организации, места жительства и истори-
ко-культурного своеобразия региона

ПК2.2 ОПК-4
ПК-13
ПК-14

Необходимые знания
14. История, теория, закономерности и принципы 
построения и функционирования образовательных 
систем, роль и место образования в жизни лично-
сти и общества

ПК5.3 ОК-2

15. Основные закономерности возрастного разви-
тия, его стадии и кризисы, социализация личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей траек-
торий жизни, их возможные девиации, основы их 
психодиагностики 

ПК5.1
ОПК-2
ОПК-4
ПК-9

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
16. Основы психодидактики, поликультурного об-
разования, закономерностей поведения –

ОК-4
ОПК-2
ОПК-3

17. Основы методики преподавания, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и при-
емы современных педагогических технологий

ПК5.3 ПК-2

18. Основная образовательная программа и методи-
ка обучения

ОК2
ПК2.1

ОПК-4
ПК-1

19. Приоритетные направления развития образова-
тельной системы РФ, законы и нормативно-право-
вые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность, вопросы обучения и воспитания де-
тей, ФГОС ДО, законодательство о правах ребенка, 
трудовое законодательство

ОК11 ОПК-4

20. Конвенция о правах ребенка ОК11 ОПК-4
Трудовая функция. Воспитательная деятельность

Трудовые действия
21. Регулирование поведения обучающихся для 
обеспечения безопасной образовательной среды

ОК10
ПК5.2

ОПК-6

22. Реализация современных, в том числе интерак-
тивных, форм и методов воспитательной работы на 
занятии и в свободной деятельности

ПК5.5
ОК-9

ПК-2

23. Постановка воспитательных целей, способству-
ющих развитию обучающихся, независимо от их 
способностей и характера

ПК2.2 ОПК-2

24. Определение и принятие четких правил по-
ведения обучающимися в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами ее 
внутреннего распорядка

ПК2.1 ОПК-4

25. Проектирование и реализация воспитательных 
программ

ПК5.5 ПК-8

26. Реализация воспитательных возможностей 
различных видов деятельности ребенка (общение, 
познавательно-исследовательская, игра)

ПК2.2 ОПК-4

ПК-7

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
27. Проектирование ситуаций и событий, развива-
ющих эмоционально-ценностную сферу ребенка 
(культуру переживаний и ценностные ориентации)

ПК5.5 ОК-4
ПК-13

28. Создание, поддержание уклада, атмосферы и 
традиций жизни образовательной организации

ОК11 ОК-4
ОПК-5

29. Развитие у обучающихся познавательной актив-
ности, самостоятельности, инициативы, творче-
ских способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование культуры здо-
рового и безопасного образа жизни

ПК5.1
ПК1.1

ОПК-2

30. Формирование толерантности и навыков пове-
дения в изменяющейся поликультурной среде

– ОК-4

31. Использование конструктивных воспитатель-
ных усилий родителей (законных представителей), 
помощь семье в решении вопросов воспитания 
ребенка

ПК4.2 ОПК-4
ПК-6

Необходимые умения
32. Строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей

ПК5.1 ОПК-2
ПК-13

33. Общаться с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их

ОК-11 ОПК-4

34. Создавать в группе разновозрастные детско-
взрослые общности обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических 
работников

ПК4.3
–

35. Управлять группой с целью вовлечения обуча-
ющихся в процесс обучения и воспитания, моти-
вируя их образовательно-познавательную деятель-
ность

ПК2.2
ПК2.6 ПК-7

36. Анализировать реальное состояние дел в груп-
пе, поддерживать в детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу

ПК2.4 ПК-7

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
37. Защищать достоинство и интересы обучающих-
ся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблагоприятных условиях

ОК3
ОК11

ОПК-4

38. Находить ценностный аспект знания и инфор-
мации, обеспечивать его понимание и переживание 
обучающимися

ПК2.4
ПК2.5

ПК-2

39. Владеть методами организации экскурсий ПК2.1 ОПК-2
ПК-2

40. Сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и специалистами в решении воспита-
тельных задач

ПК4.5 ОК-5

Необходимые знания
41. Основы законодательства о правах ребенка, за-
коны в сфере образования, ФГОС ДО 

ОК11 ОПК-4

42. История, теория, закономерности и принципы 
построения и функционирования образовательных 
(педагогических) систем, роль и место образования 
в жизни личности и общества

ПК5.3 ОК-2

43. Основы психодидактики, поликультурного об-
разования, закономерностей поведения ПК5.1

ОК-4
ОПК-2
ОПК-3

44. Основные закономерности возрастного раз-
вития, стадии и кризисы развития и социализации 
личности, индикаторы и индивидуальные особен-
ности траекторий жизни и их возможные девиации, 
приемы диагностики

– ОПК-2
ПК-2

45. Научное представление о результатах образова-
ния, путях их достижения и способах оценки

ПК5.3
ПК5.5

ОК-1

46. Основы методики воспитательной работы, ос-
новные принципы деятельностного подхода, виды 
и приемы современных педагогических технологий

ОК9 ПК-2

47. Нормативные правовые, руководящие и инструк-
тивные документы, регулирующие организацию и 
проведение мероприятий за пределами территории 
образовательной организации (экскурсии)

ОК11 ОК-7
ОПК-4

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
Другие характеристики

48. Соблюдение правовых, нравственных и этиче-
ских норм, требований профессиональной этики

ОК11 ОПК-5

Трудовая функция. Развивающая деятельность
Трудовые действия

49. Выявление в ходе наблюдения поведенческих 
и личностных проблем обучающихся, связанных 
с особенностями их развития

ПК1.4 ОПК-2
ПК-2

50. Оценка параметров и проектирование психоло-
гически безопасной и комфортной образовательной 
среды, разработка программ профилактики различ-
ных форм насилия в дошкольной образовательной 
организации

ПК5.5 ОПК-6

51. Применение инструментария и методов диа-
гностики и оценки показателей уровня и динамики 
развития ребенка

ПК2.7 ОПК-4
ПК-2

52. Освоение и применение психолого-педагоги-
ческих технологий, необходимых для адресной ра-
боты с различными контингентами обучающихся: 
одаренные и социально уязвимые дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 
дети-сироты, дети с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивностью и др.)

ОК9
ПК5.1

ОПК-2
ОПК-3

53. Оказание адресной помощи обучающимся ОК7 ОПК-2
54. Взаимодействие с другими специалистами 
в рамках психолого-медико-педагогического кон-
силиума

ПК4.5 ОК-5
ОПК-3

55. Разработка (совместно с другими специалиста-
ми) и реализация совместно с родителями (закон-
ными представителями) программ индивидуально-
го развития ребенка

–
ОК-5
ПК-9

56. Освоение и адекватное применение специаль-
ных технологий и методов, позволяющих прово-
дить коррекционно-развивающую работу

ПК4.4 ОПК-3
ОПК-4
ПК-9

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
57. Развитие у обучающихся познавательной актив-
ности, самостоятельности, инициативы, творче-
ских способностей, формирование гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни

ПК1.1
ПК2.2
ПК2.3

ОПК-3
ПК-3

58. Формирование и реализация образцов и цен-
ностей социального поведения, формирование 
толерантности и позитивных образцов поликуль-
турного общения

–
ПК-13
ПК-14

59. Формирование системы регуляции поведения 
и деятельности обучающихся

ОК7 ПК-7

Необходимые умения
60. Владеть профессиональной установкой на 
оказание помощи ребенку вне зависимости от его 
реальных образовательных возможностей, осо-
бенностей в поведении, состояния психического 
и физического здоровья

ОК3
ОК7

ОПК-2

61. Использовать в практике работы психологиче-
ские подходы: культурно-исторический, деятель-
ностный и развивающий

ПК2.1
ПК2.4

ОПК-3
ПК-2

62. Осуществлять (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) психолого-педагогическое 
сопровождение основных общеобразовательных 
программ

ОК6 ОК-5
ОПК-3

63. Понимать документацию специалистов (психо-
логов, дефектологов, логопедов и т. д.)

ПК4.5 ОК-5
ОК-7

64. Составлять (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую харак-
теристику (портрет) личности обучающегося

ОК6
ПК4.5

ОК-5
ОПК-2

65. Разрабатывать и реализовывать индивиду-
альные образовательные траектории, программы 
развития и индивидуально-ориентированные об-
разовательные программы с учетом личностных 
и возрастных особенностей обучающихся

–
ОПК-4
ПК-9

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
66. Осуществлять (совместно с психологом) мони-
торинг личностных характеристик

ОК6
ПК4.5

ОК-5
ОПК-2

67. Формировать детско-взрослые сообщества ПК4.3 –
Необходимые знания

68. Педагогические закономерности организации 
образовательного процесса

ОК1 ПК-2

69. Законы развития личности и проявления лич-
ностных свойств, психологические законы перио-
дизации и кризисов развития

ПК1.2
ПК2.1

ПК-2

70. Теория и технологии учета возрастных особен-
ностей обучающихся

ПК1.2
ПК2.1

ОПК-2

71. Закономерности формирования детско-взрос-
лых сообществ, их социально-психологические 
особенности и закономерности развития

ПК4.3 ОПК-4
ПК-5

72. Основные закономерности семейных отноше-
ний, позволяющие эффективно работать с роди-
тельской общественностью

ПК4.1 –

73. Основы психодиагностики и основные призна-
ки отклонения в развитии детей

ОК11
ПК2.3

ОПК-4
ПК-2

74. Социально-психологические особенности 
и закономерности развития детско-взрослых со-
обществ

ПК4.3 –

Обобщенная трудовая функция
Трудовая функция. Педагогическая деятельность по реализации про-

грамм дошкольного образования
Трудовые действия

75. Участие в разработке основной общеобразова-
тельной программы в соответствии с ФГОС

ПК5.1 ОПК-4
ПК-8

76. Участие в создании безопасной и психологиче-
ски комфортной образовательной среды образова-
тельной организации через обеспечение безопасно-
сти жизни детей, поддержание их эмоционального 
благополучия 

ОК10
ОК11

ОПК-6

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
77. Планирование и реализация образовательной 
работы в группе детей раннего и/или дошкольного 
возраста в соответствии с ФГОС и основными об-
разовательными программами

ОК-11
ПК2.1

ОПК-4
ПК-1

78. Организация и проведение педагогического мо-
ниторинга освоения детьми образовательной про-
граммы и анализ образовательной работы в группе 
детей раннего и/или дошкольного возраста

ПК5.3 ОК-5
ОПК-2

79. Участие в планировании и корректировке обра-
зовательных задач (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) по результатам мониторинга 
с учетом индивидуальных особенностей развития 
ребенка раннего и/или дошкольного возраста

ОК6 ОК-5

80. Реализация педагогических рекомендаций спе-
циалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) 
в работе с детьми, испытывающими трудности в 
освоении программы, и детьми с особыми образо-
вательными потребностями

ПК4.5 ОК-5

81. Развитие профессионально значимых компе-
тенций, необходимых для решения образователь-
ных задач развития детей раннего и дошкольного 
возраста с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей их развития

ОК9
ПК5.1

ОПК-1
ОПК-2

82. Формирование психологической готовности 
к школьному обучению

ПК3.1 ОПК-4

83. Создание позитивного психологического кли-
мата в группе и условий для доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе принад-
лежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям

ПК1.1
ПК1.2

ОПК-5
ПК-7
ПК-13

84. Организация видов деятельности, осуществляе-
мых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 
познавательно-исследовательской, игры (роле-
вой, режиссерской, с правилами), продуктивной; 
конструирования, создания широких возможностей 
для развития свободной игры детей, в том числе 
обеспечение игрового времени и пространства

ПК2.2 ОПК-4
ПК-5

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
85. Организация конструктивного взаимодействия 
детей в разных видах деятельности, создание усло-
вий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности

ПК2.2 ОПК-4
ПК-6

86. Активное использование недирективной по-
мощи, поддержка детской инициативы и самостоя-
тельности в разных видах деятельности

ОК7 ПК-7

87. Организация образовательного процесса на 
основе непосредственного общения с каждым 
ребенком с учетом его особых образовательных 
потребностей

ОК-9
ПК5.1

ОПК-2

Необходимые умения
88. Организовывать виды деятельности, осу-
ществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 
предметная, познавательно-исследовательская, 
игра (ролевая, режиссерская, с правилами), про-
дуктивная; конструирование, создание широких 
возможностей для развития свободной игры детей, 
в том числе обеспечение игрового времени и про-
странства

ПК2.2
ПК5.2

ОПК-4
ПК-5

89. Применять методы физического, познаватель-
ного и личностного развития детей раннего и 
дошкольного возраста в соответствии с образова-
тельной программой организации

ПК1.1
ПК2.6

ОПК-4
ПК-2

90. Использовать методы и средства анализа пси-
холого-педагогического мониторинга, позволяю-
щие оценить результаты освоения детьми образо-
вательных программ, степень сформированности 
у них качеств, необходимых для дальнейшего 
обучения и развития на следующих уровнях  
обучения

ПК2.7 ОК-5
ОПК-4
ПК-2

91. Владеть всеми видами развивающих деятельно-
стей дошкольника (игра, общение, познавательно-
исследовательская)

ПК2.2 ОПК-2
ОПК-4

Продолжение табл. 1.5 
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Профессиональный стандарт педагога ФГОС 
СПО

ФГОС ВО
Бакалав-

риат
92. Выстраивать партнерское взаимодействие с 
родителями детей раннего и дошкольного возраста 
для решения образовательных задач, использовать 
методы и средства для их психолого-педагогиче-
ского просвещения

ПК4.2
ПК4.3

–

93. Владеть ИКТ-компетентностями, необходимы-
ми и достаточными для планирования, реализации 
и оценки образовательной работы с детьми раннего 
и дошкольного возраста

ОК5 ОК-3

Необходимые знания
94. Специфика дошкольного образования и особен-
ностей организации работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста

ОК1 ОПК-4
ОПК-4

95. Основные психологические подходы: культур-
но-исторический, деятельностный и личностный; 
основы дошкольной педагогики, включая класси-
ческие системы дошкольного воспитания

ПК5.3
ПК2.2

ОПК-3
ОПК-4

96. Общие закономерности развития ребенка в 
раннем и дошкольном возрасте

ПК5.1 ОПК-2

97. Особенности становления и развития детских 
деятельностей в раннем и дошкольном возрасте

ПК5.3 ПК-7
ОПК-4

98. Основы теории физического, познавательного и 
личностного развития детей раннего и дошкольно-
го возраста

ПК1.1
ПК2.2

ПК-2

99. Современные тенденции развития дошкольного 
образования

ОК1 ОПК-4

Как видно из табл. 1.5, профессиональный стандарт педагога 
существенно повышает требования и к подготовке специалистов 
среднего звена, и к выпускникам бакалавриата в части:

• психологической подготовки;
• индивидуализации дошкольного образования;
• специфики дошкольного образования и особенностей орга-

низации образовательного процесса на основе нормативно-право-

Окончание табл. 1.5 
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вых документов по вопросам обучения и воспитания детей (ФГОС 
ДО и т. п.);

• основ поликультурного образования, необходимых для соз-
дания этнокультурной ситуации развития ребенка;

• выстраивания партнерского взаимодействия с родителями 
(законными представителями) для решения образовательных за-
дач, использования методов и средств для их психолого-педагоги-
ческого просвещения.

Вместе с тем компетенции специалистов среднего звена не 
в полной мере ориентированы на выполнение представленных 
в профессиональном стандарте трудовых функций и действий, 
а также на реализацию некоторых принципов и задач ФГОС ДО, 
приведенных в табл. 1.6. 

Таблица 1.6 
Единицы профессионального стандарта «Педагог»  

и ФГОС ДО, на реализацию которых не в полной мере 
ориентированы ФГОС СПО

Профессиональный стандарт 
педагога

Принципы и задачи ФГОС ДО

Трудовая функция. Общепедагогическая функция. Обучение
Необходимые знания

15. Основные закономерности 
возрастного развития, его стадии 
и кризисы, социализация лично-
сти, индикаторы индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, 
их возможные девиации и основы 
психодиагностики 

Задача формирования социокуль-
турной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологиче-
ским особенностям детей

16. Основы психодидактики, поли-
культурного образования, законо-
мерностей поведения

Принцип поддержки инициативы 
детей в различных видах деятель-
ности
Принцип формирования позна-
вательных интересов и действий 
ребенка в различных видах дея-
тельности
Принцип учета этнокультурной 
ситуации развития детей
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Профессиональный стандарт 
педагога

Принципы и задачи ФГОС ДО

Трудовая функция. Воспитательная деятельность
Трудовые действия

30. Формирование толерантности и 
навыков поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде

Принцип учета этнокультурной си-
туации развития детей

Необходимые знания
43. Основы психодидактики, поли-
культурного образования, законо-
мерностей поведения

Принцип поддержки инициативы 
детей в различных видах деятель-
ности
Принцип формирования познава-
тельных интересов и действий ре-
бенка в различных видах деятель-
ности
Принцип учета этнокультурной си-
туации развития детей

44. Основные закономерности воз-
растного развития, стадии, кри-
зисы развития и социализации 
личности, индикаторы и индиви-
дуальные особенности траекторий 
жизни, их возможные девиации и 
приемы диагностики

Задача создания благоприятных 
условий развития детей в соответ-
ствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями, склон-
ностями, развития способностей 
и творческого потенциала ребенка 
как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми 
и миром

Трудовая функция. Развивающая деятельность
Трудовые действия

55. Разработка (совместно со спе-
циалистами) и реализация со-
вместно с родителями программ 
индивидуального развития ребенка

Принцип содействия и сотрудниче-
ства детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником 
образовательных отношений
Задача обеспечения психолого-пе-
дагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности роди-
телей в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления 
здоровья детей

Продолжение табл. 1.6 
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Профессиональный стандарт 
педагога

Принципы и задачи ФГОС ДО

58. Формирование и реализация 
образцов и ценностей социально-
го поведения, формирование толе-
рантности и позитивных образцов 
поликультурного общения

Принцип учета этнокультурной си-
туации развития детей
Задача обеспечения равных воз-
можностей для полноценного раз-
вития ребенка в период дошколь-
ного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизио-
логических и других особенностей

Необходимые умения
65. Разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные 
траектории, программы развития и 
индивидуально-ориентированные 
образовательные программы с уче-
том личностных и возрастных осо-
бенностей обучающихся

Принцип построения образователь-
ной деятельности на основе инди-
видуальных особенностей ребенка, 
при котором сам он становится 
активным в выборе содержания 
своего образования, становится 
субъектом образования (индивиду-
ализация образования)

В частности, это касается необходимости такой организации 
образовательного процесса, при которой создаются условия:

•  для проектирования и реализации совместно с родителями 
(законными представителями) индивидуальной образовательной 
траектории ребенка, программ его индивидуального развития;

•  создания этнокультурной ситуации развития детей, пред-
усматривающей их поликультурное образование: знакомство 
с многообразием культур в России и мире; национальными и эт-
ническими меньшинствами; подготовку к возможным трудностям 
при адаптации к ситуации существования множества народных 
культур и т. п.

Что касается выпускников бакалавриата, то стандарты их под-
готовки не предусматривают полноценного формирования компе-
тенций, направленных на реализацию принципов и задач ФГОС 
ДО, а также на выполнение требований профессионального стан-

Окончание табл. 1.6 
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дарта, приведенных в табл. 1.7. Эти компетенции охватывают весь-
ма важные сферы деятельности будущих педагогов дошкольных 
организаций, связанные с выстраиванием партнерского взаимо-
действия с родителями при решении образовательных задач, а так-
же нахождением адекватных методов и средств для их психолого-
педагогического просвещения.

Таблица 1.7
Единицы профессионального стандарта «Педагог»  

и ФГОС ДО, на реализацию которых не в полной мере 
ориентированы ФГОС ВО

Профессиональный стандарт 
педагога

Принципы и задачи ФГОС ДО

Трудовая функция. Воспитательная деятельность
Трудовые действия

34. Создание разновозрастных дет-
ско-взрослых общностей, объеди-
няющих обучающихся, их роди-
телей (законных представителей) 
и педагогических работников

Принцип содействия и сотрудниче-
ства детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником 
образовательных отношений
Задача создания благоприятных 
условий развития детей в соответ-
ствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями, склон-
ностями, развития способностей 
и творческого потенциала ребенка 
как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми 
и миром

Трудовая функция. Развивающая деятельность
Необходимые умения

67. Формирование детско-взрос-
лых сообществ

Принцип содействия и сотрудниче-
ства детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником 
образовательных отношений
Принцип приобщения детей к со-
циокультурным нормам, традици-
ям семьи, общества и государства
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Профессиональный стандарт 
педагога

Принципы и задачи ФГОС ДО

Необходимые знания
72. Основные закономерности се-
мейных отношений, позволяющие 
эффективно работать с родитель-
ской общественностью

Принцип сотрудничества Органи-
зации с семьей
Задача обеспечения психолого-пе-
дагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности роди-
телей в вопросах развития и об-
разования, охраны и укрепления 
здоровья детей

74. Социально-психологические 
особенности и закономерности раз-
вития детско-взрослых сообществ

Принцип содействия и сотрудниче-
ства детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником 
образовательных отношений
Задача создания благоприятных 
условий развития детей в соответ-
ствии с возрастными и индивиду-
альными особенностями, склон-
ностями, развития способностей 
и творческого потенциала ребенка 
как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми 
и миром

Обобщенная трудовая функция
Трудовая функция. 

Педагогическая деятельность по реализации программ  
дошкольного образования

Трудовые функции
92. Выстраивание партнерского 
взаимодействия с родителями (за-
конными представителями) детей 
раннего и дошкольного возраста 
для решения образовательных 
задач, использование методов 
и средств для их психолого-педа-
гогического просвещения

Принцип сотрудничества Органи-
зации с семьей
Задача создания благоприятных ус-
ловий развития детей в соответствии 
с возрастными и индивидуальными 
особенностями, склонностями, раз-
вития способностей и творческого 
потенциала ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром

Окончание табл. 1.7
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Такая деятельность требует наличия специальных знаний, ка-
сающихся: закономерностей семейных отношений; специфики 
психолого-педагогического просвещения родителей; особенно-
стей взаимодействия с некоторыми типами семей (молодыми, не-
полными и т. п.). Однако соответствующие компетенции в стандар-
те бакалавриата представлены, по-нашему мнению, недостаточно. 
Это относится и к компетенциям, обеспечивающих бакалавру воз-
можность понимания механизмов функционирования различных 
моделей детско-взрослых сообществ, которые могут быть весьма 
разнообразными и иметь собственную структуру.

Наиболее полно в образовательном стандарте бакалавриата 
представлены компетенции, обеспечивающие выполнение таких 
трудовых функций, как «Общепедагогическая» и «Обучение». 
На их реализацию направлены, например:

•  общекультурные компетенции, предусматривающие способ-
ность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия (ОК-5); способность к комму-
никации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного вза-
имодействия (ОК-4) и т. п.;

•  общепрофессиональные компетенции, характеризующие го-
товность к профессиональной деятельности в соответствии с нор-
мативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2) и т. п.;

•  профессиональные компетенции, предполагающие готов-
ность реализовывать образовательные программы по предмету 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, под-
держивать активность и инициативность, самостоятельность об-
учающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) и т. п.

Вместе с тем очевидно, что в условиях реализации ФГОС ДО 
профессиональный стандарт является связующим звеном между 
требованиями работодателей к качеству профессиональной дея-
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тельности педагога и имеющимися у него в этой сфере базовыми 
компетенциями, уровень сформированности которых определяет-
ся в том числе и потенциалом конкретных вузов, осуществляющих 
подготовку специалистов для системы дошкольного образования. 
Разный уровень сформированности компетенций может быть обу-
словлен и тенденцией их «угасания» с течением времени. Поэтому 
дошкольные организации должны способствовать профессиональ-
ному развитию, самоподготовке своих работников в целях выпол-
нения ими требований профессионального стандарта, освоения 
новых педагогических технологий, обновления профессиональ-
ных знаний и умений.

На рис. 1.1. отображена связь требований действующих стан-
дартов, которые учитывались нами при конкретизации компетен-
ций педагога дошкольной организации.

Так ФГОС ДО [151] определяет требования к условиям реа-
лизации основной образовательной программы, которые пред-
ставлены во взаимосвязи структурных и функциональных блоков 
образовательной системы и связанных с ними блоков (групп) ба-
зовых компетенций субъектов образовательного процесса в систе-
ме дошкольного образования. Это блоки проектировочных, обще-
культурных, прогностических, организаторских, мотивационных, 
конструктивных и коммуникативных компетенций. Их содержание 
будет подробно представлено в п. 1.4. Наличие у педагога дошколь-
ной организации данных компетенций обеспечивает создание со-
циальной ситуации развития детей, является одним из условий ре-
ализации их основной общеобразовательной программы. 

Как отмечает И.А. Зимняя, компетенции – это некоторые вну-
тренние, потенциальные, скрытые новообразования: знания, пред-
ставления, алгоритмы действий, система ценностей и отношений, 
которые затем выявляются в компетентности человека [88]. Исхо-
дя из этого, в табл. 1.8 представлено соответствие трудовых функ-
ций, обозначенных в профессиональном стандарте «Педагог», 
выделенным нами блокам базовых компетенций [45]. Видно, что 
выделение данных блоков не случайно, а обусловлено трудовыми 
функциями и действиями педагога.
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Таблица 1.8 
Соответствие трудовых функций педагога  

дошкольной организации и блоков его компетенций 

Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
Трудовая функция. Общепедагогическая функция. Обучение

Трудовые действия 
1. Разработка и реализация программ в рамках 
ООП

→ Проектировочный

2. Осуществление профессиональной деятель-
ности в соответствии с требованиями ФГОС ДО

→ Организаторский

3. Участие в разработке и реализации програм-
мы развития образовательной организации в 
целях создания безопасной и комфортной об-
разовательной среды

→

4. Планирование и проведение занятий →
5. Систематический анализ эффективности за-
нятий и подходов к обучению

→ Гностический

6. Формирование навыков, связанных с инфор-
мационно-коммуникационными технологиями 
(ИКТ)

→ Коммуникативный

7. Формирование мотивации к обучению → Мотивационный
Необходимые умения 

8. Владение формами и методами обучения, 
в том числе выходящими за рамки занятий: 
проектная деятельность и т. п.

→ Проектировочный

9. Объективное оценивание знаний обуча-
ющихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными 
образовательными возможностями детей

→ Прогностический

10. Разработка и применение современных пси-
холого-педагогических технологий, основан-
ных на знании законов развития личности

→

11. Использование и апробирование специальных 
подходов к обучению в целях включения в об-
разовательный процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в образовании

→ Организаторский

12. Владение ИКТ-компетентностями: обще-
пользовательской; общепедагогической; пред-
метно-педагогической 

→ Коммуникативный
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Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
13. Организация различных видов образова-
тельной деятельности: игры, познавательно-ис-
следовательской, общения – с учетом возмож-
ностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобра-
зия региона

→ Организаторский

Необходимые знания
14. История, теория, закономерности и прин-
ципы построения и функционирования образо-
вательных систем, роль и место образования в 
жизни личности и общества

→ Гностический

15. Закономерности возрастного развития, его 
стадии и кризисы, социализация личности, 
индикаторы индивидуальных особенностей, 
их возможные девиации, основы психодиаг-
ностики 

→

16. Основы психодидактики, поликультурного 
образования, закономерностей поведения 

→

17. Основы методики преподавания, принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы со-
временных педагогических технологий

→ Организаторский

18. Основная образовательная программа и 
методика обучения

→ Проектировочный

19. Приоритетные направления развития обра-
зовательной системы РФ, законы и норматив-
но-правовые акты, регламентирующие обра-
зовательную деятельность детей, ФГОС ДО, 
законодательство о правах ребенка, трудовое 
законодательство

→

20. Конвенция о правах ребенка →
Трудовая функция. Воспитательная деятельность

Трудовые действия
21. Регулирование поведения обучающихся 
для обеспечения безопасной образовательной 
среды

→ Общекультурный

22. Реализация современных, интерактивных, 
форм и методов воспитательной работы на за-
нятии и в свободной деятельности

→ Коммуникативный

Продолжение табл. 1.8 
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Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
23. Постановка воспитательных целей, способ-
ствующих развитию обучающихся, независимо 
от их способностей и характера

→ Мотивационный

24. Определение и принятие четких правил по-
ведения обучающимися в соответствии с уста-
вом образовательной организации и правилами 
ее внутреннего распорядка

→ Общекультурный

25. Проектирование и реализация воспитатель-
ных программ

→ Проектировочный

26. Реализация воспитательных возможностей 
различных видов деятельности ребенка (обще-
ние, игра и др.)

→ Организаторский

27. Проектирование ситуаций и событий, раз-
вивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации)

→ Проектировочный

28. Создание, поддержание уклада, атмосферы и 
традиций жизни образовательной организации

→ Общекультурный

29. Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициати-
вы, творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, фор-
мирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни

→ Организаторский

30. Формирование толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной 
среде

→ Общекультурный

31. Использование конструктивных воспи-
тательных усилий родителей, помощь семье 
в решении вопросов воспитания ребенка

→ Коммуникативный

Необходимые умения
32. Строить воспитательную деятельность с 
учетом культурных различий детей, половоз-
растных и индивидуальных особенностей

→ Общекультурный

33. Общаться с детьми, признавать их достоин-
ство, понимая и принимая их

→

Продолжение табл. 1.8 
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Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
34. Создавать в группе разновозрастные дет-
ско-взрослые общности обучающихся, их роди-
телей и педагогических работников

→ Коммуникативный

35. Управлять группой с целью вовлечения об-
учающихся в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их образовательно-познавательную 
деятельность

→ Мотивационный

36. Анализировать реальное состояние дел 
в группе, поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу

→ Общекультурный

37. Защищать достоинство и интересы обуча-
ющихся, помогать детям, оказавшимся в кон-
фликтной ситуации и/или неблагоприятных 
условиях

→

38. Находить ценностный аспект знания и ин-
формации, обеспечивать его понимание и пере-
живание обучающимися

→ Мотивационный

39. Владеть методами организации экскурсий → Организаторский
40. Сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и специалистами в решении вос-
питательных задач

→ Коммуникативный

Необходимые знания
41. Основы законодательства о правах ребенка, 
законы в сфере образования, ФГОС ДО 

→ Проектировочный

42. И стория, теория, закономерности и принци-
пы построения и функционирования образова-
тельных (педагогических) систем, роль и место 
образования в жизни личности и общества

→ Гностический

43. Основы психодидактики, поликультурного 
образования, закономерностей поведения

→

44. Основные закономерности возрастного раз-
вития, стадии и кризисы развития и социализа-
ции личности, индикаторы и индивидуальные 
особенности траекторий жизни и их возмож-
ные девиации, приемы диагностики

→

45. Научное представление о результатах об-
разования, путях их достижения и способах 
оценки

→ Мотивационный

Продолжение табл. 1.8 
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Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
46. Основы методики воспитательной работы, 
принципы деятельностного подхода, виды и при-
емы современных педагогических технологий

→ Организаторский

47. Нормативные правовые, руководящие и 
инструктивные документы, регулирующие 
организацию и проведение мероприятий за 
пределами территории образовательной орга-
низации (экскурсии)

→ Проектировочный

Другие характеристики
48. Соблюдение правовых, нравственных и 
этических норм, требований профессиональ-
ной этики

→ Общекультурный

Трудовая функция. Развивающая деятельность
Трудовые действия

49. Выявление в ходе наблюдения поведен-
ческих и личностных проблем обучающихся, 
связанных с особенностями их развития

→ Прогностический

50. Оценка параметров и проектирование пси-
хологически безопасной и комфортной образо-
вательной среды, разработка программ профи-
лактики различных форм насилия в ДОО

→ Проектировочный

51. Применение инструментария и методов 
диагностики и оценки показателей уровня и 
динамики развития ребенка

→ Прогностический

52. Освоение и применение психолого-пе-
дагогических технологий, необходимых для 
адресной работы с различными контингентами 
обучающихся

→ Организаторский

53. Оказание адресной помощи обучающимся → Организаторский
54. Взаимодействие с другими специалистами 
в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума

→ Коммуникативный

55. Разработка (совместно со специалистами и 
родителями) программ индивидуального разви-
тия ребенка

→ Организаторский

56. Освоение и адекватное применение специ-
альных технологий и методов, позволяющих 
проводить коррекционно-развивающую работу

→ Организаторский

Продолжение табл. 1.8 
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Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
57. Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование граж-
данской позиции, способности к труду и жизни 
в условиях современного мира, формирование 
у обучающихся культуры здорового и безопас-
ного образа жизни

→ Организаторский

58. Формирование и реализация образцов и 
ценностей социального поведения, формиро-
вание толерантности и позитивных образцов 
поликультурного общения

→ Общекультурный

59. Формирование системы регуляции поведе-
ния и деятельности обучающихся

→ Мотивационный

Необходимые умения
60. Владеть профессиональной установкой на 
оказание помощи ребенку вне зависимости от 
его реальных образовательных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния психиче-
ского и физического здоровья

→ Организаторский

61. Использовать в практике работы психоло-
гические подходы: культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий

→

62. Осуществлять (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-педагоги-
ческое сопровождение ООП

→ Коммуникативный

63. Понимать документацию специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов и т. д.)

→

64. Составлять (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-педагоги-
ческую характеристику личности ребенка

→

65. Разрабатывать и реализовывать индивиду-
альные образовательные траектории, про-
граммы развития и индивидуально-ориентиро-
ванные образовательные программы с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся

→ Организаторский

66. Осуществлять (совместно с психологом) 
мониторинг личностных характеристик

→ Коммуникативный

Продолжение табл. 1.8 
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Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
67. Формировать детско-взрослые сообщества → Коммуникативный

Необходимые знания
68. Педагогические закономерности организа-
ции образовательного процесса

→ Гностический

69. Законы развития личности и проявления 
личностных свойств, психологические законы 
периодизации и кризисов развития

→

70. Теория и технологии учета возрастных 
особенностей детей

→

71. Закономерности формирования детско-
взрослых сообществ, их социально-психологи-
ческие особенности и закономерности развития

→ Организаторский

72. Основные закономерности семейных от-
ношений, позволяющие эффективно работать 
с родительской общественностью

→

73. Основы психодиагностики и основные при-
знаки отклонения в развитии детей

→ Гностический

74. Социально-психологические особенности 
и закономерности развития детско-взрослых 
сообществ

→ Коммуникативный

Обобщенная трудовая функция
Трудовая функция. Педагогическая деятельность  
по реализации программ дошкольного образования

Трудовые действия
75. Участие в разработке основной общеоб-
разовательной программы в соответствии с 
ФГОС

→ Организаторский

76. Участие в создании безопасной и психоло-
гически комфортной образовательной среды 
через обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержание их эмоционального благополучия 

→ Общекультурный

77. Планирование и реализация образователь-
ной работы в группе детей в соответствии  
с ФГОС и ООП 

→ Организаторский

78. Организация мониторинга освоения детьми 
образовательной программы и анализ образо-
вательной работы в группе детей 

→ Прогностический

Продолжение табл. 1.8 
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Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
79. Участие в планировании и корректировке 
образовательных задач (совместно с психоло-
гом и другими специалистами) по результатам 
мониторинга с учетом особенностей развития 
ребенка

→ Коммуникативный

80. Реализация педагогических рекомендаций 
специалистов (психолога, логопеда, дефекто-
лога и др.) в работе с детьми, испытывающими 
трудности в освоении программы, и детьми с 
особыми образовательными потребностями

→

81. Развитие профессионально значимых 
компетенций, необходимых для решения об-
разовательных задач развития детей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей 
их развития

→ Организаторский

82. Формирование психологической готовности 
к школьному обучению

→ Организаторский

83. Создание позитивного психологического 
климата в группе и условий для доброжела-
тельных отношений между детьми

→ Общекультурный

84. Организация видов деятельности детей: 
предметной, познавательно-исследовательской, 
игры, продуктивной и др.

→ Организаторский

85. Организация конструктивного взаимодей-
ствия детей в разных видах деятельности

→ Конструктивный

86. Активное использование недирективной 
помощи, поддержка детской инициативы и 
самостоятельности

→

87. Организация образовательного процесса 
на основе общения с ребенком с учетом его 
особых образовательных потребностей

→ Организаторский

Необходимые умения
88. Организовывать виды деятельности, осу-
ществляемые в дошкольном возрасте: предмет-
ная, познавательно-исследовательская, игра, 
продуктивная; конструирование и др.

→ Организаторский

Продолжение табл. 1.8 
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Профессиональный стандарт педагога → Блок компетенций
89. Применять методы физического, познава-
тельного, личностного развития детей в соот-
ветствии с образовательной программой 

→ Организаторский

90. Использовать методы и средства анали-
за психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющие оценить результаты освоения 
детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них качеств, необходи-
мых для дальнейшего обучения и развития на 
следующих уровнях обучения

→ Прогностический

91. Владеть всеми видами развивающих 
деятельностей дошкольника (игра, общение, 
познавательно-исследовательская)

→ Организаторский

92. Выстраивать партнерское взаимодействие 
с родителями детей для решения образователь-
ных задач, использовать методы и средства для 
их психолого-педагогического просвещения

→ Коммуникативный

93. Владеть ИКТ-компетентностями, необхо-
димыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы 
с детьми раннего и дошкольного возраста

→

Необходимые знания
94. Специфика дошкольного образования 
и особенностей организации работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста

→ Гностический

95. Основные психологические подходы: куль-
турно-исторический, деятельностный и лич-
ностный; основы дошкольной педагогики

→ Организаторский

96. Общие закономерности развития ребенка 
в раннем и дошкольном возрасте

→ Гностический

97. Особенности становления и развития 
детских деятельностей в раннем и дошкольном 
возрасте

→

98. Основы теории физического, познаватель-
ного и личностного развития детей раннего 
и дошкольного возраста

→

99. Современные тенденции развития дошколь-
ного образования

→ Проектировочный

Окончание табл. 1.8 
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Н.В. Бордовская и С.И. Розум отмечают, что базовые и специ-
альные компетенции взаимосвязаны. Они лишь в совокупности 
отражают целостную систему требований к педагогу в его про-
фессиональной деятельности. Овладение ими авторы связывают с 
процессом профессионального становления, формирования инди-
видуального стиля профессиональной деятельности и целостного 
образа личности педагога [171]. При этом базовые компетенции 
отражают специфику требований к педагогу в реализуемой им 
профессиональной деятельности, а специальные – специфику про-
фессиональных требований к будущему педагогу. 

Сформированность базовых компетенций позволяет:
• психологически обеспечить успех профессиональной дея-

тельности, осознать внутреннюю организацию ее субъектов, усло-
вий, средств достижения цели;

• обеспечить условия, выбор средств для эффективной органи-
зации и самоорганизации профессиональной деятельности, само-
образования педагога [171].

С этих позиций весьма актуальной представляется проблема 
развитие базовых компетенций педагога, которые рассматривают-
ся нами как совокупность его профессиональных знаний, умений, 
навыков, способностей, позволяющих выполнять трудовые функ-
ции и действия по реализации образовательной программы в до-
школьной организации, в том числе и по оказанию педагогической 
поддержки родителям их воспитанников, организации социально-
го партнерства семьи и дошкольной организации. Вместе с тем ба-
зовые компетенции – это общекультурная и профессиональная ос-
нова дальнейшего образования педагога, база последующих форм 
его профессионального развития и самосовершенствования.

1.3. Социальное партнерство семьи и дошкольной 
образовательной организации

 Введение профессионального стандарта предполагает измене-
ние содержания и форм повышения квалификации педагогов до-
школьных образовательных организаций и формирование новой 
системы их компетентностно-ориентированного последипломного 
образования.
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Анализ научно-педагогической литературы показал, что ис-
следователи, изучающие проблему формирования компетентно-
сти педагога, используют ряд близких по значению терминов, 
таких как:

• «профессиональная компетентность», которая проявляет-
ся только в деятельности и представляет собой процессуальную 
и личностно-ценностную характеристику, отражающую отноше-
ние к профессии, проявляющееся в стремлении к саморазвитию, 
способности к решению проблем и профессиональных задач, воз-
никающих в реальных ситуациях педагогической деятельности, на 
основе имеющихся знаний, опыта, потенциала индивидуальности 
(Б.С. Гершунский, Т.В. Добудько, А.К. Маркова, Н.К. Сергеев и др. 
[57, 74, 137, 183]);

• «педагогическая компетентность», под которой понимается 
гармоничное сочетание знания предмета, методики и дидактики 
преподавания, умений и навыков педагогического общения, при-
емов и средств саморазвития, самосовершенствования, самореа-
лизации (Л.М. Митина и др. [144]);

• «профессионально-педагогическая компетентность», сущ-
ность которой состоит в синтезе понятий «профессиональная ком-
петентность» и «педагогическая компетентность» (В.Н. Введен-
ский, И.А. Колесникова, Ю.Н. Кулюткин, Н.Н. Лобанова и др. [29, 
103, 120, 129]).

Наличие различных определений объясняется выбором в каче-
стве основы различных научных подходов в контексте решаемых 
исследователями научно-практических задач. Однако, для изуче-
ния природы профессиональной компетентности, целесообразно 
подчеркнуть важность идеи полиподходности (К.Э. Безукладни-
ков, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.И. Субетто, Э.Э. Сыманюк и др. 
[18, 87, 88, 200] в педагогическом исследовании как интеграции 
системного, деятельностного, личностно-ориентированного, тех-
нологического и других методологически подходов. 

Очевидно, что сохранение необходимого уровня сформирован-
ности профессиональной компетентности педагога и его повыше-
ние требует развития системы самоподготовки, организованной 
внутри дошкольной организации при поддержке ее администра-
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ции. Постдипломная дополнительная подготовка работников ДО 
с использованием инновационных образовательных технологий 
должна способствовать раскрытию твор ческого потенциала педа-
гогов, их полноценной самореализации в профессии и расшире-
нию профессиональных компетенций. При этом исследователи от-
мечают, что в настоящее время в педагогике отсутствуют глубокие 
разработки по проблеме дополнительного обучения специалистов 
[92] внутри дошкольных образовательных организаций, недоста-
точно исследованы и вопросы их взаимодействия с родителями 
воспитанников, направленного на формирование необходимых 
психолого-педагогических знаний.

Объясняя это, В.И. Слободчиков и Г.А. Игнатьева указывают 
на то, что сфера постдипломного образования существует в двух 
противоречивых контекстах, которые авторы фиксируют как 
противоречие между «производственным» пониманием постди-
пломного образования и собственно деятельной природой чело-
веческой жизни. С одной стороны, постдипломное образование 
педагогов имеет свою особую предметность, связанную с антро-
пологизацией образовательных процессов и совершенствованием 
профессиональных практик за счет формирования «новых поколе-
ний профессионалов», с другой стороны, данная система несет ан-
тропологический смысл, заложенный в закономерности развития 
человека в онтогенезе, его «выращивание» в реалиях социальной 
жизни. Разрешение этого противоречия возможно в рамках инте-
грации двух направлений: разработки содержания и форм его ос-
воения по требованиям социума; построения практики инноваци-
онного образования педагогов как ценность и цель [187].

Внедрение в профессиональное образование компетентност-
ного подхода поставило вопросы проектирования и научного 
обоснования модели системы профессионального развития педа-
гогов, ориентированной в первую очередь на требования педаго-
гической практики, недостаточно учтенные в теоретико-приклад-
ных исследованиях. Разделяя мнение Л.И. Гурье о необходимости 
опережающей подготовки педагогических кадров, смысл которой 
в развитии у них навыков оперирования информацией, проектиро-
вания и моделирования своей деятельности [66], отметим, что это 
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касается и подготовки работников внутри образовательной орга-
низации, является зоной и ее ответственности.

Нельзя не согласиться с автором в том, что в процессе подго-
товки педагогов должно доминировать самообучение, направлен-
ность личности на достижение определенного результата с помо-
щью современных дидактических средств. Применение широкого 
спектра средств обучения позволяет оптимизировать нагрузку пе-
дагога, повышающего свою компетентность без отрыва от профес-
сиональной деятельности, дает ему возможность усвоить профес-
сионально значимую информацию, осмыслить ее и сформировать 
свое отношение к ней [66].

Следует отметить, что этот процесс имеет свою ярко выражен-
ную специфику, обусловленную возрастными, психологическими 
особенностями субъектов обучения, уровнем их теоретической 
и профессиональной подготовки. Его главное назначение – фор-
мирование у педагогов готовности к инновационной работе, 
освоению современных педагогических технологий, направлен-
ных на развитие конкурентоспособной личности. Поэтому при-
оритетным является формирование у педагогов потребности: 
в саморазвитии; росте педагогической компетентности; изме-
нении профессиональных психолого-педагогических установок, 
их переориентации на инновации; формировании готовности 
к нестандартному, рациональному решению профессиональных 
задач; развитию рефлексии, способности к осмыслению педаго-
гического опыта и, соответственно, коррекции собственной пе-
дагогической практики [130]. 

В контексте парадигмы модернизации педагогического образо-
вания и концепции непрерывной подготовки кадров особую значи-
мость приобретают выделенные Е.В. Лопановой [130] принципы, 
ориентированные на развитие профессиональной компетентности 
педагогов и их взаимодействие.

В качестве первого принципа автор выделила «принцип субъек-
тивности», который предполагает, что образовательная деятель-
ность должна быть субъективно значима для обучающихся. При 
совместной деятельности каждый ее участник вносит в нее свой 
вклад и опыт. В результате образуется «общий фонд информации», 
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которым пользуется каждый [130]. В ходе совместной деятельно-
сти осуществляются взаимные воздействия и изменения субъек-
тов, что в целом способствует развитию их взаимодействия в об-
разовательном процессе.

В качестве второго принципа, особенно важного при рассмо-
трении процесса профессионального развития педагогов, высту-
пает «принцип развития», определяющий универсальную после-
довательность стадий, присущую любому процессу изменения 
качества: возникновение, становление, изменение и развитие. 
С этим принципом связан принцип непрерывного мониторинга 
качества. Его осуществление предусматривает разработку эффек-
тивных методик и процедур измерения и оценки, позволяющих 
представить процесс профессионального развития в виде ряда по-
следовательных качественных и количественных изменений.

Процесс профессионального развития требует системной са-
мостоятельной работы по анализу, осмыслению собственного 
профессионального опыта, постановке целей и задач очередного 
этапа профессионального становления, поиска оптимальных пу-
тей их реализации и самоконтроля. Поэтому педагог должен иметь 
доступ к необходимой информации, располагать выбором иннова-
ционных методов и приемов, а также иметь возможность на кон-
сультативную помощь и т. д.

Третий принцип – это «принцип вариативной организации 
обучения», который автор связывает с его направленностью на 
формирование индивидуального «почерка» профессиональной 
деятельности педагога с четко выделенными критериями, органи-
зующими ее динамику. Данный принцип можно реализовать через 
проектирование и прохождение педагогами вариативных образо-
вательных траекторий. Это позволит обеспечить реализацию их 
потенциальных возможностей через максимальное удовлетворе-
ние разнообразных образовательных потребностей и личностных 
профессиональных интересов.

Конструирование индивидуального образовательного марш-
рута как образовательной программы, которую предстоит освоить 
педагогу, делает его активным субъектом процесса собственного 
профессионального роста и развития, что полностью соответству-
ет концептуальным особенностям образования взрослых [190].



59

Система перехода от профессиональной деятельности к обуче-
нию и от обучения к профессиональной деятельности может быть 
реализована через «профессиональный контекст», под которым 
понимается совокупность предметных задач, организованных тех-
нологических форм, методов деятельности, ситуаций социально-
психологического взаимодействия, характерных для конкретной 
сферы профессионального труда [121].

На наш взгляд, в современных системах педагогического об-
разования рассмотренные выше положения не находят должного 
отражения. Приоритет по-прежнему отдается знаниям, теорети-
ческому компоненту содержания образования, выпускники не 
мотивированы на педагогическую профессию, не обладают до-
статочными навыками практической работы, слабо подготовлены 
к решению таких задач, как развитие обучающихся и собственное 
саморазвитие. 

В работах В.А. Болотова, В.В. Краевского, А.В. Хуторского 
и др. [22, 110, 222] утверждается, что компетентность является 
следствием саморазвития индивида, его не столько технологиче-
ского, сколько личностного роста, самоорганизации, обобщения 
деятельностного и личностного опыта. В реализации компетент-
ностного подхода ведущая роль принадлежит деятельностно-раз-
вивающим технологиям образования, что предполагает: приме-
нение диалогических методов, методик проблемного обучения, 
тренингов рефлексии и развития, метода проектов, интерактивных 
и имитационных игр, решение ситуационных задач-кейсов, «по-
гружение» в профессиональную деятельность через контекстное 
обучение. В таком учебном процессе обучающийся выступает как 
активный участник, творец и субъект. 

Важным показателем результатов компетентностного обуче-
ния является то, что преподаватель помогает учащемуся вырабо-
тать собственный стиль, «систему деятельности», что и должно 
оцениваться как главное новообразование в специалисте. Теперь 
основное внимание должно уделяться формированию позиции, 
профессиональной ответственности педагогов.

Качество реализации Федерального государственного образо-
вательного стандарта в системе дошкольного образования зависит 
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не только от уровня профессиональной подготовки педагогиче-
ских кадров, но и от готовности родителей к формированию и раз-
витию своих психолого-педагогических знаний, умений, навыков, 
необходимых для осуществления деятельности по образованию 
ребенка в домашних условиях. 

Совокупность знаний, умений, навыков, способностей родите-
лей, обеспечивающих успешную реализацию индивидуальной об-
разовательной программы ребенка в домашнем образовании, рас-
сматриваются нами как базовые родительские компетенции.

В действующем Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования сформирован социаль-
ный заказ на разностороннее развитие ребенка. При этом семья 
рассматривается как главный социальный институт, заказчик и со-
юзник в образовании детей. В связи с этим, отмечает Л.В. Коло-
мийченко, результативность работы, направленной на личност-
ное развитие детей, во многом предопределяется тем, насколько 
эффективно задействованы в педагогическом процессе родители. 
Возможность быть истинными субъектами образовательного про-
цесса предполагает наличие основополагающей компетентности 
родителей по реализации воспитательной функции.

Компетентность родителя – сложное индивидуально-пси-
хологическое образование, возникающее на основе опыта, теоре-
тических знаний, практических умений и значимых личностных 
качеств, обусловливающее готовность родителя к реализации вос-
питательной функции [235].

Как интегративное личностное образование родительская ком-
петентность опирается на ряд базовых компетенций, совокупность 
которых составляет основу родительской компетентности. Станов-
ление родительской компетентности – сложный и динамический 
процесс, осуществляемый как в ходе семейного самообразования, 
так и при непосредственном содействии педагогов образователь-
ных учреждений.

В этом плане представляет интерес разработанная преподава-
телями Пермского государственного педагогического университе-
та программа «Я – компетентный родитель». Целью программы 
является содействие процессу становления ключевых и сопут-
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ствующих компетенций родителей, обеспечивающих их активное 
участие в личностном развитии детей дошкольного возраста в ус-
ловиях общественного и семейного воспитания.

К ключевым компетенциям относятся те, которые имеют уни-
версальное значение и могут быть использованы в различных ви-
дах деятельности при решении множества воспитательных задач. 
К ним могут быть отнесены: информационная (когнитивная); мо-
тивационная; технологическая (процессуальная); коммуникатив-
ная; аналитическая (рефлексивная). Сопутствующие компетенции 
позволяют углубленно решать отдельные задачи личностного раз-
вития, отражающие индивидуальные интересы и пристрастия ро-
дителей и возможности детей [235].

Содержание программы представлено блоками, структура 
которых варьируется, включая в себя полностью или частич-
но следующие компоненты: содержание, отражающее разные 
сферы социальной, физической, художественно-эстетической, 
экологической, гностической культуры, доступной освоению 
родителями; методические рекомендации для специалистов по 
организации занятий с родителями; список литературы и сайты 
для поставщика услуг (раскрывают задачи, методы, формы ста-
новления родительской компетентности); список литературы 
и сайты для родителей (обогащают их информационное поле по 
проблемам воспитания ребенка в семье); задания для детско-ро-
дительского взаимодействия; психолого-педагогические ситуа-
ции для родителей; тренинговые упражнения; вопросы и задания 
для контроля и самоконтроля.

Процесс становления родительской компетентности требует 
четкой дифференциации задач, оптимального подбора содержа-
ния, средств, методов, форм организации, создания необходимых 
условий. Эту работу целесообразно проводить в рекомендуемой 
последовательности, предусматривающей этапы:

– проблемно-аналитический, включающий определение акту-
альных вопросов повышения родительской компетентности;

– поисково-диагностический, назначение которого состоит 
в определении основных параметров и диагностического инстру-
ментария для выявления уровней родительской компетентности;
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– проектировочный, связанный с отбором содержания и техно-
логических аспектов становления родительской компетентности; 

– внедренческий, реализующий разработанную программу 
и вносящий коррективы в содержание и технологии процесса ста-
новления родительской компетентности;

– итогово-аналитический, в ходе которого сопоставляются 
уровни родительской компетентности и определяется эффектив-
ность проведенной работы.

Поскольку родительская компетентность – многоаспектное 
личностное образование, затрагивающее когнитивную, мотива-
ционно-потребительскую и поведенческую сферу, в ее становле-
нии необходимо использование вариативных педагогических тех-
нологий, допускающих включение различных средств, методов 
и форм обучения (лекции, деловые игры, тренинги и др.). Резуль-
тативность работы по становлению родительской компетентности 
отслеживается как по динамике показателей ее основных компе-
тенций, так и по общим достижениям в личностном развитии де-
тей, установлении диалогического общения, росте удельного веса 
и признании особого статуса семьи в решении воспитательных 
задач. Формирование и развитие базовых компетенций родителей 
является одним из важных направлений психолого-педагогиче-
ской помощи семье. 

Современное состояние проблемы семьи и семейного воспи-
тания раскрывается в отечественных исследованиях Л.С. Алек-
сеевой, А.А. Бодалева, И.В. Гребенникова, Т.А. Куликовой, 
Р.В. Овчаровой, В.В. Столина, В.Я. Титаренко, С.Н. Токаревой, 
С.Н. Щербаковой [6, 64, 118, 154, 182, 206, 207, 229] и многих 
других ученых.

При различных подходах к решению проблем семьи все иссле-
дователи приходят к единому мнению о том, что основой совер-
шенствования семейного воспитания является работа с родите-
лями. А результат детско-родительских отношений, несомненно, 
зависит от готовности и способности взрослых целесообразно и 
грамотно организовывать процесс взаимного существования, от 
уровня сформированности психолого-педагогической культуры 
родителей, их родительской компетентности.
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Как аналоги термина «родительская компетентность» в на-
учно-педагогической литературе используются понятия «пси-
холого-педагогическая компетентность родителя», «социаль-
но-психологическая компетентность родителя», «родительская 
эффективность», «эффективное родительство» и т. п.

Феномен «родительства» определяется через «систему взаи-
мосвязанных явлений: родительские чувства, любовь, привязан-
ность к детям: специфические социальные роли и нормативные 
предписания культуры; обусловленное тем и другим реальное по-
ведение, отношение к детям, стиль воспитания и т. д.» [106].

По определению Р.В. Овчаровой, родительство – социально-
психологический феномен, представляющий собой эмоционально 
и оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и 
убеждений относительно себя как родителя, реализующуюся во 
всех проявлениях поведенческой составляющей. На стадии разви-
той формы оно включает в себя родительские ценности, установки 
и ожидания, родительское отношение, чувства, позиции, ответ-
ственность, а также стиль семейного воспитания. Особое значение 
для развития родительской компетентности имеет родительская 
ответственность перед социумом и своей совестью за воспита-
ние детей и семью в целом [154].

Родительская компетентность формируется в процессе ос-
мысления собственного детства, опыта пребывания в родитель-
ской семье, взаимодействия взрослых и детей, оценивается са-
мими родителями, детьми, ближайшим окружением – друзьями, 
родственниками, педагогами в детском саду и образовательной 
организации. Социальность родительской компетентности опре-
деляется уровнем ответственности за детей, их физическое и мо-
ральное благополучие [113]. Однако повышение компетентности 
родителей (формирование у них необходимых знаний, обучение 
их навыкам общения с детьми, разрешению конфликтных ситуа-
ций, улучшению стиля родительского поведения и т. п.) требует 
организации систематической и теоретически обоснованной рабо-
ты, целью которой является передача знаний, формирование соот-
ветствующих представлений или навыков в различных областях 
семейного воспитания.
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Педагогическая модель повышения родительской компетент-
ности, предложенная Н.А. Криволаповой и Т.П. Воробьевой, ос-
новывается на принципах системности, целостности и преем-
ственности в работе; мобильности в выборе форм и средств ее 
организации; взаимодействия и соблюдения субъект-субъектных 
отношений, педагогического такта и интересов ребенка в ходе ра-
боты с семьей.

Преемственность выражается в последовательном, постоян-
ном «образовании родителей», начиная с рождения ребенка, посе-
щения им детского сада, школы, профессионального образователь-
ного учреждения, заканчивая выполнением функции прародителя 
(бабушки и дедушки). Причем обязательным, по оценкам специ-
алистов [113], является включение в «образование родителей» эле-
ментов народной педагогики.

Организационные и психолого-педагогические условия реали-
зации модели предусматривают следующие направления работы 
с родителями:

– образовательное направление, целью которого является фор-
мирование у родителей адекватного восприятия ребенка, принятие 
его особенностей, темпа и своеобразия развития (за счет использо-
вания современных форм работы с родителями и их самообразова-
ния: родительская школа, клуб; индивидуальные и групповые кон-
сультации по вопросам развития ребенка; педагогические лектории; 
образовательные семинары; психологические тренинги и т. д.);

– психо-медико-терапевтическое направление, целью которо-
го является снижение уровня психоэмоционального напряжения 
в семье, формирование неприятия жестокого обращения с детьми, 
формирование здорового образа жизни и т. д.;

– социальное направление, объединяющее: социально-тре-
нинговое направление, предусматривающее обучение родителей 
активным и эффективным формам поведения в различных соци-
альных ситуациях с помощью конструирования новых форм со-
циального поведения, благодаря чему родители преодолевают 
социальную тревогу и неуверенность, приобретают гибкость пове-
дения и реагирования, становятся социально активными; социаль-
но-активное направление, предполагающее развитие социальной 
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активности родителей за счет их участия в социально-значимых 
мероприятиях, акциях, обобщения положительного опыта воспи-
тания детей в семье, благодаря чему формируется сопричастность 
к общественной жизни и осознается значимость воспитания со-
циально активных детей;

– правовое направление, целью которого является повышение 
правовой грамотности в отношении гражданского законодатель-
ства, касающегося детей и семьи, за счет участия в семинарах, про-
водимых в том числе с привлечением юристов, и самостоятельного 
изучения нормативно-правовых документов.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что роди-
тели и педагоги – две мощные силы, определяющие становле-
ние личности ребенка. У обеих сторон есть свои преимущества 
и специфика. Но наиболее эффективным является их социальное 
партнерство, которое не только делает возможным формирование 
родительской компетентности [142], но и способствует професси-
ональному развитию педагогов. Необходимость данного вида вза-
имодействия родителей и школы основывается: на потребности 
родителей в поддержке; потребности ребенка в образованных 
родителях; безусловной связи между качеством домашнего воспи-
тания и проблемами общества.

 Социальное партнерство (англ. parthership) – это особый тип 
совместной деятельности субъектов образовательного процесса, 
характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 
добровольностью и долговременностью отношений, а также при-
знанием взаимной ответственности сторон за результат их сотруд-
ничества и развития [222]. Следует отметить, что в современной 
научно-педагогической литературе не рассмотрены вопросы орга-
низации социального партнерства семьи и дошкольной организа-
ции, однако достаточно подробно исследованы этапы его форми-
рования применительно к семье и школе.

Социальное партнерство школы и семьи, по мнению И.А. Хо-
менко [222], предполагает ряд последовательных и закономерных 
этапов формирования.

1-й этап – знакомство, при котором определяются общие цели, 
ценности и ресурсная база сторон. В родительские ресурсы вхо-
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дят не только материальные средства, а также мотивационная 
готовность родителей включаться в жизнь образовательной орга-
низации, их потенциальная активность. Основным итогом этапа 
должно стать желание родителей к осуществлению совместной 
деятельности.

2-й этап – совместная деятельность, предполагающая, что бу-
дущие партнеры определились с направлением взаимодействия 
и ресурсами и приступают к проектированию конкретных про-
грамм совместной работы. Здесь важны разделение ответственно-
сти за те или иные стороны совместной деятельности и доверие 
родителей к образовательному учреждению, которое формирует-
ся при наличии трех основных факторов: соблюдении этических 
норм; поддержки родителей и реальной заботы о них (регулярное 
информирование, просвещение, консультирование, обучение), 
а также социальной и психологической помощи семье; продуктив-
ности (если участники не видят результатов своих усилий, их инте-
рес к сотрудничеству снижается). Основным итогом данного этапа 
должно стать умение родителей участвовать в совместной деятель-
ности, основанное на доверии к образовательной организации. 

3-й этап – собственно партнерство при необходимом условии 
добровольности партнерских отношений, которое понимается как 
наличие свободы и осознанности выбора в различных формах со-
вместной деятельности. Признаками партнерских отношений явля-
ются также их долговременность, то есть нацеленность субъектов 
на продолжительный и неоднократный характер взаимодействия, 
и взаимная ответственность, основа которой закладывается на 
втором этапе.

Автор отмечает, что родительская ответственность не всегда 
появляется сразу: она воспитывается так же, как и любое каче-
ство личности. Образовательному учреждению следует опреде-
лить, какой уровень ответственности может нести та или иная 
семья, и распределить свое внимание и поддержку семьям диф-
ференцированно. 

Рассмотренные этапы социального партнерства, которые мо-
гут быть реализованы и в дошкольной организации, представлены 
на рис. 1.2. Здесь обращает на себя внимание необходимость учета 
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мотивов социальных партнеров к участию в образовательной дея-
тельности и наличие у них определенного уровня компетентности 
в данной сфере. 

Рис. 1.2. Этапы социального партнерства

 Последовательные этапы формирования социального партнер-
ства семьи и школы рассмотрены и в исследовании А.С. Удаловой 
[213]. Автор выделяет:

– диагностический этап, цель которого – определение соци-
ального запроса родителей к школе;

– концептуальный этап, предполагающий проектирование
общей концепции формирования социального партнерства, ко-
торая может быть представлена социальным проектом, долго-
срочной программой или принимать иной вид (модель, дорожная 
карта и т. п.);

– деятельностный этап, направленный на реализацию всех
запланированных направлений и форм работы в рамках сформу-
лированной концепции о социальном партнерстве (просветитель-
ская; консультативная; коммуникативная; организационная; ин-
формационная деятельность);

– аналитический этап, содержание которого можно предста-
вить в виде трех направлений деятельности: формулирование ре-
зультатов взаимодействия семьи и школы за учебный год, оценка 
организации работы с родителями детей; определение эффектив-
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ности Концепции о социальном партнерстве; коррекция Концеп-
ции и проектирование плана ее реализации на следующий год.

Достоинством представленных процедур, по-нашему мнению, 
является наличие в них оценки результативности организованного 
взаимодействия в рамках социального партнерства.

Субъекты образовательного процесса (педагоги и родители) 
сами работают над образовательной задачей, а ведущий – лишь 
координатор, направляющий их работу. Он помогает разработать 
стратегию поиска, контролирует при необходимости промежуточ-
ные этапы работы группы. Решая совместно поставленную задачу, 
группа занимается сотрудничеством, сотворчеством, обменивает-
ся знаниями, идеями. В ходе коллективного обсуждения педагоги 
и родители учатся слышать друг друга. С каждой образовательной 
задачей они совершенствуют тактику педагогического поиска, соз-
дают свою формулу успеха. 

При этом видоизменяются задачи, формы, средства и отноше-
ния участников образовательного процесса – с транслирующих на 
диалоговые, связанные с умениями отобрать и оформить информа-
цию, принимать, осмысливать и интерпретировать ее, делая осно-
вой для коммуникации, познания, совместной деятельности.

В этом плане весьма перспективен кейс-метод, направленный 
на решение определенной проблемы, которая не дается в готовом 
виде, а формулируется ведущим (преподавателем), исходя из ус-
ловий реальной ситуации [108]. Кейс одновременно является и за-
данием, и источником информации (Г.Л. Багиев, С.А. Калугин, 
В.Н. Наумов, С.М. Самарина, Ю.П. Сурмин) [13, 178, 185]. Он 
предусматривает моделирование, проблемный метод, мыслитель-
ный эксперимент, методы описания, классификации, дискуссии, 
игровые и другие методы. При работе с кейсом у педагогов и ро-
дителей формируются компоненты базовых компетенций: умение 
решать проблемы, общаться, применять знания на практике, вести 
переговоры, брать на себя ответственность, толерантность, реф-
лексивные умения и др. [71].

Таким образом, эффективность обучения и самообучения 
взрослых исследователи связывают с широким применением для 
этой цели активных и интерактивных методов, которые способ-
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ствуют развитию базовых компетенций педагогов и родителей 
в их социальном партнерстве, направленном на решение вопросов 
образования, воспитания и развития детей с учетом их индивиду-
альных особенностей. При этом педагоги повышают свою профес-
сиональную квалификацию в соответствии с профессиональным 
стандартом, а родители – психолого-педагогическую культуру, от 
которой зависит успешность и результативность домашнего обра-
зования ребенка в семье. 

1.4. Методологические основания проектирования 
индивидуальной образовательной траектории ребенка

Основные правила организации образовательного процесса 
в системе дошкольного образования, регулирующие механизм 
педагогического взаимодействия педагога, ребенка и его родите-
лей, определяются рядом сформулированных в ФГОС ДО прин-
ципов: 1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего, дошкольного), обогащения детского раз-
вития; 2) построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей ребенка; 3) содействия и сотрудни-
чества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участ-
ником образовательных отношений; 4) поддержки инициативы 
детей в различных видах деятельности; 5) сотрудничества Орга-
низации с семьей; 6) приобщения детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства; 7) формирования 
познавательных интересов и действий ребенка в различных видах 
деятельности; 8) возрастной адекватности дошкольного образова-
ния; 9) учета этнокультурной ситуации развития детей.

В контексте целостного образовательного процесса в систе-
ме дошкольного образования целесообразно, на наш взгляд, сле-
дуя И.Ф. Исаеву, А.И. Мищенко, В.А. Сластенину, Е.Н. Шияно-
ву и другим исследователям, разделить представленные в ФГОС 
принципы на две группы: организации педагогического процесса 
и руководства деятельностью воспитанников [161]. 

В этом случае первую группу образуют принципы: полноцен-
ного проживания ребенком всех этапов детства (№ 1 из перечня, 
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приведенного выше) и, введенный нами дополнительно, принцип 
целостности, утверждающий единство образовательной, разви-
вающей и воспитательной функций в целостном образовательном 
процессе (И.А. Зимняя, В.С. Ильин, В.А. Сластенин, А.В. Петров-
ский и др. [61, 89, 91, 161].

Вторая группа охватывает принципы: индивидуальности; со-
трудничества; интеграции; преемственности, последовательности 
и систематичности. Взаимосвязь всех этих принципов, реализация 
которых в рамках функционального подхода обеспечивает целост-
ность образовательного процесса в системе дошкольного образо-
вания, представлена в табл. 1.9.

Таблица 1.9 
Взаимосвязь принципов в целостном образовательном 

процессе в системе дошкольного образования 

Целостный образовательный процесс в системе ДО
↓

Принципы
 организации 

педагогического 
процесса

↔ Принципы руководства  
деятельностью воспитанников

Принцип
целостности ↔

Принципы ФГОС ДО

1. Полноценно-
го проживания 
ребенком всех 
этапов детства 
(младенческого, 
раннего и до-
школьного 
возраста), обо-
гащения (ампли-
фикации) детско-
го развития

↔ 2. Построения образо-
вательной деятельности 
на основе индивиду-
альных особенностей 
ребенка, при котором он 
становится активным 
в выборе содержания 
образования, становится 
субъектом образования

↔ 5. Сотрудниче-
ства Организации 
с семьей
6. Приобщения 
детей к социокуль-
турным нормам, 
традициям семьи, 
общества и госу-
дарства

3. Содействия и сотруд-
ничества детей и взрос-
лых, признание ребенка 
полноценным участни-
ком (субъектом) образо-
вательных отношений

7. Формирования 
познавательных 
интересов и 
действий ребенка 
в разных видах 
деятельности
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 4. Поддержки инициа-
тивы детей в различных 
видах деятельности
 8. Возрастной адекват-
ности ДО (соответствие 
условий, требований, 
методов возрасту и осо-
бенностям развития)
 9. Учета этнокультурной 
ситуации развития детей

↑↓
Принцип 

индивидуальности
↔ Принцип 

сотрудничества
                                               ↑↓

Направления развития ребенка
        ↑↓

Принцип интеграции  
               ↑↓
Принцип преемственности, последовательности 

и систематичности

Здесь принципы обучения и воспитания рассматриваются вме-
сте, поскольку они имеют единую методологическую основу – це-
лостный образовательный процесс, в котором обеспечивается раз-
ностороннее развитие личности воспитанников.

Известно, что основной единицей образовательного процесса 
является образовательная задача, которая представляет собой со-
отнесенную с целью деятельности и условиями ее осуществления 
педагогическую ситуацию [201].

В условиях реализации федерального государственного обра-
зовательного стандарта в образовательной практике дошкольной 
организации определены и решаются задачи ФГОС: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия;

2) обеспечения равных возможностей для полноценного разви-
тия каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психо-

Окончание табл. 1.9 
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физиологических и других особенностей (в том числе ограничен-
ных возможностей здоровья);

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней;

4) создания благоприятных условий развития детей в соот-
ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образо-
вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества;

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формиро-
вания предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования программ различной направленности 
с учетом образовательных потребностей, способностей и состоя-
ния здоровья детей;

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологиче-
ским особенностям детей;

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышения компетентности родителей (законных представите-
лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-
ровья детей.

Поскольку образовательная деятельность в рамках любой си-
стемы имеет задачную структуру, то в нашем случае она может 
быть представлена как взаимосвязанная последовательность ре-
шения задач ФГОС ДО, представленная на рис. 1.2. Ребенок вклю-
чен в решение всех этих задач, так как взаимодействует с педагогом 
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и родителями. С этой точки зрения в качестве единицы образова-
тельного процесса можно рассматривать материализованную об-
разовательную задачу как воспитательную ситуацию, в рамках 
которой осуществляется целенаправленное взаимодействие педа-
гога, ребенка и его родителей. В контексте этого динамика образо-
вательного процесса должна проявляться при переходе от решения 
одной задачи к другой.

Представленная система основных и дополнительных принци-
пов, направленных на решение задач, сформулированных в ФГОС 
ДО, рассматривается нами как методологическое основание для 
проектирования индивидуальной образовательной траектории 
ребенка в системе дошкольного образования (рис. 1.3).

Вопросы проектирования индивидуальных образовательных 
траекторий рассматривались Г.А. Бордовским, С.А. Вдовиной, 
Е.А. Климовым, B.C. Мерлиным, Н.Н. Суртаевой, И.С. Якиман-
ской и другими исследователями [23, 30, 100, 141, 201, 236 и др.]. 
В их работах отмечается, что понятие «индивидуальная образова-
тельная траектория» обладает широким значением и предполагает 
несколько направлений реализации: содержательное (вариативные 
образовательные программы, определяющие индивидуальный об-
разовательный маршрут); деятельностное (специальные педагоги-
ческие технологии); процессуальное (организационный аспект).

Индивидуальную образовательную траекторию следует рас-
сматривать как определенную «последовательность элементов 
учебной деятельности каждого учащегося, соответствующую его 
способностям, возможностям, мотивации, интересам, осуществля-
емым при координирующей организующей деятельности педагога 
во взаимосвязи с родителями» [82].

Очевидно, что индивидуальная образовательная траектория 
ребенка в дошкольной организации определяется готовностью пе-
дагогов и родителей к ее реализации, образовательными потреб-
ностями и возможностями воспитанников, а также требованиями 
ФГОС ДО.

Рассмотрим более подробно, что следует учитывать при проек-
тировании индивидуальной образовательной траектории ребенка, 
реализующей указанные принципы и задачи ФГОС ДО.
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Рис. 1.3. Методологические основания проектирования  
индивидуальной образовательной траектории ребенка 
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Принцип целостности является центральным и доминирую-
щим при проектировании индивидуальной образовательной тра-
ектории на этапе детства и понимается как неразрывное единство 
воспитания, образования и обучения в процессе формирования 
личности ребенка. Соответственно, целостный учебно-воспита-
тельный процесс характеризуется взаимодействием и сочетани-
ем целостных структурных единиц: воспитания, образования, 
обучения [211].

«Воспитание – это внедрение определенного мировоззрения, 
нравственности, правил человеческого общежития, выработка 
определенных черт характера и воли, привычек и вкусов, развитие 
определенных физических свойств» [211]. Все это осуществляется 
в образовательных отношениях между субъектами образователь-
ного процесса в системе дошкольного образования.

Обучение рассматривается исследователями как педагогиче-
ский процесс, в результате которого учащиеся под руководством 
педагога овладевают знаниями, умениями, навыками – общими 
и специальными. К этому следует добавить, что знания, которые 
присваивает индивид, относятся к ограниченным по объему и глу-
бине областям общественного познания, а присвоение их носит 
глубоко индивидуальный характер [211].

Общность природы обучения и воспитания подчеркивалась 
Б.Г. Ананьевым, по мнению которого «воспитание поведения всег-
да есть и научение определенным способам и нормам, процедурам 
и правилам регулирования действий». Воспитание не сводится 
к процессам научения, но и невозможно без них, так как они со-
ставляют один из важнейших механизмов развития поведения че-
ловека. «Понятие научение также относится как к сфере обучения, 
так и к сфере воспитания, поскольку оно содержит в себе признаки 
образования индивидуального опыта в условиях управления по-
ведением» [211].

Понятие образование может быть рассмотрено в двух планах. 
Прежде всего это относительный результат процесса обучения, ко-
торый выражается в формируемой у детей системе знаний, уме-
ний и навыков, отношений к явлениям природы и общественной 
жизни. В то же время образование представляет со бой и процесс 
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развития, изменения, совершенствования имеющейся системы 
знаний и отношений в течение всей жизни, база психологической 
готовности человека к непрерывности их накопления, переработки 
и совершенствования [211].

Таким образом, в условиях реализации ФГОС ДО, который 
определяет направления развития ребенка, целостному образова-
тельному процессу должно быть присуще внутреннее единство 
составляющих его компонентов: воспитания, образования и обу-
чения. А принцип целостного образовательного процесса является 
главным при определении его структуры и содержания в системе 
дошкольного образования.

Целостность – синтетическое качество образовательного про-
цесса, характеризующее высший уровень его развития, результат 
стимулирующих сознательных действий и деятельности субъек-
тов, функционирующих в нем [161]. Только в рамках целостного 
образовательного процесса появляется возможность разработать 
концепцию образовательной деятельности на основе принципа 
полноценного проживания ребенком всех этапов детства, связи 
и роль которого в организации индивидуальной образовательной 
траектории ребенка представлены на рис. 1.4. 

Данный принцип регулирует содержание образовательной де-
ятельности на этапах дошкольного детства, он основан на законо-
мерностях развития личности ребенка (физиологических, психи-
ческих, социальных и др.), а также социально-психологических 
особенностях групп детей, обусловленных их возрастным соста-
вом, что находит отражение в возрастной периодизации развития 
детей Л.С. Выготского [52].

 Л.С. Выготский отмечал, что возраст – это относительный зам-
кнутый цикл детского развития.

Его продолжительность определяется заключенным в нем со-
держанием в социальной ситуации развития ребенка, определяю-
щей «целиком и полностью те формы, и тот путь, следуя по ко-
торому, ребенок приобретает новые и новые свойства личности, 
черпая их из социальной действительности как из основного ис-
точника развития, тот путь, по которому социальное становится 
индивидуальным» [89]. 
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Рис. 1.4. Взаимосвязь принципов и задач ФГОС ДО  
с позиций принципа целостности в индивидуальной образовательной 

траектории ребенка
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го и самостоятельно.

В связи с этим технология реализации принципа амплифика-
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различными видами детской деятельности. Амплификация разви-
тия может рассматриваться как расширение способов взаимодей-
ствия ребенка-дошкольника со взрослым по поводу различных си-
туаций, характерных для детской культуры» [31].

Амплификация, как отмечают Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса, яв-
ляется наиболее продуктивной стратегией в образовательной рабо-
те с детьми. Она позволяет максимально насытить жизнь ребенка 
различными видами и формами активности, позволяющими ему в 
дальнейшем успешно войти во взрослую жизнь [31]. Разделяя эти 
позиции, В.Т. Кудрявцев в своей работе уточняет, что амплифика-
ция означает содействие в превращении деятельности ребенка, за-
данной взрослым через систему культурных образцов, в детскую 
самодеятельность, направленную на их творческое переосмысле-
ние. Благодаря этому сама деятельность из «инструмента педаго-
гического воздействия» трансформируется в средство саморазви-
тия и самореализации самого субъекта – ребенка [115]. 

В связи с этим М.М. Безруких пишет, что ребенок дошкольно-
го возраста по своим особенностям способен к тому, чтобы начать 
«какой-то новый цикл обучения, недоступный для него до этого. Он 
способен это обучение проходить по какой-то программе, но вместе 
с тем, саму программу он по природе своей, по своим интересам, 
по уровню своего мышления может усвоить в меру того, в меру 
чего она является его собственной программой» [17]. На этом об-
стоятельстве акцентирует внимание и Л.С. Выготский, утверждая, 
что «только то обучение в детском возрасте хорошо, которое забе-
гает вперед развития и ведет развитие за собой. Но обучать ребенка 
возможно только тому, чему он уже способен обучаться» [17]. 

В концепции социального развития детей дошкольного возрас-
та, разработанной Л.В. Коломийченко, отмечается, что социаль-
ное развитие личности является средством и результатом, одним 
из аспектов ее социализации. Социализация понимается в фило-
софии как процесс операционного овладения набором программ 
деятельности и поведения, характерных для той или иной культур-
ной традиции, как процесс усвоения и активного воспроизведения 
индивидом социального опыта [104]. Современные исследования 
[218] позволяют уточнить этот термин с точки зрения субъект-
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субъектной позиции индивида в процессе его приобщения к соци-
ально-историческому опыту. В этом плане социализация рассма-
тривается как реальное содержание взросления ребенка, в котором 
осуществляется становление значимого в индивидуальности субъ-
екта творческого социального действия.

Раскрывая сущность социализации, Д.И. Фельдштейн отме-
чает, что процесс социального развития представляет собой по-
стоянно воспроизводимый результат социализации – индивиду-
ализации, который характеризуется не только уровнем освоения 
ребенком всеобщего социального во всей сложности и широте его 
определения (нормы человеческих связей, отношений, весь мир 
культуры, духовного производства), но и степенью социальной 
«самости» индивида [218]. Возможности освоения социальности 
раскрываются ребенком в сохранении тенденции к расширению 
степени свободы, в углублении сознательного в собственной субъ-
ективной активности, в характере погружения в социальный мир. 
Более того, исследователи рассматривают социальное развитие 
как результат процесса «врастания» ребенка в культуру (Л.С. Вы-
готский), подлинное культуроосвоение и культуротворчество 
(В.Т. Кудрявцев) [17]. 

В соответствии с концепциями С.И. Гессена, В.Т. Кудрявцева, 
Д.И. Фельдштейна [59, 116, 218], присвоение культуры может быть 
представлено как творческий процесс, который не ограничивается 
усвоением конкретных знаний и их интериоризацией во внутрен-
ние убеждения и ценности. Подлинное образование, по мнению 
исследователей, заключается не в передаче новому поколению го-
тового культурного содержания, которое составляет особенность 
поколения образующего, но лишь в сообщении ему движения, 
продолжая которое, оно смогло бы выработать новое содержание 
культуры [59].

Разделяя позицию С.И. Гессена в отношении определения об-
разования как «культуры индивида», можно согласиться с тем, 
что «видов образования должно быть столько же, сколько имеет-
ся отдельных ценностей культуры». Применительно к содержа-
нию дошкольного образования в аспекте социального развития 
речь может идти о таких разделах культуры и соответствующих 
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им направлениях организации образовательного процесса, как: 
культура общения; нравственное воспитание; психосексуаль-
ная, этническая, правовая и национальная культура, реализуемая 
в процессе патриотического воспитания и религиоведческого 
просвещения [104].

Социальное развитие осуществляется двумя путями: в ходе 
стихийного взаимодействия человека с социальной действитель-
ностью и окружающим миром и в процессе целенаправленного 
приобщения человека к социальной культуре. Второй путь реали-
зуется посредством целенаправленного образования, содержанием 
которого являются различные аспекты социальной культуры [104].

Решение задач социального развития дошкольников будет наи-
более полным при наличии целостной педагогической системы, 
функционирующей в соответствии с принципом построения об-
разовательной деятельности на основе индивидуальных особен-
ностей ребенка, при котором он становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится его субъектом. Этот 
принцип, место и связи которого обозначены на рис. 1.3, можно 
рассматривать как одно из оснований планирования индивидуаль-
ной образовательной траектории ребенка и контроля за качеством 
дошкольного образования.

Опираясь на педагогическую концепцию целостного развития 
ребенка (М.В. Крулехт, [114]), которая предполагает единство его 
индивидуальных особенностей, личностных качеств, освоение им 
позиции субъекта в детских видах деятельности, можно утверж-
дать, что его важнейшими индивидными свойствами являются 
возраст и половая принадлежность. В дошкольном возрасте ребе-
нок осознает свое «Я», обретает компоненты «Я-концепции» (мой 
пол, мои интересы, достижения, ценности, отношения со взрослы-
ми и ровесниками), развивается в деятельности, в ней самореали-
зуется и самоутверждается. Освоение ребенком позиции субъек-
та требует применения специальных педагогических технологий 
и программ в целях развития его индивидуальности [114]. Суть 
индивидуализации образования составляет гибкое использование 
педагогом различных форм и методов воздействия с целью дости-
жения оптимальных результатов воспитательного и обучающего 
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процесса применительно к каждому ребенку. Во многом за счет 
индивидуализации решается задача обеспечения равных возмож-
ностей для полноценного развития ребенка в период дошкольного 
детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, со-
циального статуса, психофизиологических и других особенностей 
(в том числе с ограниченными возможностями здоровья).

Своевременно начатое и правильное образование и воспита-
ние детей является главным условием их полноценного развития. 
При этом признание в ребенке индивидуальности, его права быть 
личностью свидетельствует не об окончательной переориентации 
общества на гуманистические ценности, а, скорее, отражает необ-
ходимость считаться с реалиями жизни [102].

Признание уникальности и самоценности детства как важно-
го этапа в общем развитии человека [150] требует решения за-
дачи обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
программ и организационных форм дошкольного образования, воз-
можности формирования программ различной направленности 
с учетом образовательных потребностей, способностей и состо-
яния здоровья детей.

Рассматривая вариативность как «возможность выбора из 
спектра образовательных возможностей», Б.С. Гершунский прихо-
дит к мнению о необходимости функционирования вариативного 
образования как «неповторимой образовательной траектории» для 
каждого отдельного обучающегося [58]. В связи с этим А.Г. Ас-
молов указывает на то, что вариативное образование существенно 
расширяет возможность разных уровней содержания, подходов, 
методик, идей преподавания [11].

В настоящее время происходит становление и развитие вариа-
тивного образования в социально-педагогическом, организацион-
но-педагогическом и личностно-педагогическом аспектах. В соци-
ально-педагогическом аспекте создаются условия для организации 
образовательной среды как воспитательного пространства, обеспе-
чивающего проектирование и реализацию индивидуальных траек-
торий развития личности каждого обучающегося. В организаци-
онно-педагогическом аспекте меняется само понятие «качество» 
образовательной системы. Вводятся такие его новые характери-
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стики, как гибкость, мобильность, динамичность, способность 
к самоизменениям и саморазвитию с учетом традиционных и со-
временных тенденций развития социума. В личностно-педагоги-
ческом аспекте создаются условия для расширения возможностей 
выбора личностью своего жизненного пути, индивидуальных тра-
екторий образования и развития, формирования ценностно-смыс-
ловых установок, обеспечивающих готовность полноценно функ-
ционировать в окружающем социокультурном пространстве [63].

Теоретическими истоками вариативного образования, по мне-
нию А.Г. Асмолова, выступают: культурно-историческая психо-
логия и деятельностный подход Л.С. Выготского и А.Н. Леонтье-
ва [52, 124]; методология гуманитарного знания М.М. Бахтина и 
педология (М.Я. Басов, П.П. Блонский, А.Р. Лурия и др.) [15, 16, 
20, 132]. Различные аспекты вариативности современного обра-
зования освещены в работах Ю.В. Громыко, В.И. Слободчикова, 
А.Н. Тубельского, Я.С. Турбовского [65, 189, 210, 212] и других 
исследователей. Наличие этих трудов свидетельствует о последо-
вательном формировании теоретико-методологических оснований 
вариативности как о фундаментальной его характеристике и ос-
новополагающем принципе развития отечественного образования 
[324], в том числе дошкольного.

Важнейшим элементом дошкольного образования является его 
содержание, отражающее специфику дошкольного детства. Нор-
мативные параметры содержания образования (объем, структура, 
ожидаемые результаты) задают федеральные государственные об-
разовательные стандарты, исходя из принципа возрастной адек-
ватности дошкольного образования, который предполагает под-
бор содержания и методов дошкольного образования на основе 
законов возрастного развития ребенка.

Четко высказал в свое время идею о необходимости полно-
ценного учета в образовательном процессе возрастных особенно-
стей детей Я.А. Коменский. Он выдвинул и обосновал принцип 
природосообразности, суть которого состоит в признании необхо-
димости соответствия обучения и воспитания детей дошкольно-
го возраста их природным особенностям [105]. При этом методы 
воспитания, приемы обучения, способы общения с детьми должны 
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изменяться по мере взросления и формирования личности ребен-
ка, созревания его умственных и эмоциональных характеристик. 
Хронологический возраст ребенка может не совпадать с уровнем 
развития его психологических функций и способностей. Учиты-
вая это, следует организовывать образовательной процесс и вос-
питательную деятельность таким образом, чтобы можно было 
определить, в какой точке зоны ближайшего развития находится 
ребенок и какую траекторию обучения в рамках этой зоны пред-
полагает реализовать педагог. Правильное определение потенци-
ального размера зоны ближайшего развития позволяет педагогу 
не только охарактеризовать возможности и перспективы разви-
тия, но и правильно организовать процесс обучения и воспитания 
ребенка [112].

Отличительной особенностью развития ребенка в дошкольном 
возрасте является тесная взаимосвязь и взаимовлияние физиче-
ского и психического здоровья. Крепкий, физически полноценный 
ребенок не только меньше подвержен заболеваниям, но и лучше 
развит психически [77]. Поэтому забота об охране и укреплении 
физического и психологического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия, составляет одну из важных задач 
воспитания и развития на этапе дошкольного детства. В дошколь-
ном возрасте жизнь ребенка полностью зависит от взрослых. Раз-
умно организованный режим, выполнение необходимых правил 
гигиены, достаточная двигательная активность – все это благопри-
ятно влияет на самочувствие ребенка, создает преобладание у него 
эмоционально-положительного состояния. Выполнение режи-
ма в сочетании с правильной методикой воспитания детей пред-
упреждает переутомление [103].

Значимость физического развития для периода дошкольного 
детства раскрывается в работах многих ученых (В.Г. Алямовская, 
И.И. Брехман, П.Ф. Лесгафт, Т.И. Осокина, Э.Я. Степаненкова, 
С.О. Филиппова и др. [7, 5, 25, 126, 159, 196, 220]). Исследователи 
отмечают, что полноценное физическое развитие, разнообразная 
двигательная деятельность способствуют не только укреплению 
и сохранению здоровья детей, но и создают благоприятные условия 
для развития всех познавательных процессов и субъектной пози-
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ции ребенка, открывают возможности для позитивной социализа-
ции, личностного становления, формирования инициативы и твор-
ческих способностей, в том числе и в двигательной сфере [220]. 

Придерживаясь этих взглядов, В.И. Слободчиков и А.В. Шу-
валов акцентируют внимание на психическом здоровье индивида, 
которое традиционно интерпретируется как его собственная жиз-
неспособность, обеспеченная полноценным развитием и функци-
онированием психического аппарата. Оно является предпосылкой 
здоровья психологического, состояние которого характеризует 
индивида как субъекта жизнедеятельности, распорядителя душев-
ных сил и способностей. О состоянии психологического здоровья 
свидетельствует личностная устремленность человека [187].

 Исследования Л.И. Божович, Л.С. Выготского, А.В. Запо-
рожца, А.Д. Кошелевой, М.И. Лисиной, Г.Г. Филиппова и др. [21, 
52, 84, 109, 127, 219] указывают на то, что психологическое здо-
ровье ребенка определяется его эмоциональным благополучием, 
которое рассматривается как базовое состояние, определяющее 
позитивное отношение ребенка к миру и к самому себе. В кон-
цепции Я.А. Коменского психологическое здоровье понимается 
как целостное состояние личности, которое часто характеризу-
ется как «эмоциональное самочувствие», «эмоциональное бла-
гополучие», внутренний комфорт [105]. При этом взрослые соз-
дают благоприятную материальную среду, обеспечивая ребенку 
безопасную жизнедеятельность, способствуют его двигательной 
активности [118].

Таким образом, в условиях реализации в системе дошкольно-
го образования федерального государственного образовательного 
стандарта принцип целостности формирует и регулирует структу-
ру воспитания, образования и обучения ребенка в рамках его инди-
видуальной образовательной траектории.

В работах теоретиков общей и педагогической психологии 
(Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, А.Н. Леон-
тьева, Д.Б. Эльконина и др. [8, 51, 68, 124, 233]) и передовых прак-
тиков отечественной школы (А.С. Макаренко, А.В. Сухомлинского 
и др. [135, 203]) сформулирована идея сотрудничества как одна из 
значимых основ современного обучения.
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По определению И.А. Зимней, «сотрудничество – это гума-
нистическая идея совместной развивающей деятельности детей 
и взрослых, скрепленной взаимопониманием, проникновением 
в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и резуль-
татом деятельности…» [89]. Автор указывает на большое значение 
этой формы и существующую тенденцию рассматривать весь пе-
дагогический процесс как педагогику сотрудничества.

Принцип сотрудничества, роль которого в организации инди-
видуальной образовательной траектории ребенка представлена на 
рис. 1.5, подразумевает необходимость создания социальной ситу-
ации развития на этапе дошкольного детства.

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации», 
в круг участников образовательных отношений включены обуча-
ющиеся, их родители, педагогические работники, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования [150]. При 
этом семья рассматривается как главный социальный институт 
в образовании детей дошкольного возраста.

Как отмечает А.И. Субетто, «образовательная система (в широ-
ком ее понятии, включая институт семьи) все более должна выдви-
гаться на роль главной (ядерной), обеспечивающей оптимизацию 
условий социального становления, восходящего гармоничного 
развития творческой самореализации человека» [198].

Дошкольная образовательная организация создает единое об-
разовательное пространство, которое имеет ключевое значение 
для воспитания, образования и обучения дошкольника. Здесь за-
даются направления образования, а сама семья, исходя из име-
ющихся у нее ресурсов (интеллектуальных, организаторских, 
материальных и т. д.), определяет свою степень участия в их ре-
ализации [33, 40].

Сотрудничество как совместная деятельность и организаци-
онная система активности взаимодействующих субъектов харак-
теризуется: пространственным и временным соприсутствием; 
единством цели; организацией и управлением деятельностью; 
разделением функций, действий, операций; наличием позитив-
ных межличностных отношений [89]. Отсюда следует необходи-
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мость реализации принципа содействия и сотрудничества детей 
и взрослых, признания ребенка полноценным участником образо-
вательных отношений. Этого, на наш взгляд, можно достичь в со-
циальном партнерстве семьи и дошкольной образовательной орга-
низации.

Рис. 1.5. Взаимосвязь принципов и задач ФГОС ДО  
с позиции принципа сотрудничества  

в индивидуальной образовательной траектории ребенка

Наиболее полно особенности внутреннего мира детства, его 
самобытность раскрываются в детской субкультуре как источнике 
существования и развития современного мира детства. Детская суб-
культура – это один из вариантов социального процесса трансляции 
культуры, социального опыта от поколения к поколению. В широ-
ком смысле это все, что создано в обществе для детей и детьми; 
в более узком – смысловое пространство ценностей, установок, спо-
собов деятельности и форм общения, осуществляемых в детских со-
обществах в той или иной исторической ситуации развития. 

Исследователи выделяют две основные социализирующие 
функции детской субкультуры. Первая функция связана с обеспе-
чением гармонизации процессов социализации и индивидуализа-
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ции. Социализация, отмечает О.С. Газман, предполагает обретение 
человеком способности к «адаптивной активности» и осуществля-
ется как под воздействием целенаправленных процессов (обуче-
ния и воспитания) в педагогических системах, так и под влияни-
ем стихийных факторов (семьи, улицы и т. д.). Индивидуализация 
в образовании – «это система средств, способствующих осозна-
нию растущим человеком своего отличия от других: своей слабо-
сти и своей силы – физической, интеллектуальной, нравственной, 
творческой. Для чего? Для духовного прозрения, для самостоя-
тельного и успешного продвижения в дифференцированном обра-
зовании, выборе собственного смысла жизни и жизненного пути» 
[54]. Индивидуализация, таким образом, понимается как деятель-
ность взрослого и самого учащегося по поддержке и развитию того 
единичного, особого, своеобразного, что заложено в данном инди-
виде от природы или что он приобрел в индивидуальном опыте. 
Для современной системы образования гармонизация процессов 
социализации-индивидуализации ребенка является одной из при-
оритетных задач, которую в полной мере может решать детская 
субкультура [48].

Вторая функция связана с формированием ценностного от-
ношения к миру. Ведущей тенденцией современной педагогики, 
изучающей сущность, закономерности, перспективы развития 
образования как фактора и средства развития человека, является 
ее обращение к мировоззренческим основаниям, «возвращение» 
к личности.

 В работах В.В. Давыдова, Э.В. Ильенкова, А.Б. Орлов, А.В. Пе-
тровского и Д.И. Фельдштейна [67, 90, 157, 164, 218] личность рас-
сматривается как психологическое образование, которое формиру-
ется в жизненных отношениях индивида. Именно в личности, по 
мнению авторов, выражена сила индивидуализированных устрем-
лений, потребностей и целей группы. Отсюда следует необходи-
мость решения задачи формирования социокультурной среды, со-
ответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 
и физиологическим особенностям детей. 

С.В. Тарасов определяет понятие «социокультурной среды» 
как сложной структуры общественных, материальных и духов-
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ных условий, в которых реализуется деятельность человека. Об-
разовательная среда, с точки зрения ученого, есть, прежде всего, 
подсистема социокультурной среды, совокупность исторически 
сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, то есть целост-
ность специально организованных педагогических условий разви-
тия личности [205].

Каждое поколение выстраивает собственный мир – социо-
культурное пространство, которое имеет свою систему ценностей. 
Именно в нем происходит идентификация индивида как лично-
сти и социального субъекта. Как видим, происходит некоторое 
смешение понятий «среда» и «пространство». Социокультурное 
пространство, как совокупность природных и культурных эле-
ментов, оказывает влияние на образ жизни и развитие человека. 
Н.Л. Силиванова определяет социокультурное пространство как 
динамическую сеть взаимосвязанных педагогических событий, 
создаваемую усилиями социальных субъектов различного уровня 
(коллективных и индивидуальных), которая выступает интегриро-
ванным условием личностного развития человека. Механизмом 
создания социокультурного пространства становится «со-бытие» 
детей и взрослых, в котором ключевым технологическим момен-
том служит их совместная деятельность [205].

Совместная деятельность реализуется в направлениях раз-
вития ребенка в зависимости от его возрастных, индивидуаль-
ных, психологических и физиологических особенностей в соот-
ветствии с принципом сотрудничества Организации с семьей. 
Проблемой организации взаимодействия педагогов ДОУ и семьи 
занимались Е.П. Арнаутова, Л.В. Виноградова, Т.Н. Доронова, 
Т.А. Маркова, А.В. Козлова, А.В. Солодянкина [10, 73, 75, 101, 
193] и другие исследователи. В их работах отмечается, что перей-
ти к новым формам отношений родителей и педагогов невозмож-
но в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой 
системой.

«Открытость внутрь» означает ориентированность педаго-
гического процесса на более свободные, гибкие, дифференциро-
ванные, гуманистические отношения между детьми, педагогами, 
родителями, создание таких условий, при которых у всех участ-
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ников воспитательного процесса возникала бы личная готовность 
открыть самого себя в какой-то деятельности.

Теоретики и практики дошкольного воспитания, подчеркивая 
необходимость совершенствования форм и методов работы с ро-
дителями, важность установления связи семьи с ДОО, выявили 
специфику их взаимодействия. Так, Н.Ф. Виноградова, Г.Н. Година, 
Л.В. Загик, Т.А. Маркова [73] отмечают необходимость в работе с се-
мьей взаимного доверия, использования дополняющих друг друга 
индивидуальных и групповых форм работы с родителями, система-
тической связи с ними работников детского сада. Авторы заклады-
вают в основу организации взаимодействия семьи и ДОО принципы 
преемственности, согласованных действий, обратной связи, инди-
видуального подхода и эффективности форм взаимодействия.

От сотрудничества выигрывают все субъекты образователь-
ного процесса. Прежде всего – ребенок, так как при построении 
индивидуальной образовательной траектории появляется возмож-
ность реализовать принцип приобщения его к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства. Педагоги, 
в свою очередь, имеют возможность лучше узнать семьи, понять 
сильные и слабые стороны домашнего образования, определить 
характер и меру своей помощи.

В связи с этим Е.П. Арнаутова отмечает, что семья и детский 
сад как первичные социальные институты способны обеспечить 
полноту и целостность социально-педагогической и культурно-об-
разовательной среды для жизни, развития и самореализации ре-
бенка. Главный эффект их успешного влияния не в дублировании, 
не в замене социальных функций одного института воспитания 
другим, а в гармоничном дополнении друг друга [10].

Таким образом, перед педагогами встает задача обеспечения 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-
тентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. Поэтому в течение всего учебного 
года необходимо поддерживающее психолого-педагогическое про-
свещение родителей с целью формирования их базовых компетен-
ций, необходимых для реализации основной образовательной про-
граммы в домашнем образовании ребенка.
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Преимущество психолого-педагогического просвещения роди-
телей заключается в оперативной обратной связи. У педагога появ-
ляется возможность вовлечь родителей в диалог, выявить степень 
осознания ими тех или иных психолого-педагогических знаний, 
при необходимости скорректировать отдельные представления и 
т. д. В ходе такого взаимодействия оказывается возможным повли-
ять на формирование у ро дителей мотивов воспитательной дея-
тельности, побудить их к педаго гической рефлексии и позитивным 
изменениям в педагогической позиции в целом [118].

Ориентированность дошкольной организации на повышение 
компетентности родителей повышает требования к уровню их 
психолого-педагогических знаний об особенностях возрастного 
развития ребенка, закономерностях и принципах воспитания и об-
учения. Педагог призван помочь родителям использовать эти зна-
ния как руководство к действию, а не как абстракцию, оторванную 
от жизни. Его задача – придать теоретическим знаниям приклад-
ной характер, привлечь родителей к самоанализу своей воспита-
тельной деятельности, обмену опытом с другими семьями [118].

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что главный 
момент в контексте сотрудничества «дошкольной образователь-
ной организации и семьи» – это личное взаимодействие педагога 
и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, 
сомнений и размышлений [118] в процессе развития и образова-
ния, охраны и укрепления здоровья конкретного ребенка в данной 
семье. С позиций такого сотрудничества индивидуальная образо-
вательная траектория ребенка, реализующая принципы и задачи 
ФГОС, создает социальную ситуацию развития в едином образова-
тельном пространстве с признанием ребенка полноценным участ-
ником образовательных отношений.

Изменение приоритетов в системе образования связано, пре-
жде всего, с переносом акцентов с социального опыта на индиви-
дуальный, с нормативного «Я» на реальное «Я» ребенка, с внеш-
них требований на внутренние мотивы и потребности детей [157].

Понятие «индивидуальность» может быть рассмотрено на раз-
ных уровнях: психологическом (А. Адлер, Б.Г. Ананьев, А.Г. Ас-
молов, Е.И. Слободчиков и др. [4, 9, 11, 189]) и педагогическом 
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(О.С. Газман, М.Н. Лазутова, А.А. Мелик-Пашаев, А.А. Остапенко 
и др. [54, 122, 140, 160]).

Педагогическое понимание принципа индивидуальности (ин-
дивидуализации), по мнению А.А. Остапенко, предполагает сохра-
нение и укрепление своеобразия личности ребенка. Этот принцип 
является необходимым и педагогически целесообразным для со-
хранения и поддержания целостности, особенности, непохожести 
каждого воспитанника, каждого педагога, каждого образователь-
ного учреждения [160].

 Роль принципа индивидуализации в организации индивиду-
альной образовательной траектории ребенка схематически рас-
крыта на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Принцип индивидуальности в индивидуальной  
образовательной траектории ребенка

 Как следует из рис. 1.6, полноценная реализация принципа 
индивидуализации невозможна без учета этнокультурной ситу-
ации развития детей. В этом, менее общем принципе, заложены 
идеи народной педагогики и этнопедагогики, которые являются 
неотъемлемой частью общей духовной культуры народа и пред-
ставлены в трудах Г.С. Виноградова, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинско-
го, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и других исследователей 
[48, 136, 204, 208, 215].

Так, Г.С. Виноградов характеризовал народную педагогику: во-
первых, как совокупность навыков и приемов, применяемых на-
родом в целях формирования личности в определенном направле-
нии; во-вторых, как отражение народного взгляда, принимаемых 
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народом средств воздействия на юное поколение в целях обучения 
и воспитания [48].

Народная педагогика стала фундаментом развития этнопедаго-
гики. Г.Н. Волков, определяя этнопедагогику как науку об опыте 
народных масс по воспитанию подрастающего поколения, впер-
вые рассмотрел роль детской среды как мощного фактора самовос-
питания и взаимного воспитания [48]. 

Не случайно в нормативно-правовых документах, адресован-
ных сфере дошкольного образования, утверждалось единство фе-
дерального культурного и образовательного пространства, ориен-
тация на защиту и развитие национальных культур, региональных 
культурных традиций в условиях многонационального государства 
при обеспечении содержанием образования интеграцию личности 
в национальную и мировую культуру [150, 197].

По мнению А.Г. Абсалямовой и Н.Ш. Сыртлановой, содержа-
ние регионального компонента дошкольного образования должно 
включать устно-поэтическое, музыкально-игровое и декоративно-
прикладное творчество народов, представленных в социально-эт-
нической среде группы [1]. Этой же точки зрения придерживается 
и У.С. Борисова, утверждая, что региональный компонент обеспе-
чивает включение в содержание образования региональных куль-
турных традиций; создает условия для реального осуществления 
образования и воспитания на родном языке; сохранения и транс-
лирования историко-культурного наследия народов [1].

Исследуя проблемы целостного развития и образования ребен-
ка в поликультурном обществе, А.Г. Гогоберидзе рассматривает их 
как интеграцию процессов становления, саморазвития и формиро-
вания образования. В реальности эти процессы образуют целост-
ность процесса культурного развития, который выражается: в мно-
гообразных индивидуальных проявлениях; процессах накопления 
ценностного отношения, интереса к культуре; накоплении опыта 
субъекта деятельности и поведения в культуре; создании системы 
специальных педагогических условий, обеспечивающих становле-
ние, саморазвитие и образование дошкольника [1].

Поликультурное образование по своей сущности близко меж-
национальному воспитанию и предусматривает межличностное 



93

взаимодействие. Отмечая это, М.И. Богомолова указывает на 
то, что оно направлено на освоение культурно-образовательных 
ценностей, на взаимодействие различных культур в ситуации 
плюралистической культурной адаптации к иным культурным  
ценностям [1].

Ряд ученых указывает на необходимость внедрения принци-
пов мультикультурного образования, начиная именно с дошколь-
ного возраста (А.Г. Абсалямова, Ю.Ю. Бочарова, Е.Ю. Протасова, 
Э.К. Суслова и др. [1, 24, 169, 202]). Мультикультурное образо-
вание – это образовательная стратегия, представляющая последо-
вательные процессы (организация, реализация, результат), цель 
которых – решение образовательными средствами проблем, воз-
никающих в обществе в ходе эволюции национальных государств.

Ученые рассматривают понятие «мультикультурно-развиваю-
щая среда» дошкольной группы как систему материальных объ-
ектов, направленных на обеспечение понимания и взаимодействия 
детей разных национальностей в процессе образовательной дея-
тельности, определенным образом влияющую на формирование 
этнической идентичности дошкольников [1].

В содержании ФГОС дошкольного образования представлены 
требования к структуре основной образовательной программы и 
указание на то, что часть программы «должна учитывать обра-
зовательные потребности и интересы воспитанников, членов их 
семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на 
специфику национальных, социокультурных, экономических, кли-
матических условий, в которых осуществляется образовательный 
процесс» [150]. Учет этнокультурных особенностей каждого ре-
гиона при обучении и воспитании дошкольников и будет состав-
лять этнокультурную ситуацию развития. Для этого необходимо 
создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 
ребенка, которая определяет систему условий его социализации 
и развития, включая пространственно-временные, социальные, 
деятельностные условия [1].

Итак, необходимо создание благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными осо-
бенностями и склонностями, развития способностей и творче-
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ского потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с са-
мим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

Изучению сущности субъективного развития ребенка посвя-
щены работы многих отечественных ученых. Основными направ-
лениями исследования являются: развитие субъективного потен-
циала личности (Г.Н. Аксенова, А.В. Брушинский, С.М. Годник, 
Е.И. Исаев, Л.С. Огнев, В.П. Петровский, В.И. Слободчиков и др. 
[5, 26, 62, 155, 166, 189]); развитие субъективной активности 
и субъектного опыта ребенка (Л.К. Осницкий, В.Э. Чудновский, 
И.С. Якиманская и др. [158, 225, 236]).

Анализ научной литературы по проблеме развития субъек-
тивной позиции показывает, что в психолого-педагогических ис-
следованиях раскрываются сущность, содержание и особенности 
формирования «внутренней позиции» дошкольника как отно-
шения к окружающему миру, к положению, которое он занимает 
в жизни, и тем требованиям, которые к нему предъявляет среда 
(Л.И. Божович, Т.А. Нежнова [21, 148]). Анализируется функ-
ция «со-бытийной общности» взрослого и ребенка (Е.И. Исаев, 
В.И. Слободчиков [189]); изучаются особенности формирования 
субъектности ребенка и соответствующей ей субъектной активно-
сти, системы структурирования субъективного опыта, обеспечива-
ющего ребенку успешность в социальной адаптации (А.К. Осниц-
кий, И.С. Якимовская [158, 237]).

Как пишет В.В. Халикова, субъективная позиция ребенка – 
это интегральное личностное образование, позволяющее ему 
конструктивно взаимодействовать с окружающей средой, осоз-
навая себя субъектом взаимодействия с миром, субъектом са-
моразвития, формирования условий своей жизнедеятельности 
[221]. Содержание субъективной позиции ребенка образуют та-
кие ее компоненты, как ценностный (совокупность ценностных 
стремлений, идеалов и др.), волевой (сознательное управление 
поведением и деятельностью), регулятивный (осознанное и от-
носительно автономное регулирование границ контакта своего 
«Я» с социальной средой) [221].

Н.Я. Большунова выделила три вида субъектности ребенка. 
Первый вид определяется доминированием субъективности по 
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отношению к самому себе и характеризуется осознанием своего 
«Я» в процессе социального взаимодействия с другими людьми 
и осознанием ценности саморазвития. Второй вид – доминирова-
ние субъективности в отношении себя по отношению к другим лю-
дям – характеризуется познанием особенностей личности другого 
человека в процессе социального экспериментирования, освоени-
ем различных форм социального взаимодействия, развитием само-
стоятельности как умения противостоять воздействию других лю-
дей при достижении поставленной цели. Третий – по отношению 
к самому себе и субъективности по отношению к другим людям, 
характеризуется развитием у ребенка способности быть субъектом 
в социальной ситуации взаимодействия [221].

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что вза-
имосвязь принципов и задач, сформулированных в ФГОС ДО, 
с принципом индивидуализации помогает создавать необходи-
мые условия для саморазвития, самовыражения ребенка, реали-
зации себя в познании, общении и деятельности, актуализации 
своего неповторимого, индивидуального природного потенциа-
ла в индивидуальной образовательной траектории. Механизмом 
индивидуализации образования становится «адресная помощь» 
ребенку в образовательных отношениях в соответствии с его воз-
растными и индивидуальными особенностями, склонностями 
и способностями.

Наиболее всеобъемлющим принципом разработки и реализа-
ции индивидуальной образовательной траектории ребенка являет-
ся принцип интеграции, роль которого раскрыта на рис. 1.7.

Как следует из рисунка, индивидуальная образовательная тра-
ектория строится с учетом интеграции направлений развития ре-
бенка и в соответствии с его возрастными возможностями.

Понятие «интеграция» понимается как сторона развития, свя-
занная с объединением в целое ранее разнородных частей и эле-
ментов. В 1993 году на сессии ЮНЕСКО было принято рабочее 
определение интеграции как такой органической взаимосвязи, та-
кого взаимопроникновения знаний, которое должно вывести уче-
ника на понимание единой картины мира [209].
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Рис. 1.7. Роль принципа интеграции  
в индивидуальной образовательной траектории ребенка

В дошкольном образовании необходимость реализации прин-
ципа интеграции диктуется самой природой мышления, объектив-
ными законами высшей нервной деятельности, психики и физио-
логии, так как ребенок в сравнительно короткий период проходит 
все стадии развития человечества.

По мнению А.Ф. Яфальян, быстрое развитие ребенка обеспе-
чивают голографическое (целостное) и субсенсорное (сверхчув-
ствительное) восприятие мира, которое является врожденным. 
Именно голографичность и субсенсорность позволяют дошколь-
нику освоить мир и в короткие сроки (4–5 лет) пройти этапы раз-
вития человечества [240].

Интеграция, как целостное явление, объединяет направления 
развития, разные виды детской деятельности, приемы и методы, 
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предусматривающие преемственность, последовательность 
и систематичность, направленные на закрепление и последова-
тельное развитие ранее усвоенных знаний, умений, навыков, со-
вершенствование личностных качеств [161] в индивидуальной об-
разовательной траектории ребенка.

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах де-
ятельности ориентирован на выполнение социального заказа го-
сударства, обозначенного в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации», где провозглашается воспитание инициативного, от-
ветственного человека, готового самостоятельно принимать реше-
ния в ситуации выбора [150].

Таким образом, педагогам и родителям необходимо признать 
за ребенком право построения собственного, индивидуального со-
циального опыта. Для этого, очевидно, требуется особая техноло-
гия, например такая, как «Педагогическая поддержка» (1995), раз-
работанная под руководством О.С. Газмана.

Понятие «педагогическая поддержка» многозначно. В «Тол-
ковом словаре живого великорусского языка» В. Даля [69] «под-
держивать» – значит «служить подпорой, подставкой, укрепой, 
подпирать, не давать рушиться и пасть, держать в прежнем виде». 
Экстраполяция данной характеристики в сферу педагогики позво-
ляет утверждать, что педагогическая поддержка не предусматри-
вает радикальное вмешательство в жизнь ребенка, а предполагает 
изучение того своеобразного, чем он наделен от природы и что 
сложилось в его индивидуальном опыте [54]. Толкование В. Даля 
также указывает, что поддерживать можно лишь то, что уже сло-
жилось и дает положительные результаты. Отсюда – вторая идея 
технологии педагогической поддержки: в процессе воспитания 
и обучения нужно поддерживать социальность ребенка, его дет-
скую социальную жизнь.

Содержательно данная технология направлена на поддержку:
• здоровья и физических сил ребенка;
• интеллектуального развития детей: выявление и развитие по-

знавательных интересов, создание условий для успешной учебной 
деятельности, помощь в выборе индивидуальной образовательной 
траектории;
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•  в области общения: создание условий для взаимодействия 
детей, помощь в сознательном выборе поведения, проявлении ин-
дивидуальных способностей в досуговой деятельности;

• семьи ребенка: взаимодействие с наиболее авторитетными 
для ребенка членами семьи и др.

Технология педагогической поддержки радикально меняет 
саму организацию образовательного процесса. Воспитание начи-
нает планироваться «от ребенка», причем не столько от его ин-
тересов, досуговых устремлений, сколько, и прежде всего, от его 
жизненных проблем. Педагог или родитель, осуществляющий эту 
технологию, именуется «фасилитатор» (от англ. to facilitate – спо-
собствовать, содействовать, создавать благоприятные условия). 
Термин заимствован из педагогической концепции К. Роджерса 
[172], где учитель-фасилитатор выступает инициатором и стиму-
лятором осмысленного и самостоятельного учения детей [54]. Вы-
ращивать, поддерживать индивидуальность – значит учить ребен-
ка понимать мир и себя, а также то, что с ним происходит. Главное 
правило педагогической поддержки: дать возможность преодолеть 
препятствие, развив при этом интеллектуальный, нравственный, 
эмоциональный, волевой потенциал, дать почувствовать детям 
способность на поступок и самостоятельное решение.

Отсюда следует необходимость реализации в системе до-
школьного образования принципа формирования познавательных 
интересов и действий ребенка в различных видах деятельности 
(И.Г. Морозова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щуки-
на [124, 145, 177, 230]) на основе образовательной программы 
ДОО. Содержание программы позволяет включить дошкольника 
в игровую, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 
и другие виды деятельности. Это создает огромные возможно-
сти в формировании положительной мотивации образователь-
ной деятельности и познавательного интереса. На основе обра-
зовательной программы можно проектировать различные виды 
образовательной деятельности (самостоятельные, творческие, 
проблемные, исследовательские), отражающие уровень развития 
дошкольника, его личностные интересы, особенности и склон-
ности. Это также способствует становлению познавательного 
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интереса как одного из самых бескорыстных и ценных мотивов 
учения. По мнению Л.С. Выготского, познавательный интерес – 
это «естественный двигатель детского поведения», он является 
«верным выражением инстинктивного стремления; указанием на 
то, что деятельность ребенка совпадает с его органическими по-
требностями». Вот почему оптимальным решением педагога бу-
дет построение «всей воспитательной системы на точно учтенных 
детских интересах…» [230].

Согласно Г.И. Щукиной, познавательный интерес – это осо-
бое избирательное, наполненное активным замыслом, сильными 
эмоциями, устремлениями отношение личности к окружающему 
миру, к его объектам, явлениям и процессам [230]. В связи с этим 
ценность познавательного интереса, как мотива учения для лич-
ности, состоит в том, что познавательная деятельность в данной 
предметной области под влиянием интереса активизирует все пси-
хические процессы личности приносит ей глубокое интеллекту-
альное удовлетворение, содействует возникновению положитель-
ных эмоциональных состояний личности. Именно это требуется 
сегодня: вызвать у ученика интерес к учению, воспитать у него 
стремление к преодолению трудностей, к обретению в учении лич-
ностного смысла, благодаря чему возможно достижение макси-
мальных вершин в той или иной области познания и переживание 
удовлетворения от достигнутого успеха [230].

Структура содержания дошкольного образования усложнена 
органически взаимосвязанными направлениями, определенными 
в ФГОС как необходимые компоненты всестороннего развития 
детей и целостной системы их подготовки к обучению в школе. 
Поиск основания для объединения направлений развития, видов 
образовательной деятельности, приемов и методов, выявление си-
стематизирующего фактора развития ребенка – важное условие 
интеграции образования. С.Д. Кириенко под систематизирующим 
фактором предлагает рассматривать идеи, явления, понятия, пред-
меты, способные соединить компоненты системы, стимулировать 
деятельные проявления, сохранить необходимую степень свободы 
компонентов, обеспечивающих саморегуляцию новой системы 
и ее саморазвитие [98]. 
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В системе дошкольного образования, по мнению Л.В. Трубай-
чика, в качестве систематизирующего фактора интеграции мо-
жет выступать любой компонент его содержания [209]. На наш 
взгляд, таким фактором в рамках организации индивидуальной 
образовательной траектории ребенка являются цели образования, 
указанные в ФГОС ДО. При этом нужно понимать, что направле-
ниям развития придает целостность не столько их объединение, 
сколько проникновение одного в другое. Поэтому в качестве до-
полнительных факторов можно указать интеграцию основных ви-
дов деятельности детей (игры, познавательно-исследовательской 
деятельности, общения) и формирование интегративных качеств 
личности, которые предусмотрены в качестве конечного результа-
та освоения основной образовательной программы.

Деятельность как психологическая основа интеграции способ-
на объединять разрозненные компоненты и создавать условия для 
появления нового образовательного продукта, в создание которого 
включены и педагоги, и дети, и родители. Таким образовательным 
продуктом могут выступать новые знания. В результате освоения 
интегративной деятельности у ребенка формируются целостные 
социальные и психологические образования, интегрированные 
способы деятельности, легко переносимые из одной сферы в дру-
гую, индивидуальный стиль деятельности, освоение социального 
опыта, развитие творческих способностей.

Таким образом, на основе принципа интеграции в индивиду-
альной образовательной траектории ребенка, как результате ин-
дивидуализации образования, решается задача формирования об-
щей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развиваются социальные, нравственные, эстетические, ин-
теллектуальные, физические качества, инициативность, самостоя-
тельность и ответственность, формируются предпосылки к учеб-
ной деятельности.

В Национальной доктрине образования подчеркивается не-
обходимость сохранения и развития единого образовательного 
пространства России, обеспечения преемственности всех уров-
ней и ступеней образования [146]. Так, для формирования у детей 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-
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школьного образования необходимо обеспечить преемственность 
между всеми этапами детства: младенческого, раннего и дошколь-
ного, что требует преемственности целей, задач и содержания до-
школьного образования.

Преемственность как дидактический принцип следует рас-
сматривать в тесной и неразрывной связи с принципом система-
тичности и последовательности [56]. Оба этих принципа в про-
цессе прогрессивного развития науки, процессов ее интеграции 
и дифференциации обогащаются новым содержанием, развивают-
ся и дополняются новым смыслом. Объединяя данные принципы 
применительно к системе дошкольного образования, рассмотрим 
роль объединенного принципа – преемственности, последователь-
ности и систематичности в проектировании индивидуальной об-
разовательной траектории ребенка.

Очевидно, что принцип преемственности, последователь-
ности и систематичности направлен на обеспечение преем-
ственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней. В совре-
менный период к вопросам преемственности обращались Ю.К. Ба-
банский, М.С. Годник, М.А. Данилов, В.С. Леднев, И.Я. Лернер, 
А.А. Люблинская, М.Н. Скаткин и другие исследователи [12, 61, 
70, 123, 133, 186, 256], которые рассматривали преемственность 
как условие и базовый механизм, обеспечивающий непрерыв-
ность образования.

Преемственность дошкольного и начального образования име-
ет существенное значение для ребенка в период его бурного физи-
ологического и психического развития. Как подчеркивает Л.С. Вы-
готский, в 6–7 лет «наступает кризис, задержка роста, которая 
представляет как бы точку кипения или замерзания, за которой 
уже начинается новый качественно отличительный период» [51]. 
Вся жизнедеятельность ребенка подчиняется правилам и нормам 
школы, требующей произвольности в деятельности [27]. В связи 
с этим Т.А. Светалова и Л.Н. Чипышева отмечают, что осознание 
целей и задач дошкольного образования, учет возрастных особен-
ностей детей обеспечит безболезненный переход на ступень на-
чального образования, позволит там максимально использовать 
достижения дошкольника [181].
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Особенностью дошкольного периода, отличающей его от дру-
гих последующих этапов развития, является то, что он обеспечи-
вает, прежде всего, общее развитие, служащее фундаментом для 
приобщения в дальнейшем любых знаний, навыков, усвоения раз-
личных возрастных возможностей. И воспитание в этом возрасте 
должно, согласно врожденной индивидуальности ребенка, разви-
вать заложенные в каждом возможности и требует их учета в про-
цессе подготовки ребенка к обучению в школе [95].

Таким образом, в условиях реализации в системе дошкольно-
го образования федерального государственного образовательного 
стандарта принцип преемственности, последовательности и систе-
матичности направлен на закрепление и последовательное, полно-
ценное, разностороннее развитие ребенка на этапе дошкольного 
детства. При этом следует отметить, что на достижение этой цели 
ориентированы все принципы и задачи ФГОС, которые взаимно 
дополняют друг друга и позволяют взрослым выстроить опти-
мальную индивидуальную образовательную траекторию ребенка 
в дошкольной организации, а также разработать ее учебно-мето-
дическое обеспечение и соответствующие программы подготовки 
педагогов и родителей к осознанному выполнению своих функций 
по образованию детей. Однако успешность решения этой задачи 
во многом будет определяться уровнем развития основных ком-
петенций, связанных с осуществлением познавательной, проекти-
ровочной, коммуникативной, организаторской, прогностической 
деятельности педагогов и родителей дошкольников, их мотивации 
к самообразованию.

Развивая идеи Н.В. Кузьминой [162], рассматривающей взаи-
мосвязь структурных и функциональных блоков образовательной 
системы, мы разработали модель, характеризующую целостный 
подход к организации компетентностно-ориентированной образо-
вательной деятельности в системе дошкольного образования. Дан-
ная модель представлена на рис. 1.8. 

Она включает группы базовых компетенций педагогов и ро-
дителей, необходимых для реализации принципов и задач ФГОС 
ДО [36, 45].
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Рис. 1.8. Структурно-функциональная модель  
компетентностно-ориентированного образовательного процесса  

в системе дошкольного образования

Образовательная система в модели представлена как совокуп-
ность взаимосвязанных структурных и функциональных блоков, 
подчиненных целям образования, воспитания и развития детей 
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дошкольного возраста. Структурные блоки отражают требования 
к структуре образовательной программы, которые определяют со-
держание и условия организации образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования. Содержание образователь-
ной программы охватывает структурные единицы, представля-
ющие определенные направления развития и образования детей: 
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое и область физического развития. 

Функциональные блоки характеризуют требования к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного образова-
ния, которые направлены на создание социальной ситуации разви-
тия для субъектов образовательных отношений: педагога, ребенка 
и родителей.

Анализ принципов и задач ФГОС ДО показал, что базовые 
компетенции, обеспечивающие целостность результата в систе-
ме дошкольного образования, могут быть представлены системой 
блоков:

•  проектировочным, нормативно-обеспечивающим, учиты-
вающим основные нормативно-правовые документы сферы до-
школьного образования, приводящие в действие все стратегии 
и способы решения перспективных задач образования и воспита-
ния ребенка дошкольного возраста;

•  общекультурным, культурно-обеспечивающим, отражаю-
щим представления о педагогической деятельности в области: на-
циональной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственных 
основ жизни человека и человечества; культурологических основ 
семейных, социальных, общественных явлений и традиций в си-
стеме дошкольного образования;

•  прогностическим, обеспечивающим реализацию индиви-
дуализации личности субъектов образовательного процесса; про-
гнозирование перспектив и предвидение возможных тенденций их 
развития;

•  гностическим (от греч. гносис – познание), обеспечивающим 
сферу познания субъектов образовательного процесса и расшире-
ние их знаний, способов педагогической коммуникации, учет пси-
хологических особенностей педагога, ребенка и его родителей; 
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•  организаторским, отражающим адекватность выполнения 
педагогической деятельности во взаимоотношениях «педагог-ре-
бенок-родитель» в образовательном процессе;

•  мотивационным, обеспечивающим формирование позитив-
ного отношения субъектов образовательного процесса к смыслу 
выполняемой педагогической деятельности, к избранным спосо-
бам действия с учетом иерархии мотивов каждой личности, инди-
видуальных особенностей;

•  конструктивным, обеспечивающим формирование способ-
ности конструирования субъектом собственной образовательной 
деятельности и образовательной деятельности ребенка с учетом 
зон его ближайшего и актуального развития в системе дошкольно-
го образования;

•  коммуникативным, характеризующим адекватность взаи-
модействия субъектов образовательного процесса с акцентом на 
связи коммуникации с эффективностью педагогической деятель-
ности, направленной на достижение дидактических целей в систе-
ме дошкольного образования.

Состав и уровни развития компетенций, входящих в каждый 
блок, должны определяться отдельно для педагогов и родителей 
дошкольников с учетом специфики их профессиональной и роди-
тельской образовательной деятельности. Более подробно этот во-
прос будет рассмотрен во второй главе. 
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Глава 2

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ БАЗОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ

2.1. Модель развития базовых компетенций педагогов  
и родителей дошкольников

Анализ научно-педагогической литературы [10, 28, 53, 83, 218, 
245, 251 и др.], диссертационных исследований [30, 60, 96, 168, 
179, 239], обобщение опыта работы дошкольных организаций в ус-
ловиях введения ФГОС ДО позволили разработать модель разви-
тия базовых компетенций педагогов и родителей, представленную 
на рис. 2.1. Она включает четыре блока: организационно-целевой, 
проектировочный, технологический и диагностический.

Организационно-целевой блок отражает социальный заказ до-
школьному образованию на полноценное, разностороннее разви-
тие личности ребенка в условиях реализации Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. Содержательно данный 
блок представлен целями, задачами, принципами и подходами 
к организации образовательного процесса, которые выделены на 
основе анализа научно-педагогической литературы, нормативно-
правовых документов сферы дошкольного образования, теорети-
ческих положений современной дидактики и педагогической ква-
лиметрии [150, 197, 200, 228, 242].

Известно, что фундаментом образовательных отношений субъ-
ектов образовательного процесса: педагога, ребенка и его родите-
лей – является Закон «Об образовании в Российской Федерации», 
согласно которому дошкольное образование стало первым уровнем 
в образовательной системе страны. Закон гласит, что «…педаго-
гические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 
высоком профессиональном уровне» [150]. Более того, они долж-
ны систематически повышать этот уровень, в том числе в рамках 
самоподготовки, для того, чтобы соответствовать квалификацион-
ным характеристикам, указанным в профессиональном стандарте 
«Педагог» [151].
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В соответствии с профессиональным стандартом, педагоги-
ческая деятельность по реализации основной образовательной 
программы ДОО должна осуществляться на основе культурно-
исторического, деятельностного и личностного подходов [150]. 
Эти подходы упоминаются и в «Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года», в которой отме-
чается, что она ориентирована на развитие социальных институтов 
воспитания, обновление воспитательного процесса в системе об-
щего образования на основе оптимального сочетания отечествен-
ных традиций, культурно-исторического и системно-деятельност-
ного подходов к социальной ситуации развития ребенка [197]. При 
этом педагогу необходимо использовать конструктивные воспита-
тельные усилия родителей воспитанников и в то же время оказы-
вать помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка [150]. 
В связи с этим важно отметить, что Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» признает приоритет семейного воспитания. 
«Родители имеют преимущественное право на обучение и вос-
питание детей перед всеми другими лицами» [150]. Не случайно 
одним из требований ФГОС, как и профессионального стандарта, 
является необходимость взаимодействия дошкольной организации 
с семьями воспитанников, а также обеспечение психолого-педа-
гогической поддержки и повышения компетентности родителей 
в вопросах развития и образования детей [150, 151].

ФГОС ДО [150] учитывает и основные принципы, заложенные 
в Конвенции ООН о правах ребенка, утверждая: поддержку раз-
нообразия детства, сохранение его уникальности и самоценности 
как важного этапа в общем развитии человека; личностно-разви-
вающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
и детей; уважение личности ребенка. Таким образом, ФГОС ДО 
ориентирован на гуманизацию образовательного процесса, опре-
деляя ребенка как субъекта образования со свойственными ему 
индивидуальными особенностями. 

Анализ нормативно-правовых документов показал, что ре-
ализовать принципы, сформулированные в ФГОС ДО, и решить 
определенные в нем задачи возможно на базе полиподходности, 
предполагающей использование дополняющих друг друга компе-
тентностного, квалиметрического, системного, гуманистического, 
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деятельностного и культурно-исторического подходов [199]. Од-
нако исследование показало, что ведущая, моделирующая роль 
в организации образовательного процесса в ДОО должна принад-
лежать компетентностному подходу. 

Компетентностный подход позволил смоделировать цели-ре-
зультаты дополнительной образовательной подготовки педагогов 
и родителей дошкольников (организованной внутри ДО) и пред-
ставить их в виде системы базовых компетенций, необходимых 
для создания условий позитивной социализации ребенка и про-
ектирования его индивидуальной образовательной траектории. 
Подчеркнем, что индивидуальная образовательная траектория ре-
бенка является основой для проектирования индивидуальных об-
разовательных траекторий педагога и родителей. 

Индивидуальная образовательная траектория педагога по-
нимается как программа его индивидуальной профессиональной 
деятельности по разработке и реализации образовательной про-
граммы дошкольной организации, направленная на полноценную 
самореализацию в профессии, развитие базовых компетенций 
и творческого потенциала. Индивидуальная образовательная тра-
ектория родителя рассматривается нами как программа индивиду-
альной родительской деятельности по реализации образователь-
ной программы дошкольной организации в условиях семьи. Эта 
программа также направлена на развитие базовых компетенций 
родителей, необходимых им для создания в семье социальной си-
туации развития ребенка.

Таким образом, компетентностный подход реализует принцип 
целостности и в то же время обогащается им, создавая и устанав-
ливая структуру образования, воспитания и обучения в процессе 
формирования и совершенствования базовых компетенций педа-
гога, ребенка и его родителей.

Базовые компетенции обеспечивают целостность результата 
в системе дошкольного образования и представлены группами ком-
петенций, приведенных в проектировочном блоке модели. Это про-
ектировочные, общекультурные, прогностические, гностические, 
организаторские, конструктивные и коммуникативные компетенции.

В соответствии с системным подходом, дошкольное обра-
зование рассматривается как система, в которой все субъекты 



110

образовательного процесса, реализующие индивидуальные об-
разовательные траектории, являются самоорганизующимися и 
саморазвивающимися подсистемами. В этих подсистемах, в со-
ответствии с принципом последовательности, преемственности 
и систематичности, формируются и развиваются базовые ком-
петенции, проявляются новые качества индивидуальной деятель-
ности, позволяющие прогнозировать формирующее движение от 
цели дошкольного образования к его результату. 

Таким образом, базовые компетенции, отражающие образова-
тельные цели педагогов, ребенка и его родителей, являются систе-
мообразующим фактором образовательного процесса, в котором 
каждый субъект движется по индивидуальной образовательной 
траектории, но в активном взаимодействии с другими субъектами. 
Развивающий характер этого взаимодействия предполагает гума-
нистический подход, реализующий принцип индивидуализации 
и направленный на создание благоприятных условий развития ре-
бенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными осо-
бенностями и склонностями. 

Культурно-исторический подход, реализующий принцип со-
трудничества, обеспечивает выстраивание образовательных 
отношений на основе принятых в обществе правил и норм по-
ведения, социокультурных ценностей, соответствующих интере-
сам человека, семьи и общества. При этом воспитание культуры 
в рамках образовательной программы дошкольной организации 
осуществляется в развивающей предметно-пространственной сре-
де, закладывающей предпосылки будущей учебной деятельности 
ребенка, формирующей у него ценности здорового образа жизни, 
инициативность, самостоятельность и ответственность.

Применение деятельностного подхода обусловлено признани-
ем решающей роли социального партнерства в успешном достиже-
нии целей по развитию базовых компетенций педагога, ребенка и 
его родителей в их индивидуальных образовательных траекториях. 
Социальное партнерство выступает как инструмент сотрудничества 
в образовательных отношениях семьи и дошкольной организации. 

Деятельностный подход, являющийся основой ФГОС и реали-
зующий принцип интеграции, предусматривает, что ребенок как 
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субъект обучения и воспитания способен влиять на образователь-
ный процесс, занимая активную позицию самовыражения и само-
реализации в своей индивидуальной образовательной траектории. 
Необходимые для этого организационно-педагогические условия 
[36, 37], способствующие оптимальному развитию ребенка в си-
стеме дошкольного образования, представлены на рис. 2.2.

 

Рис. 2.2. Организационно-педагогические условия реализации 
индивидуальных образовательных траекторий субъектов 
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Они предусматривают: создание социальной ситуации разви-
тия в образовательной деятельности педагога и родителей, которая 
регулируется нормами ФГОС; выстраивание системы образова-
тельных отношений субъектов образовательного процесса, на-
правленной на осознание равной ответственности за образование 
ребенка. 

В данной модели развитие ребенка рассматривается как про-
цесс качественных и количественных изменений в его физической 
и психической сферах, происходящий под влиянием внешних 
и внутренних, управляемых и неуправляемых факторов, присут-
ствующих в его индивидуальной образовательной траектории.

Направления развития ребенка обеспечивают развитие лич-
ности, мотивации и способностей в различных видах образова-
тельной деятельности и используемых культурных практиках. 
Сформированность базовых компетенций ребенка и их реализация 
в ИОТ способствует его полноценному развитию до уровня, соот-
ветствующего индивидуальным и возрастным возможностям. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, ха-
рактеризующийся совокупностью требований к его результатам, 
установленным Федеральным государственным образовательным 
стандартом [150]. Эти требования представлены в виде целевых 
ориентиров, которые выступают как социально-нормативные воз-
растные характеристики возможных достижений ребенка при пе-
реходе к следующему этапу детства или начального общего обра-
зования. Рассмотренные организационно-педагогические условия 
позволяют организовать социальное партнерство, активное взаи-
модействие взрослых и детей и направлены на поддержку пози-
тивной социализации, индивидуализации и разностороннее разви-
тие дошкольника в индивидуальной образовательной траектории.

Рассматривая Федеральный государственный образовательный 
стандарт как норму качества результата дошкольного образования, 
необходимо признать правомерность использования квалиметри-
ческого подхода, ориентированного на определение результатив-
ности образовательной системы и педагогической деятельности 
субъектов образовательного процесса в системе дошкольного об-
разования. В нашем случае на основе квалиметрического подхода, 
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предусматривающего использование метода групповых эксперт-
ных оценок, определялись: структура, содержание и уровни раз-
вития базовых компетенций субъектов образовательного процесса. 

С позиции педагогической квалиметрии (А.И. Субетто, 
В.С. Черепанов, О.Ф. Шихова, Ю.А. Шихов и др. [200, 224, 227, 
228]), категория «качество» требует раскрытия связей со свой-
ствами и структурой образовательной системы, эффективностью 
ее функционирования и критериями оценки. В квалиметрическом 
понимании оценка качества направлена на реализацию таких 
функций образовательного процесса, реализуемых в индивиду-
альных образовательных траекториях субъектов образовательно-
го процесса, как:

• организационная – характеризует эффективность образова-
тельного процесса, предполагает повышение педагогической куль-
туры родителей и их участие, наряду с педагогами, в его педагоги-
ческой экспертизе;

• диагностическая – предполагает педагогический монито-
ринг выполнения целевых установок стандарта дошкольной ор-
ганизации, предоставляемых в ней услуг, оценку уровня развития 
базовых компетенций педагога и родителей; 

• развивающая – предусматривает повышение уровня общей 
и профессиональной культуры путем обучения и самообучения пе-
дагогов и родителей; 

• мотивационно-побудительная – направлена на стимулирова-
ние активности педагога, ребенка, родителей с учетом их личност-
ных качеств и способностей, а также уровня удовлетворенности 
образовательным пространством;

• информационная – предполагает использование в работе 
с педагогами, родителями разнообразных методических материа-
лов, внедрение инновационных педагогических технологий;

• коммуникативная – определяет равноправные образователь-
ные отношения между субъектами образовательного процесса, ос-
нованные на взаимном интересе и уважении.

Проектировочный блок составляет основу рассматриваемой 
модели. Он отражает последовательность проектирования инди-
видуальных образовательных траекторий: от ребенка – к педаго-
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гу и родителям, что обусловлено необходимостью учета в первую 
очередь индивидуальных особенностей развития ребенка, а уже 
затем образовательных запросов педагогов и родителей. 

В технологическом блоке модели представлены этапы техно-
логии, позволяющей развивать базовые компетенции педагогов 
и родителей в рамках индивидуальных образовательных тра-
екторий. Данная технология предусматривает социальное пар-
тнерство педагогов и родителей дошкольников, организованное 
в рамках обучающего курса «Управление качеством дошкольного 
образования» [40]. 

Под социальным партнерством в нашем исследовании пони-
маются сложившиеся в дошкольной организации образовательные 
отношения педагогов и родителей, которые характеризуются об-
щностью позиций и согласованными действиями, направленны-
ми на развитие детей с учетом их индивидуальных особенностей 
и возможностей. Цель социального партнерства – повышение ка-
чества дошкольного образования за счет координации действий 
педагогов и родителей по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, объединения их ресурсов, учета инте-
ресов и развития базовых компетенций, необходимых для приня-
тия эффективных решений по образованию детей. 

Социальное партнерство в системе дошкольного образования 
регулируется принципами: 

– открытости, который реализуется через вовлечение в об-
разовательный процесс ребенка и его родителей как активных со-
циальных партнеров дошкольной организации и предусматривает 
учет их требований, равенство прав и возможностей, а также рас-
пределение ответственности за те или иные стороны образователь-
ной деятельности; 

– добровольности, который предполагает добровольное уча-
стие партнерских сторон в реализации собственной индивидуаль-
ной образовательной программы, учитывающей их образователь-
ные интересы, способствующей раскрытию возможностей для 
принятия эффективных решений в вопросах образования ребенка;

– осознанности, который характеризуется тем, что педагоги 
и родители как открытые, взаимно дополняющие друг друга со-
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циальные партнеры реально осознают и оценивают собственные 
обязательства и педагогические возможности по развитию ребенка 
в дошкольной организации и в условиях семьи;

– оптимального соотношения процессов развития, детермини-
рованных действиями взрослых, и процессов саморазвития, обу-
словленных собственной активностью ребенка.

Социальное партнерство представлено четырьмя этапами: адап-
тационным, мотивационным, деятельностным и результативным.

 Цель адаптационного этапа: адаптация ребенка и подготовка 
его родителей к условиям образовательного процесса в дошколь-
ной организации, обеспечивающие возможность создания со-
циальной ситуации развития в индивидуальной образовательной 
траектории ребенка. В ходе данного этапа согласовываются тре-
бования и ожидания социальных партнеров, соотносятся их при-
тязания и реальные возможности. Необходимость этого этапа об-
условлена тем, что он позволяет ослабить естественное чувство 
тревоги родителей за счет их знакомства со спецификой работы 
дошкольной организации, особенностями общения детей в группе, 
личностными качествами педагогов. Адаптация осуществляется 
с помощью конструктивных механизмов, направленных на уста-
новление уважительных и доверительных отношений социальных 
партнеров, определение степени их участия в образовании детей, 
а также предусматривающих постановку собственных образова-
тельных целей и активизацию познавательных процессов. 

Формой социального партнерства на адаптационном и всех 
последующих этапах являются проектные группы педагогов и ро-
дителей, проектирующих в рамках кейс-метода индивидуальные 
образовательные траектории при взаимном сотрудничестве и вза-
имопомощи. Этому способствуют работа с практико-ориентиро-
ванными заданиями, проблемные консультации, деловые игры 
и дискуссии [32]. Они направлены на создание и сохранение по-
ложительного психологического настроя всех субъектов образова-
тельного процесса.

Результатом адаптационного этапа является выявление ба-
зовых компетенций, на развитие которых должна быть направлена 
индивидуальная образовательная траектория каждого субъекта об-
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разовательного процесса в дошкольной организации. Их совокуп-
ность отражает компетентностно-ориентированные цели педагога, 
ребенка и его родителей, которые фиксируются в Договоре по раз-
делению ответственности при проектировании и реализации ин-
дивидуальной образовательной программы ребенка в дошкольной 
организации и в семье. 

Цель мотивационного этапа: организация взаимодействия 
субъектов образовательного процесса путем стимулирования педа-
гогов и родителей к развитию базовых компетенций в совместной 
образовательной деятельности и в реализации индивидуальной 
образовательной траектории ребенка. Задачи педагогов и родите-
лей на данном этапе социального партнерства предусматривают 
их активное взаимодействие (совместное обсуждение проблем-
ных ситуаций, консультирование, наблюдение за ребенком, согла-
сование действий и др.) в условиях реализации индивидуальной 
образовательной траектории ребенка. При этом стимулирование 
деятельности педагога обусловлено возможностью его професси-
онального роста, а родителя – возможностью повышения психо-
лого-педагогической культуры и самооценки, уверенности в роди-
тельских педагогических возможностях развития ребенка в семье.

Известно, что образовательный процесс протекает более ак-
тивно в тех случаях, когда он связан с решением конкретных 
проблемных ситуаций, непосредственно связанных с субъектами 
этого процесса. Поэтому мотивационную основу практико-ори-
ентированных заданий курса «Управление качеством дошкольно-
го образования» составляют познавательные интересы и комму-
никативные потребности субъектов образовательного процесса 
системы дошкольного образования. Следует отметить, что курс 
выполняет и компенсаторную функцию, дополняя базовое об-
разование педагогов и родителей, а также создает условия для 
их самообразования в рамках индивидуальных образовательных 
траекторий, исходя из установок социального партнерства и соб-
ственных интересов.

Результатом мотивационного этапа является выстроенная 
система социального партнерства в условиях реализации инди-
видуальных образовательных траекторий всех субъектов образо-
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вательного процесса. Динамика их взаимодействия фиксируется 
в дополнительном Договоре по разделению ответственности при 
проектировании и реализации индивидуальной образовательной 
программы ребенка в дошкольной организации и в семье.

Цель деятельностного этапа: развитие базовых компетенций 
субъектов образовательного процесса в рамках выстроенной си-
стемы социального партнерства и реализация индивидуальных об-
разовательных траекторий.

Следуя при построении курса Л.С. Выготскому, мы принимали 
во внимание, что обучение и самообучение педагогов и родителей 
и развитие их базовых компетенций находятся в единстве. Причем 
процессы обучения и самообучения, опережая развитие компетен-
ций, стимулируют его и в то же время опираются на их актуальное 
развитие.

Задачи педагогов и родителей на деятельностном этапе соци-
ального партнерства предусматривают их взаимное содействие 
и сотрудничество при сохранении положительного психологиче-
ского настроя в осуществлении образовательной деятельности, как 
коллективной, так и индивидуальной. Особенностью их отноше-
ний на данном этапе является то, что они переходят в совместную 
творческую деятельность, которая наилучшим образом обеспечи-
вает развитие базовых компетенций.

Результатом деятельностного этапа является переход субъ-
ектов образовательного процесса (педагог, ребенок, родитель) как 
самоорганизующихся и саморазвивающихся личностей на более 
высокий уровень развития базовых компетенций.

Цель результативного этапа: определение эффективности 
взаимодействия педагогов и родителей при движении ребенка по 
индивидуальной образовательной траектории как фактора, спо-
собствующего повышению качества дошкольного образования. 
Результатом данного этапа является: созданная в дошкольной 
организации социальная ситуация развития ребенка; повышение 
качества дошкольного образования за счет развития базовых ком-
петенций педагогов и родителей в условиях их социального пар-
тнерства, способствующего повышению качества их индивидуаль-
ной деятельности по развитию ребенка. 
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Каждый этап включает:
– инвариантную часть (общеобразовательная часть ИОТ), 

предусматривающую расширение нормативно-правовых, общепе-
дагогических, психологических знаний как компонентов базовых 
компетенций педагога и родителей;

– вариативную часть, предполагающую индивидуальную де-
ятельность педагога и родителей, ориентированную на практиче-
ское применение теоретических положений курса на основе инте-
рактивных методов обучения; 

– коррекционно-консультативную часть, предусматриваю-
щую помощь педагогам и родителям в реализации и возможной 
коррекции индивидуальных образовательных траекторий.

Организационно-методическое сопровождение процесса фор-
мирования и развития базовых компетенций педагогов и родите-
лей основано на технологии развивающего обучения, активных 
и интерактивных методах организации образовательного процес-
са, включающих: кейс-метод, проблемные консультации, деловые 
игры, дискуссии. Эти методы позволяют реализовать принципы 
и задачи ФГОС ДО при сопровождении ребенка по индивидуаль-
ной образовательной траектории.

Кейс-метод в нашем случае дает возможность педагогам и ро-
дителям работать в одной команде, активно взаимодействовать 
друг с другом, обмениваться идеями для достижения общего ре-
зультата [30]. Благодаря этому социальное партнерство выстра-
ивается как система образовательных отношений, направленная 
на согласование интересов педагогов и родителей по вопросам об-
разования, воспитания и развития личности ребенка дошкольно-
го возраста. Структура и содержание разработанных нами кейсов 
приведены в прил. 4. 

Проблемные консультации позволяют развить творческую 
активность педагогов и родителей, повысить их мотивацию к ос-
воению новых компетенций и успешное решение проблемных 
ситуаций, возникающих в ходе образовательной деятельности. Воз-
можные темы проблемных консультаций представлены в прил. 4.

Деловые игры, темы которых приведены в прил. 4, предпо-
лагают совместную деятельность педагогов и родителей. Они 
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воссоздают, проигрывают те или иные социальные ситуации, 
связанные с ребенком, возникающие в дошкольной организации 
и семье, которые требуют принятия обоснованных и своевремен-
ных решений.

Что касается дискуссий, то они помогают выявить многообра-
зие точек зрения педагогов и родителей по вопросам образования, 
воспитания и развития детей. Отметим также, что они выступают 
своеобразной профилактикой возможных конфликтов между субъ-
ектами образовательного процесса. Возможные темы дискуссий 
представлены в прил. 5.

Наиболее сложные для родителей и дискуссионные темы заня-
тий представлены в виде элементов дистанционного курса, в рам-
ках которого родители имеют возможность в любой момент под-
держать диалог с помощью средств телекоммуникации.

Диагностический этап модели определяет критерии, средства 
оценивания и уровни развития базовых компетенций педагогов 
и родителей. Итоговая диагностика предусматривает обобщаю-
щую дискуссию, в ходе которой педагоги и родители должны про-
демонстрировать уровень развития своих базовых компетенций. 
Экспертиза показала, что целесообразно выделить четыре уровня 
развития базовых компетенций педагогов и родителей: норматив-
ный, системный, креативный и профессионально-креативный. 
Их характеристика дана в п. 2.2.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что отли-
чительной особенностью представленной модели является то, что 
в ней предусмотрены:

– индивидуализация процесса развития базовых компетенций 
субъектов образовательного процесса в системе дошкольного об-
разования, осуществляемая за счет проектирования и реализации 
индивидуальных образовательных траекторий;

– этапы технологии развития базовых компетенций, основан-
ной на социальном партнерстве дошкольной образовательной ор-
ганизации и семьи;

– организационно-методическое сопровождение педагогов 
и родителей с использованием интерактивных технологий и курса 
«Управление качеством дошкольного образования»;



120

– педагогическая экспертиза структуры, содержания и уровней 
формирования базовых компетенций субъектов образовательного 
процесса, позволяющая обосновать цели их коллективной и инди-
видуальной подготовки.

2.2. Таксономическая модель развития базовых компетенций 
педагогов и родителей дошкольников

Системообразующим элементом любой образовательной си-
стемы являются цели образования, которые задаются в форме его 
результатов: знаний, умений, профессионально значимых ка-
честв, компетенций.

Диагностичное описание целей образования исследователи 
связывают с установлением их таксономии в порядке нараста-
ющей сложности (В.П. Беспалько, В.И. Гинецинский, М.В. Кла-
рин, Т.В. Машарова, Б.У. Родионов, В.П. Симонов, В.М. Соколов, 
А.О. Татура, Л.Т. Турбович, L. Anderson, B. Bloom, D. Krathwohl, 
R. Gagne и др. [19, 60, 99, 138, 175, 184, 198, 211, 241, 244, 247]). 

Самая известная и продуктивно используемая таксономическая 
модель B. Bloom (знание, понимание, применение, анализ, синтез, 
оценка) отличается числом иерархических уровней и критериями, 
которые положены в основу их выделения и различения (табл. 2.1.). 
Данная таксономия может быть адаптирована практически к любой 
классификации целей подготовки педагогических кадров в системе 
среднего профессионального и высшего образования. 

Она соответствует опыту построения международных профес-
сиональных стандартов и может быть представлена таксономией 
педагогических целей, которые являются основанием для профес-
сионального развития педагогов и стимулами к их непрерывному 
профессиональному совершенствованию [143].

В связи с этим следует отметить работу А.А. Майера [134], 
в которой на основании таксономии B. Bloom предпринята по-
пытка рассмотреть профессиональную компетентность как до-
статочное и необходимое условие образовательной деятельности, 
саморазвития и самосовершенствования педагога дошкольной 
организации. Модель, предлагаемая автором, дает возможность 
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разработать дидактические основы построения процесса под-
готовки такого педагога в вузе, включающие квалиметрический 
эталон сформированности его профессиональной компетентно-
сти и технологии ее достижения посредством технологических 
карт управления, соуправления и самоуправления этим процессом. 
Профессиональная компетентность при этом рассматривается как 
характеристика способности и готовности педагога к проектиро-
ванию и реализации профессиональной деятельности и собствен-
ного развития, она является интегральным качеством личности 
специалиста. Измеряемый эталон профессиональной компетент-
ности может быть действенным средством управления профес-
сиональной подготовкой на всех этапах: анализа, планирования, 
организации, контроля, регулирования. Данная система пред-
ставлена совокупностью блоков: мотивационным (ценностно-
смысловой), теоретическим, технологическим и результативной 
готовности, – образующих качественно новый уровень профес-
сиональной компетентности. 

Таблица 2.1 
Соотнесение целей профессиональной подготовки педагога  

с классической таксономией B. Bloom

№ п/п Наименование 
уровней

Соотнесение 
с таксономией B. Bloom

I Информационный  
(теоретический)  
домен

Знание и понимание методов и процес-
сов обучения, воспитания, развития

II Опытный  
(практический)  
домен

Планирование, осуществление эффектив-
ных педагогических процессов, создание 
и поддержание безопасной развивающей 
среды, обеспечение обратной связи и от-
крытости

III Личностный (моти-
вационный) домен

Вовлеченность в профессиональное об-
учение и профессиональное сообщество

Таким образом, можно констатировать, что формирование 
и развитие профессиональной компетентности рассматривается 
как многоуровневый процесс системного преобразования опыта 
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педагога в ходе взаимодействия с профессионально-педагогиче-
ской культурой (содержанием деятельности) и объектом труда – 
ребенком (целью профессиональной деятельности). 

Вместе с тем анализ научно-педагогической литературы 
(Н.В. Дружинина, Н.Ю. Каракозова, А.В. Притуло, Т.А. Сватоло-
ва, Т.В. Яковлева, В.Г. Яфаева [78, 96, 168, 180, 239]) показал, что 
проблема построения таксономии учебных целей применительно 
к процессам саморазвития, самообразования и повышения ква-
лификации педагогов системы дошкольного образования, а так-
же обучения родителей дошкольников исследована недостаточно 
и требует дальнейшего изучения. В то же время на эти процессы, 
по-нашему мнению, могут быть распространены некоторые идеи 
технологического подхода к обучению, особенностью которого 
является обратная связь с обучающимися и постоянная коррекция 
учебного процесса, ориентированного на гарантированное дости-
жение поставленных целей [228].

С позиций данного подхода представляет интерес трехмер-
ная таксономическая модель Ю.А. Шихова [227], разработанная 
в развитие теоретических положений, изложенных в работах 
B. Bloom, Б.У. Родионова, А.О. Татура и В.П. Симонова [175, 
184, 244]. Достоинством модели является ее многофункциональ-
ность. Однако следует отметить, что она не учитывает связь ос-
военных обучающимися компетенций с их мотивами и личност-
ными качествами, которые весьма важны, когда мы имеем дело 
с педагогами дошкольной организации и родителями ее воспи-
танников. Для субъектов образовательного процесса в системе 
дошкольного образования требуется определенная модификация 
данной модели и ее интеграция с таксономией B. Bloom, которая 
имеет внутреннюю логику, обладает целостностью, завершен-
ностью и базируется на современных достижениях педагогики  
и психологии.

Предлагаемая нами модификация данной модели приведена на 
рис. 2.3. Она представлена блоками знаний, умений и мотивации, 
синтез которых можно рассматривать в качестве компетенций. 

В структуре знаний выделено четыре градации: мировоззрен-
ческий минимум (М); базовые знания (Б); программные знания 
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(П); сверхпрограммные знания (С). Их характеристика для педаго-
гов и родителей дана в табл. 2.2. 

Рис. 2.3. Таксономическая модель развития базовых компетенций 
педагогов и родителей дошкольников

Таблица 2.2 
Структура знаний педагога и родителей

Субъекты образовательного процесса
Педагог Родитель

Ст
ру

кт
ур

а 
зн

ан
ий

М Минимальные знания, необходи-
мые для педагогической деятель-
ности по реализации программ 
ДОО, которыми должны обладать 
выпускники системы среднего 
профессионального и высшего 
образования (СПО и ВО)

Минимальные знания, не-
обходимые для реализации 
образовательной деятель-
ности в домашнем образо-
вании ребенка

Б Знания, необходимые для педаго-
гической деятельности по проек-
тированию и реализации образо-
вательного процесса в ДОО 

Знания, необходимые для 
проектирования и реали-
зации образовательного 
процесса в семье

П Знания, необходимые для про-
фессиональной деятельности по 
проектированию и реализации 
основной образовательной про-
граммы в ДОО 

Знания, необходимые для 
образовательной деятельно-
сти по реализации основной 
образовательной программы 
в домашнем образовании 
ребенка

 



124

Субъекты образовательного процесса
Педагог Родитель

С Дополнительные по отношению 
к ООП знания, которые педагог 
приобретает самостоятельно или 
в специализированных образова-
тельных организациях

Дополнительные по отноше-
нию к основной образова-
тельной программе знания, 
которые родитель приобре-
тает самостоятельно

Структура умений представлена фактическим (I), алгоритмиче-
ским (II), аналитическим (III) и многофункциональным (IV) уров-
нями, содержание которых раскрыто в табл. 2.3.

Таблица 2.3
Структура умений педагога и родителей

Субъекты образовательного процесса
Педагог Родитель

Ст
ру

кт
ур

а 
ум

ен
ий

I Предполагает умения выпол-
нять профессиональную дея-
тельность по проектированию 
и реализации основной образо-
вательной программы в ДОО 

Предполагает умения вы-
полнять образовательную 
деятельность по реализации 
основной образовательной 
программы в домашнем об-
разовании ребенка

II Предусматривает умения 
анализировать образователь-
ную ситуацию, адекватно ей 
выбирать и применять систему 
типовых алгоритмов профес-
сиональной деятельности с 
опорой на практический опыт 
и высокую степень автоматиза-
ции навыков 

Требует умения анализировать 
образовательную ситуацию, 
адекватно ей применять типо-
вые алгоритмы образователь-
ной деятельности в домашнем 
образовании ребенка с опорой 
на родительский опыт и при-
обретенные навыки 

III Предусматривает наличие 
навыков оценки и прогноза 
развития образовательной 
ситуации, создания собствен-
ного алгоритма педагогической 
деятельности по осуществле-
нию основной образовательной 
программы ДОО

Предусматривает наличие 
навыков анализа, оценки обра-
зовательной ситуации, созда-
ния собственного алгоритма 
образовательной деятельности 
по реализации основной обра-
зовательной программы в до-
машнем образовании ребенка

Окончание табл. 2.2 
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Субъекты образовательного процесса
Педагог Родитель

IV Характеризуется умением ори-
ентироваться в научно-педаго-
гических знаниях, способно-
стью прогнозировать развитие 
педагогических ситуаций, ис-
пользовать созданные алгорит-
мы действий в нестандартных 
условиях, активно привлекать 
информационные технологии 
для проектирования, реали-
зации и усовершенствования 
основной образовательной про-
граммы ДОО и формирования 
новых знаний и навыков

Характеризуется способно-
стью прогнозировать развитие 
ребенка в образовательной 
деятельности, использовать 
созданные алгоритмы дей-
ствий в новых нестандартных 
условиях, активно привлекать 
информационные технологии 
для проектирования, реали-
зации и усовершенствования 
основной образовательной 
программы ДОО и формирова-
ния новых знаний и навыков

Что касается мотивации, то ее структура, построенная на ос-
нове иерархической теории потребностей А. Маслоу [172, 250], 
показана в табл. 2.4. Выбор этой теории обусловлен, в частности, 
тем, что Законом «Об образовании в Российской Федерации» че-
ловеку предоставляется свобода выбора получения образования 
согласно его склонностям и потребностям [150].

Используя иерархическую теорию потребностей применитель-
но к профессионально-педагогической и родительской деятель-
ности по образованию ребенка, мы посчитали возможным дать 
ей свою интерпретацию и дополнить уровнем синтетических по-
требностей. 

Процесс развития базовых компетенций от отдельных их ком-
понентов до мастерства субъекта образовательной деятельно-
сти в системе дошкольного образования можно, следуя А.И. Су-
бетто, представить в виде цепочки Свойства → Качества → 
Компетенции → Компетентность → Мастерство [200].

Окончание табл. 2.3
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Таблица 2.4
Связь иерархической теории потребностей А. Маслоу  

с уровнями  мотивации педагога и родителей  
в образовательном процессе

Уровень 
мотива-

ции 

№ 
ячей-

ки

Общая характе-
ристика уровня 

мотивации
→

Характеристика уровня мотивации

Педагога Родителя

1. Уровень 
экзистен-
циальных 
потребно-
стей 

1–4 Определяется 
потребностью 
в обеспечении 
своей защиты 
и безопасности 
в образователь-
ном простран-
стве дошкольной 
организации, 
стабильности 
созданных в ней 
организационно-
педагогических 
условий для оп-
тимального раз-
вития ребенка 

→ Определяется 
потребностью 
в обеспечении 
защиты и без-
опасности 
своей профес-
сиональной 
деятельности 
в дошкольной 
организации: 
комфортная 
рабочая обста-
новка; гарантия 
занятости; 
уверенность 
в завтрашнем 
дне; возможно-
сти профессио-
нального роста; 
удобный режим 
работы и т. п.

Определяется по-
требностью в обе-
спечении защиты 
и безопасности 
своей родительской 
деятельности в до-
школьной органи-
зации: комфортная 
непринужденная 
обстановка; уютная 
атмосфера; воз-
можности роста 
психолого-педаго-
гической культу-
ры и поддержка 
уверенности 
в собственных 
педагогических 
возможностях 
развития ребенка 
в домашнем об-
разовании

2. Уровень 
коммуни-
кативных 
потребно-
стей

5–9 Характеризуется 
желанием стать 
частью опреде-
ленной соци-
альной группы, 
необходимостью 
установления 
доброжелатель-
ных отношений 
с субъектами 
образователь-
ного процесса 
в дошкольной 
организации 

→ Характеризуется 
желанием стать 
частью педагоги-
ческого коллек-
тива дошкольной 
организации, 
необходимостью 
установления 
доброжелатель-
ных образова-
тельных отноше-
ний с ребенком, 
его родителями 
и коллегами 

 Характеризуется 
желанием стать 
частью родитель-
ского коллектива 
дошкольной 
организации, 
необходимостью 
установления 
доброжелательных 
образовательных 
отношений с пе-
дагогами, другими 
родителями и 
специалистами
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Уровень 
мотива-

ции 

№ 
ячей-

ки

Общая характе-
ристика уровня 

мотивации
→

Характеристика уровня мотивации

Педагога Родителя

при осущест-
влении про-
фессиональной 
деятельности по 
реализации ООП

при осуществле-
нии родительской 
деятельности по 
образованию, 
воспитанию и раз-
витию ребенка

3. Уровень 
потреб-
ностей 
самоакту-
ализации

10–
12

Характеризу-
ется желанием 
субъекта добить-
ся уважения и 
признания своей 
деятельности, 
самореализо-
ваться в ней и 
отвечать за свои 
действия 

→ Характеризу-
ется желанием 
субъекта реали-
зоваться в про-
фессии педагога, 
самосовершен-
ствоваться в про-
фессиональной 
деятельности, 
добиться уваже-
ния и признания 
коллег и других 
участников 
образователь-
ного процесса 
в системе ДО

Характеризуется 
желанием субъекта 
реализоваться как 
родитель, самосо-
вершенствоваться 
в родительской 
деятельности, до-
биться уважения 
и признания от 
семьи и других 
участников об-
разовательного 
процесса в системе 
ДО

4. Уровень 
синтети-
ческих 
потребно-
стей

13–
16

Характеризуется 
желанием полу-
чить более высо-
кий социальный 
статус, необхо-
димостью соче-
тания различных 
возможностей 
для самовыра-
жения субъекта, 
реализации 
его творческих 
способностей 
в интересной 
для него сфере 
деятельности

Характеризу-
ется интересом 
к труду педагога; 
желанием про-
явить индиви-
дуальность; 
иметь свободу 
в выборе средств 
деятельности; 
необходимо-
стью сочетания 
различных 
возможностей 
для реализации 
творческих спо-
собностей

Характеризуется 
интересом к во-
просам развития 
и образования 
ребенка; желанием 
проявлять свою 
индивидуальность, 
иметь свободу 
в выборе средств 
деятельности; не-
обходимостью со-
четания различных 
возможностей для 
реализации твор-
ческих способно-
стей в домашнем 
образовании 
ребенка

Окончание табл. 2.4
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Исходя из такой логики, в табл. 2.5 приведено описание струк-
туры качества индивидуальной деятельности педагога и родите-
лей в процессе развития их базовых компетенций как синтеза зна-
ний, умений и мотивации. 

Таблица 2.5
Описание структуры качества индивидуальной деятельности 

педагога и родителей дошкольников в соответствии 
с уровнями развития базовых компетенций (УРБК)

Структура 
качества → УРБК →

Характеристика качества индивидуальной 
деятельности субъектов образовательного 

процесса
Педагог Родитель

Свойства, 
качества как 
единичные 
компетенции

→

Н
ор

ма
ти

вн
ы

й

→ Индивидуальная дея-
тельность педагога при 
реализации основной 
образовательной про-
граммы опирается на 
необходимый минимум 
профессиональных 
знаний и умений, 
мотивирована потреб-
ностью в обеспечении 
защиты и безопасности 
профессиональной де-
ятельности в дошколь-
ной организации

Индивидуальная дея-
тельность родителя в 
домашнем образовании 
ребенка опирается на 
необходимый минимум 
знаний и умений, мо-
тивирована желанием 
развивать индивиду-
альные способности 
ребенка и собственные 
педагогические умения 
при реализации ИОТ 
(своей, ребенка)

Системные 
компетенции

→

С
ис

те
мн

ы
й

→ Индивидуальная дея-
тельность педагога по 
реализации ИОТ (сво-
ей, ребенка, родителей) 
опирается на способ-
ность применять 
совокупность профес-
сиональных знаний, 
умений, алгоритмов 
действий на практике; 
доброжелательные 
отношения с ребенком, 
родителями, коллегами 
при организации обра-
зовательного процесса

Индивидуальная дея-
тельность родителя по 
домашнему образова-
нию ребенка опирается 
на его способность 
самостоятельно по-
полнять необходимые 
для этого знания и 
умения; устанавливать 
доброжелательные от-
ношения с педагогами 
и специалистами при 
осуществлении роди-
тельской деятельности 
по реализации ООП
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Структура 
качества → УРБК →

Характеристика качества индивидуальной 
деятельности субъектов образовательного 

процесса
Педагог Родитель

Компетент-
ность

→

К
ре

ат
ив

ны
й

→ Индивидуальная 
деятельность педагога 
по проектированию 
и реализации основ-
ной образовательной 
программы, предусма-
тривающей ИОТ и со-
циальное партнерство, 
характеризуется само-
совершенствованием 
базовых компетенций 
в профессиональной 
деятельности, которая 
заслуживает уважения 
и признания коллег и 
других участников обра-
зовательного процесса

Индивидуальная 
деятельность роди-
теля по домашнему 
образованию ребенка 
характеризуется само-
совершенствованием 
всей системы базо-
вых компетенций и 
успешным прохожде-
нием ребенком ИОТ, 
заслуживает уважения 
и признания семьи 
и других участников 
образовательного про-
цесса в системе ДО

Мастерство →

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
но

-к
ре

ат
ив

ны
й

→ Индивидуальная 
деятельность педа-
гога характеризуется 
способностью к само-
развитию, развитым 
чувством эмпатии, 
восприимчивостью 
к инновациям, готов-
ностью к творчеству 
для эффективной 
организации и управле-
ния образовательным 
процессом, в том числе 
с привлечением ИКТ, 
в рамках социального 
партнерства

Индивидуальная дея-
тельность родителя ха-
рактеризуется высокой 
психолого-педагогиче-
ской культурой, ответ-
ственностью, эффек-
тивностью организации 
домашнего образования 
ребенка и активными 
образовательными от-
ношениями с дошколь-
ной организацией в 
рамках социального 
партнерства

На основе рассмотренной структуры качества индивидуаль-
ной деятельности педагога и родителей можно обосновать уровни 
развития базовых компетенций: нормативный, которому соответ-
ствуют четыре первых ячейки модели, представленной на рис. 2.3; 

Окончание табл. 2.5



130

системный, охватывающий девять ячеек; креативный, включаю-
щий двенадцать ячеек; профессионально-креативный – шестнад-
цать ячеек.

Цели каждого уровня конкретизируются в виде «эталонного» 
компетентностно-ориентированного тезауруса (прил. 2) – пе-
дагога или родителя. «Эталонный» компетентностно-ориентиро-
ванный тезаурус разрабатывается методом групповых экспертных 
оценок и представляет собой полную совокупность взаимосвязан-
ных базовых компетенций, которыми в идеале должны обладать 
педагоги или родители для полноценного и разностороннего раз-
вития ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье. Раз-
личие эталонного тезауруса с тезаурусом личности педагога или 
родителя позволяет определить возможные направления развития 
их базовых компетенций. 

Предлагаемая нами модель отражает принцип вложенности 
базовых компетенций, согласно которому единичные компетенции 
могут входить в сложные, системные компетенции и становить-
ся их компонентами. Модель многофункциональна: цифры в ее 
ячейках указывают порядок нарастания сложности в постановке 
компетентностно-ориентированных образовательных целей и ка-
честве индивидуальной деятельности в образовательной траекто-
рии педагога и родителя.

Единичные базовые компетенции и оценочные средства для 
их диагностики размещаются в ячейке МФ1. Сложные, системные 
компетенции педагога и родителей, а также средства их диагности-
ки – в ячейке СТ16, которая предполагает социальное партнерство 
в рамках индивидуальных образовательных траекторий педагога, 
ребенка и его родителя. Девять ячеек матрицы определяют про-
фессиональную и родительскую активность в их индивидуальных 
образовательных траекториях. 

 На рис. 2.3 ячейки матрицы расширяются как по горизонтали, 
так и по вертикали, что означает следующее. Семантическая сто-
рона информации в кибернетическом понимании характеризуется 
степенью смысловой упорядоченности и количеством содержания, 
заключенном в определенном ее объеме. Это позволяет распреде-
лить базовые компетенции по ячейкам матрицы в зависимости от 
сложности их освоения педагогом и родителем.
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Очевидно, что поступающая извне информация меняет тезау-
рус, в противном случае ее содержательная сторона равна нулю. 
Следовательно, измеряя семантический объем информации, изме-
няющей тезаурус, можно оценить количественно успешность про-
цесса развития базовых компетенций субъектов образовательного 
процесса, которая в конечном счете будет определять и качество 
дошкольного образования.

Однако понимание информации с точки зрения кибернетики 
нельзя распространять на образовательный процесс без опреде-
ленных коррективов. Так, требует коррекции одно из основных 
правил классической теории информации: в ходе передачи ин-
формация не может возрастать, она уменьшается или остается ко-
личественно неизменной. В нашем случае необходимо иное пре-
образование информации, а именно – расширение и углубление 
нормативно-правовых, общепедагогических, психологических 
знаний и умений как компонентов базовых компетенций педагога 
и родителей. Поэтому количество и содержание присутствующей 
в образовательном процессе информации не уменьшается, не оста-
ется неизменным, а возрастает. Кроме того, для образовательного 
процесса взрослых характерен факт уплотнения информации, при-
водящий к повышению емкости знаний, а следовательно, и базо-
вых компетенций, с которыми они связаны.

Согласно принципу систематичности, который реализуется 
в индивидуальной образовательной траектории, переход ребенка от 
одного этапа детства к другому осуществляется по спирали. Соот-
ветствующим образом должны развиваться и базовые компетенции 
педагога и родителей. С позиции компетентностного подхода это 
можно трактовать как трансформацию нормативных базовых ком-
петенций (знаний, умений, навыков, мотивов) в системные, необ-
ходимые педагогу и родителю для реализации индивидуальной об-
разовательной траектории ребенка в дошкольной организации. При 
этом учитываются как цели Федерального государственного образо-
вательного стандарта, так и цели дошкольной организации, а также 
исследуется и корректируется сам образовательный процесс [46].

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что пред-
ставленная таксономическая модель позволяет научно обосновать 
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отбор образовательных модулей, в рамках которых формируются 
и развиваются базовые компетенции, определить уровень их раз-
вития у каждого субъекта образовательного процесса и при необ-
ходимости провести своевременную коррекцию его индивидуаль-
ной образовательной траектории.

2.3. Алгоритм организации процесса развития базовых 
компетенций педагогов и родителей дошкольников

На основе модели, рассмотренной в п. 2.1, разработана тех-
нология развития базовых компетенций педагогов и родителей 
в социальном партнерстве семьи и дошкольной образовательной 
организации. Алгоритм данной технологии приведен на рис. 2.4. 
Он включает четыре этапа: подготовительный; этапы проекти-
рования и реализации социального партнерства; заключительный. 
Рассмотрим основные процедуры алгоритма более подробно.

1. Подготовительный этап.
Целью этапа является организация взаимодействия педагогов 

и родителей в образовательном процессе. 
1.1. Сбор исходной информации по вопросам организации об-

разовательного процесса в дошкольной организации.
В ходе данной процедуры анализировались научно-педагоги-

ческая литература, диссертационные исследования, нормативно-
правовые документы сферы дошкольного образования (ФГОС ДО, 
Профессиональный стандарт «Педагог» и др.), обобщался педаго-
гический опыт работы дошкольных организаций в рамках феде-
рального государственного образовательного стандарта.

Проведенный анализ показал, что ФГОС, делая акцент на ин-
дивидуализации дошкольного образования, является основой для 
проектирования индивидуальной образовательной траектории 
ребенка.

Успешность прохождения дошкольником этой траектории во 
многом зависит от уровня сформированности базовых компетен-
ций его педагогов и родителей, от согласованности их действий в 
вопросах образования ребенка в дошкольной организации и в се-
мье.
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Рис. 2.4. Алгоритм организации процесса развития базовых 
компетенций педагогов и родителей дошкольников 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 2.4. Алгоритм организации процесса развития базовых компетенций  
педагогов и родителей дошкольников  

 

 II. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
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Цель: организация взаимодействия педагогов и родителей в образовательном процессе 

1.1. Сбор исходной информации по вопросам организации образовательного процесса в дошкольной организации 

1.2.  Разработка анкет для педагогической экспертизы. Формирование экспертных групп педагогов и родителей 

1.4. Консультирование педагогов и родителей по вопросам организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 

1.3.  Разработка «эталонных» компетентностно-ориентированных тезаурусов педагогов и родителей 

2.1. АДАПТАЦИОННО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

 Наблюдение за ребенком, выявление 
индивидуальных особенностей его развития 
в образовательном процессе 

2.1.2. Выявление затруднений и запросов в вопросах образования ребенка в ДОО и семье 

2.1.3. Определение начального уровня развития базовых компетенций педагогов (самооценка, 
взаимооценка) и родителей (самооценка) 

Цель: выявление образовательных потребностей педагогов и родителей. Проектирование 
индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) 

2.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Цель: реализация индивидуальных образовательных траекторий 
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2.2.3. Деловые игры, дискуссии, групповые консультации, направленные на удовлетворение 
образовательных потребностей педагогов и родителей, мотивирующих их к развитию базовых 
компетенций 
2.2.4.  Отслеживание динамики развития ребенка.  Коррекция ИОТ 
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2.2.1. Организация самостоятельной работы педагогов и родителей с педагогической литературой 
(на электронных носителях, в печатном виде) 

Педагог Родитель 

2.1.5. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий ребенка, педагога, родителей 

2.1.4. Согласование действий  педагогов и родителей при реализации ИОТ ребенка 

2.1.7. Совместная деятельность педагогов и родителей: деловые игры, дискуссии, консультации 

 Обмен профессиональным и домашним опытом (деловые игры, дискуссии, консультации) 
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с 

4.
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2.2.6. Экспертная оценка уровня развития базовых компетенций педагогов и родителей: итоговая 
дискуссия «Дерево социального партнерства семьи и ДОО в системе ДО» 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Цель: определение эффективности технологии развития базовых компетенций педагогов и родителей дошкольников 

3.1. Обсуждение результатов развития базовых компетенций педагогов и родителей 

3.2. Коррекция организационно-методического обеспечения педагогов и родителей в образовательном процессе 
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Педагог Родитель 

2.1.1. Самостоятельная подготовка к реализации 
ФГОС  в дошкольной организации 

2.2.2. Анкетирование и самостоятельное выполнение практико-ориентированных заданий 

2.2.5.  Реализация базовых компетенций педагогов и родителей в совместной деятельности 

2.2.7. Самооценка (взаимооценка) педагогами и родителями уровня развития базовых компетенций 

2.1.6. Самостоятельное выполнение практико-ориентированных заданий (ПОЗ) в рамках ИОТ 

Самостоятельное выполнение ПОЗ Анкетирование 
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Помочь педагогам и родителям поднять во благо ребенка 
свой образовательный уровень, мотивировать их к саморазвитию 
и раскрытию внутреннего потенциала призвано социальное пар-
тнерство, ориентированное на раскрытие индивидуальных спо-
собностей всех субъектов образовательного процесса системы до-
школьного образования в рамках интересной и значимой для них 
образовательной деятельности. И поскольку взрослые субъекты 
образовательного процесса заинтересованы, прежде всего, в по-
вышении уровня развития детей в соответствии с их возрастными 
и личностными особенностями, то индивидуальные образователь-
ные траектории педагогов и родителей, на наш взгляд, должны 
проектироваться на основе ИОТ ребенка.

В работах В.В. Давыдова, Э.В. Ильенкова, А.Н. Леонтьева, 
М.И. Лисиной и других исследователей [90, 124, 127, 170] отмеча-
ется, что становление личности в первые семь лет жизни ребенка 
проходит в трех видах отношений: к самому себе, к другим людям 
и к предметному миру. Эти виды отношений, в которых возника-
ют специфические черты личности, обусловливают возможные 
индивидуальные образовательные траектории субъектов обра-
зовательного процесса в системе дошкольного образования [34, 
38]: у ребенка – личностно-ориентированную, коммуникативную 
и предметно-ориентированную; у педагогов – личностно-ориен-
тированную, коммуникативную, профессионально-ориентиро-
ванную; у родителей – личностно-ориентированную, коммуни-
кативную и родительскую. Цели и реализуемые виды отношений 
каждой из них приведены в табл. 2.6. 

Выбор этих траекторий отвечает современным тенденциям 
развития дошкольного образования и воспитания, позволяет обе-
спечить в образовательном процессе разнообразие видов деятель-
ности его субъектов, согласовывая и интегрируя их между собой. 

1.2. Разработка анкет для педагогической экспертизы. Фор-
мирование экспертных групп педагогов и родителей. 

В рамках данной процедуры педагогический совет дошкольной 
организации формулирует перед администрацией и педагогами 
цель экспертизы, устанавливает сроки ее проведения, формирует 
рабочую группу из членов педагогического коллектива. В нашем 
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случае – это заведующий ДОО, заместитель заведующего по вос-
питательно-методической работе, старший воспитатель и педагог-
психолог.

Таблица 2.6 
Цели индивидуальных образовательных траекторий 

субъектов образовательного процесса  
в системе дошкольного образования

Виды
образователь-

ных отношений

→

Цели индивидуальных образовательных траекторий 

Ребенок Педагог Родитель
Отношение 
к самому себе

Личностно-ориентированная траектория
Формирование 
базовых компе-
тенций ребенка 
в познании себя 
через других 
субъектов об-
разовательных 
отношений

Развитие базовых 
компетенций 
педагога в про-
цессе познания 
себя через других 
субъектов об-
разовательных 
отношений

Развитие базо-
вых компетен-
ций родителя 
в процессе 
познания себя 
через других 
субъектов об-
разовательных 
отношений

Отношение 
к другим людям

Коммуникативная траектория
Формирование 
базовых компе-
тенций ребенка в 
образовательных 
отношениях с 
субъектами в 
коммуникативной 
деятельности

Развитие базовых 
компетенций 
педагога в об-
разовательных 
отношениях с 
субъектами в 
коммуникативной 
деятельности

Развитие базо-
вых компетен-
ций родителя 
в образователь-
ных отношени-
ях с субъектами 
в коммуника-
тивной деятель-
ности

Отношение 
к предметному 
миру

→ Предметно-ори-
ентированная

Профессиональ-
но-ориентиро-
ванная

Родительская

Формирова-
ние базовых 
компетенций в 
образовательных 
отношениях к 
предметному 
миру 

Развитие базовых 
компетенций 
в образователь-
ных отношениях 
к ребенку в про-
фессиональной 
деятельности

Развитие 
базовых 
компетенций 
в образователь-
ных отноше-
ниях к ребенку 
в домашнем 
образовании
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Задачи рабочей группы: разработка анкет для опроса экспертов 
и оценка их компетентности, расчет численности и согласован-
ности экспертной группы, определение валидности и надежности 
анкет [3, 224].

Из состава рабочей группы была выделена техническая группа, 
состоящая из старшего воспитателя и педагога-психолога, которая 
решала вопросы размножения, рассылки, сбора и обработки анкет.

В нашем случае экспертная группа составила 14 человек: 8 пе-
дагогов дошкольной организации; 6 родителей с педагогическим 
образованием. Для формирования группы экспертов-педагогов 
использовались методы анкетных данных и взаимных рекоменда-
ций. Для отбора экспертов-родителей – методы анкетных данных 
и оценки аргументированности. Образцы анкет для отбора экспер-
тов и методика оценки их компетентности приведены в прил. 3.

1.3. Разработка «эталонных» компетентностно-ориентиро-
ванных тезаурусов педагогов и родителей.

Данная процедура предусматривала выявление «эталонной» 
структуры и содержания базовых компетенций педагогов и роди-
телей методом групповых оценок. В качестве экспертов выступа-
ли педагоги дошкольной организации и родители воспитанников 
с педагогическим образованием – всего 14 человек. Используемые 
для опроса педагогов и родителей анкеты (А-8, А-9) приведены 
в прил. 11. Виды (блоки) базовых компетенций и их содержание 
установлены на основе проведенного нами анализа психолого-пе-
дагогической литературы и существующих в сфере дошкольного 
образования нормативно-правовых документов [44, 45]:

– для педагога они базируются на ФГОС СПО, ФГОС ВО, про-
фессиональном стандарте «Педагог» и группе компетенций, от-
ражающих, что человек есть субъект общения, познания, труда 
(И.А. Зимняя [88, 151, 216, 217]);

– для ребенка – на возрастных особенностях развития на этапе 
детства [80, 153];

– для родителей – на ФГОС ДО (содержание направлений раз-
вития), профессиональном стандарте «Педагог», программе «Я – 
компетентный родитель» (Л.В. Коломийченко [88, 150, 151, 235]) 
и группе компетенций, отражающих, что человек есть субъект 
общения, познания, труда.
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Разработанные «эталонные» компетентностно-ориентирован-
ные тезаурусы представлены в прил. 2. Они конкретизируют цели 
каждого уровня (нормативного, системного, креативного, профес-
сионально-креативного) в рамках индивидуальных образователь-
ных траекторий педагогов и родителей. Данные тезаурусы высту-
пают в качестве эталонов, представляющих полную совокупность 
базовых компетенций, которыми в идеале должны обладать пе-
дагоги и родители для полноценного и разностороннего развития 
ребенка, как в дошкольной организации, так и в семье. Различие 
индивидуального тезауруса педагога или родителя с эталонным 
позволяет определить «пробелы» в образовательной подготовке 
и наметить пути их устранения. Это позволило также рациональ-
но спланировать образовательные модули курса «Управление ка-
чеством дошкольного образования» [43], более аргументированно 
определить уровень развития базовых компетенций и выстроить 
индивидуальную образовательную программу педагогов и роди-
телей, провести отбор средств диагностики и обосновать выбор 
заданий, выполняемых педагогами и родителями в течение учеб-
ного года. 

Предлагаемый педагогам и родителям курс «Управление каче-
ством дошкольного образования», объемом в 34 часа, рассчитан 
на 10 месяцев. По поручению администрации организационно-ме-
тодическое сопровождение курса осуществляли педагог-психолог, 
педагог по учебно-воспитательной работе и старший воспитатель. 

 Целью курса является развитие базовых компетенций субъек-
тов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО. 

Задачи курса: 
1. Подготовка педагогов и родителей к организации образова-

тельного процесса в дошкольной организации в условиях реализа-
ции Федерального государственного образовательного стандарта.

2. Организационно-методическое сопровождение педагогов 
и родителей при реализации ими индивидуальных образователь-
ных траекторий. 

Курс предусматривает как теоретическую, так и практическую 
подготовку. Теоретическая подготовка (прил. 5) ведется, как пра-
вило, в рамках общеобразовательной части индивидуальной обра-
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зовательной траектории. Она включает ряд лекций, рассматриваю-
щих теоретические положения семейной, дошкольной, возрастной 
педагогики, а также психологии общения. 

Самостоятельная подготовка педагогов и родителей направлена 
на расширение их нормативно-правовых и психолого-педагогиче-
ских знаний, которые являются компонентами базовых компетен-
ций. Все темы курса доступны в печатном виде и на электронных 
носителях. Для закрепления теории предусмотрена работа педаго-
гов и родителей с практико-ориентированными заданиями разного 
уровня сложности. Результаты выполнения заданий обсуждаются 
на проблемных консультациях, вебинарах, а также очных совмест-
ных занятиях педагогов и родителей.

Практическая подготовка ориентирована на применение тео-
ретических положений курса и организована посредством кейс-
метода. Правила работы с кейсами и их характеристика даются 
на вводном лекционном занятии на тему «Работа с кейсами в об-
разовательном процессе». Предусмотрена работа с четырьмя об-
учающими кейсами: адаптационным, мотивационным, программ-
ным, итоговым. Тематика и продолжительность кейсов отражены 
в табл. 2.7. 

Структура каждого кейса представлена введением, основной 
и заключительной частью. Во введении указываются тема, цель, 
практическая направленность кейса. Приведена его краткая харак-
теристика и обозначения групп базовых компетенций. Основная 
часть кейса включает разделы: 1) «Развиваемые базовые компетен-
ции»; 2) «Организация работы с кейсом»; 3) «Перечень материалов 
кейса»; 4) «Описание профессиональной ситуации»; 5) «Практи-
ко-ориентированные задания»; 6) «План-график работы с кейсом». 
В заключительной части даны рекомендации по работе с кейсом, 
приведены система оценивания заданий, списки основной и допол-
нительной литературы, приложения, включающие анкеты и фраг-
менты текстов нормативно-правовых документов (прил. 22).

Кейсы включают 13 практико-ориентированных заданий, по 
мере выполнения которых предусмотрено проведение 8 дискус-
сий, 24 консультаций и 9 деловых игр. Их последовательность 
и цели организации представлены в прил. 5.
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Таблица 2.7
Наименование тем кейсов и длительность их выполнения

П
ед

аг
ог

и,
 р

од
ит

ел
и

№ Вид кейса  Тема кейса
Время
выпол-
нения

Всего

1. Адаптационный Повышение социального ста-
туса дошкольного образования

2,5 
мес.

10 
мес.

2. Мотивационный Обеспечение государством 
равенства возможностей для 
каждого ребенка в получении 
качественного образования

2,5 
мес.

3. Программный Обеспечение государственных 
гарантий уровня и качества об-
разования на основе единства 
образовательных программ, 
требований к их структуре 
и результатам освоения

2,5 
мес.

4. Итоговый Сохранение единства обра-
зовательного пространства 
России относительно уровня 
дошкольного образования

2,5 
мес.

1.4. Консультирование педагогов и родителей по вопросам орга-
низации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Данная процедура предусматривает знакомство педагогов 
и родителей с системой базовых компетенций, приведенных в со-
ответствующих «эталонных» тезаурусах, которые являются осно-
вой для проектирования индивидуальных образовательных траек-
торий. Расхождение между «эталонным» тезаурусом и исходным 
тезаурусом базовых компетенций субъекта (педагога или родите-
ля) обусловливает компетентностно-ориентированный тезаурус 
его дальнейшей индивидуальной образовательной траектории, то 
есть позволяет выявить те компетенции, которые необходимы для 
создания оптимальных условий развития ребенка в дошкольной 
организации и семье. Разъясняется возможность развития базовых 
компетенций в рамках организованного для них курса «Управле-
ние качеством дошкольного образования». Предоставляется кон-



140

сультативная помощь, как в вопросах образования ребенка, так 
и в плане самоподготовки педагогов и родителей.

Отметим также, что с родителями во время этой процедуры 
заключается договор на образование ребенка по программам до-
школьного образования. Проводится консультирование, предус-
матривающее знакомство с возрастными особенностями ребенка 
и правилами внутреннего распорядка дошкольной организации. 
В это же время проводится анкетирование родителей для опреде-
ления наиболее удобного времени организации дистанционного 
курса в течение учебного года.

2. Этапы проектирования и реализации социального пар-
тнерства.

 2.1. Адаптационно-проектировочный этап.
Целью этапа является выявление образовательных потребно-

стей педагогов и родителей и проектирование их индивидуальных 
образовательных траекторий.

Отметим, что экспериментальная работа по развитию базо-
вых компетенций педагогов и родителей дошкольников в рамках 
их социального партнерства осуществлялась в период с 2012 по 
2018 год на базе дошкольной образовательной организации № 284 
г. Ижевска по запросу ее администрации. Далее будут представ-
лены результаты, полученные в период с 2016 по 2017 год на экс-
периментальной выборке, включающей 40 человек: 24 педагога 
и 26 родителей. 

2.1.1. Подготовка к реализации ФГОС ДО. Наблюдение за ре-
бенком, определение индивидуальных особенностей его развития. 

Для самостоятельной подготовки педагогов к реализации 
ФГОС разработаны практико-ориентированные задания (прил. 
19), предусматривающие знакомство с моделью образовательной 
системы РФ, основными стратегиями ДО в условиях реализации 
ФГОС, нормативно-правовыми документами и т.п. Каждое зада-
ние дополнено необходимой литературой (в бумажном и электрон-
ном виде) и содержит: цель, развиваемые базовые компетенции, 
алгоритм выполнения. Задания направлены на активизацию по-
знавательной активности педагогов и повышения их готовности 
к профессиональной деятельности в условиях реформирования 
системы дошкольного образования.
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Для родителей эта процедура включает выявление индивиду-
альных особенностей развития ребенка в семье с помощью ан-
кетирования. Они заполняют Карту наблюдения, приведенную в 
прил. 8, в которой отмечают режимные моменты ДО, соблюдаемые 
в домашних условиях, фиксируют эмоциональное состояние ре-
бенка в течение дня, сформированность его навыков самообслужи-
вания, аппетит, сон и социальные контакты. Таким образом, всем 
родителям представляется возможность способствовать адаптации 
ребенка к режиму дошкольной организации в домашних условиях.

 Для выявления индивидуальных особенностей развития детей 
в домашних условиях и тех их сторон, на которые необходимо об-
ратить особое внимание в дошкольной организации, проводилось 
анкетирование родителей с использованием анкеты А-6 (прил. 9). 
Социальный статус родителей, принявших участие в анкетирова-
нии, представлен в табл. 2.8.

Таблица 2.8
Социальный статус родителей дошкольников  

(2016–2017 годы)

Особенности семьи
Полные Одинокие В разводе Многодетные 

25 – 1 4
Образование 

Высшее Н/высшее Среднее С/специальное
Мамы

12 чел. 2 чел 2 чел. 10 чел.
Папы

8 чел. 6 чел. 2 чел. 10 чел.
Социальный статус

Интел-
лигенция

Рабочие Служащие Домохозяйки Предпри-
ниматели

14 4 16 2 1 

Результаты использовались для выбора индивидуальной обра-
зовательной траектории ребенка. С помощью анкеты А-7 (прил. 10) 
родителям предлагалось указать, на достижение каких образова-
тельных результатов должна быть направлена ИОТ ребенка. 
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2.1.2. Выявление затруднений в вопросах образования ребенка 
в семье и дошкольной образовательной организации. 

В рамках данной процедуры с помощью анкеты А-7 (прил. 
10) определялись путем ранжирования и те основные трудно-
сти, которые испытывают родители в домашнем образовании ре-
бенка, а педагоги в образовательном процессе дошкольной орга-
низации. Эти аспекты и обусловливали образовательные запросы 
родителей к дошкольной организации и, следовательно, выбор 
родителями и педагогами индивидуальной образовательной тра-
ектории ребенка. 

Родители отметили следующее: у 46 % детей не организован 
режим дня дома; 53 % не умеют одеваться; 58 % невнимательны, 
неусидчивы на занятиях. При этом родители испытывают трудно-
сти в формировании у детей простейших навыков самообслужи-
вания: самостоятельности и опрятности – 31 % родителей; поведе-
ния во время еды – 15 %; надевания одежды – 23 %; 8 % родителей 
испытывают трудности в организации домашней образовательной 
деятельности детей.

В свою очередь, педагоги отмечают: неспокойный сон у 23 % 
детей; не просятся на горшок – 8 %; едят только с помощью взрос-
лого – 30  %; одеваются только с помощью взрослого – 30  %.

 Что касается коммуникативных навыков, то опрос педагогов 
показал, что в период адаптации к ДО из 26 человек: 10 детей 
(38 %) не владеют активной речью (говорят отдельные слова); 8 де-
тей (31 %) не взаимодействуют со взрослыми. Результаты опроса 
родителей несколько отличаются (дети в домашних условиях ве-
дут себя более раскованно): не владеют активной речью 23 % детей 
(6 чел.); не стремятся к общению 15 % (4 чел.). Поэтому трудно-
сти, которые испытывают родители, связаны чаще всего с форми-
рованием навыков активной речи и общения.

В отношении к предметному миру педагоги отмечают: 38 % де-
тей не знают основные цвета (красный, желтый, зеленый); 8 % не 
умеют пользоваться красками; 15 % не умеют использовать цвет-
ную бумагу. Отсюда вытекают трудности родителей, связанные: 
с обучением детей распознавать цвета – 38 % (10 чел.); изобрази-
тельной деятельностью – 53 % детей (14 чел.). 
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Выбор родителями индивидуальной образовательной траек-
тории ребенка осуществлялся с помощью анкеты А-9 (прил. 12). 
Анкетирование показало, что запросы родителей в 2016–2017 го-
дах распределились следующим образом: личностно-ориентиро-
ванную траекторию для ребенка выбрали 20 % родителей, комму-
никативную – 10 %, предметно-ориентированную – 70 %.

Наблюдение за ребенком и анкетирование педагогов и роди-
телей проводилось в период их работы с адаптационным кейсом. 
На проводимых в этот период проблемных консультациях с ро-
дителями обсуждался вопрос «Как адаптировать ребенка раннего 
возраста к дошкольной организации?». Родителей знакомили со 
спецификой работы ДО, особенностями общения детей в группе 
и т. п. При этом педагог-консультант старался поощрять попытки 
родителей представить ситуацию адаптации детей многоаспектно, 
с предложением различных гибких вариативных решений. Родите-
ли, обладающие необходимым опытом, привлекались к оказанию 
консультативной помощи другим. Совместное обсуждение новых 
задач, стоящих перед дошкольной организацией, а также результа-
тов анкетирования позволило педагогам и родителям произвести 
и согласовать выбор индивидуальной образовательной траектории 
каждого ребенка. 

Для личностно-ориентированной траектории самый важный 
запрос, выявленный путем ранжирования, состоял в формировании 
простейших навыков самообслуживания – воспитании самостоя-
тельности и опрятности. Для коммуникативной траектории – раз-
витие культуры, навыков общения и активной речи. Для предметно-
ориентированной траектории самый важный запрос – проявление 
настойчивости в достижении результатов своих действий, проявле-
ние интереса к окружающим предметам и получение эмоциональ-
ного отклика на произведения культуры и искусства. 

2.1.3. Определение начального уровня развития базовых компе-
тенций педагогов (самооценка, взаимооценка) и родителей (само-
оценка). 

В рамках процедуры проводилось анкетирование педагогов 
с помощью анкеты А-3 (прил. 6) с целью выявления начального 
уровня развития их базовых компетенций в индивидуальной дея-
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тельности. Для сбора информации использовались также методы 
самооценки и взаимооценки на основе анкеты А-5 (прил. 7). Анке-
тирование мотивировало педагогов к самостоятельной коррекции 
своей профессиональной деятельности, осмыслению достигнутых 
результатов с целью дальнейшего самосовершенствования.

Для определения начального уровня развития базовых компе-
тенций родителей использовалась анкета А-4 (прил. 6). Анкетиро-
вание направлено на мотивацию родителей к пополнению педа-
гогических знаний и умений для осуществления индивидуальной 
деятельности по образованию ребенка в домашних условиях.

В случае самооценки начальный уровень развития базо-
вых компетенций определялся по критериям «Полнота знаний», 
«Сформированность умений», «Мотивированность». Результаты 
анкетирования будут представлены далее в сравнении с резуль-
татами итоговой диагностики. В табл. 2.9 приведены некоторые 
анкетные данные педагогов (образование, уровень квалификации, 
стаж работы).

Таблица 2.9
Анкетные данные педагогов дошкольной организации

Образование
Высшее 

образование
Среднее педагогическое 

образование
Незаконченное

высшее,  среднее
12 чел. 9 чел. 3 чел.

Уровень квалификации

Высшая 
категория

Первая 
категория

Соответствие 
занимаемой 
должности

Не аттестованы

10 чел. 9 чел. 2 чел. 3 чел.
По стажу работы

1–3 
года

3–5 
лет

5–10 
лет

10–15 
лет

15–20 
лет

20 и более 
лет

3 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 4 чел. 5 чел.

Результаты диагностики обобщались экспертами на основе трех-
мерной матрицы (см. 2.2), с помощью которой определялся началь-
ный уровень развития базовых компетенций педагога или родителя.



145

Педагоги с креативным уровнем развития базовых компетен-
ций имеют возможность самосовершенствоваться в индивидуаль-
ной деятельности, им открыты перспективы профессионального 
роста. Системный уровень развития базовых компетенций позво-
ляет педагогам организовать образовательный процесс в дошколь-
ной организации в контексте ФГОС ДО. Нормативный уровень, 
на котором находится большая часть педагогов, требует коррекции 
индивидуальной деятельности педагога и путей его профессио-
нального развития. Очевидно, что в таких условиях существенно 
возрастает роль самоподготовки педагогов и ответственность ад-
министрации за ее организацию.

Что касается родителей, то те из них, у которых базовые компе-
тенции сформированы на системном уровне, способны организо-
вывать домашнее образование в контексте ФГОС ДО. У большин-
ства же родителей (76 %) базовые компетенции сформированы на 
нормативном уровне, что требует их определенной психолого-пе-
дагогической поддержки со стороны дошкольной организации, ко-
торая придала бы им уверенность в собственных педагогических 
возможностях по развитию ребенка в семье. Креативный уровень 
развития базовых компетенций дает возможность самосовершен-
ствоваться в родительской деятельности и делиться собственным 
опытом по образованию ребенка в семье.

Для выявления более детальной картины, характеризующей 
сформированность отдельных видов базовых компетенций, прово-
дился опрос: педагогов – с помощью анкеты А-5 (прил. 7); родите-
лей – с помощью анкеты А-5 (прил. 7). Результаты анкетирования 
будут представлены далее в табл. 2.14.

Анкетирование показало, что большинство педагогов испыты-
вают трудности в реализации проектировочных и общекультур-
ных компетенций, предполагающих, в частности: 

– знание нормативно-правовых документов, приводящих в дей-
ствие стратегии и способы решения задач образования и воспита-
ния ребенка;

– умение учитывать особенности национальной культуры; куль-
турологических основ семейных, социальных явлений; проектиро-
вать индивидуальную образовательную траекторию ребенка и др.
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 Родители также испытывают серьезные трудности при реали-
зации проектировочных компетенций. Это во многом обусловлено 
тем, что они не знакомы с нормативно-правовыми документами 
в системе дошкольного образования, в которых обозначены их 
права, обязанности и задачи в условиях реализации ФГОС ДО.

Следует отметить, что результаты взаимооценки педагогами на-
чального уровня развития базовых компетенций, проведенной на 
основе анкеты А-5 (прил. 7), показали, что все педагоги находятся 
лишь на нормативном уровне развития базовых компетенций и для 
успешной реализации ФГОС ДО необходимо совершенствовать 
все их составляющие: проектировочные, общекультурные, про-
гностические, гностические, организаторские, мотивационные, 
конструктивные и коммуникативные. Проведенная диагностика 
показала также, что педагоги испытывают затруднения при оценке 
и взаимооценке педагогической деятельности в контексте ФГОС 
ДО, не умеют согласованно работать в команде, не настроены на 
взаимную поддержку в образовательном процессе. Об этом сви-
детельствует достаточно большой разброс в результатах их само-
оценки и взаимооценки. 

2.1.4. Согласование действий педагогов и родителей при ре-
ализации индивидуальной образовательной траектории ребенка. 

Процедура предусматривает выявление базовых компетенций, 
на развитие которых должна быть направлена индивидуальная об-
разовательная траектория субъекта. Для этого проводился анализ 
«эталонного» компетентностно-ориентированного тезауруса и вы-
бор из него необходимых и значимых для субъекта базовых компе-
тенций (см. 1.3).

 По результатам 2016–2017 годов 67 % педагогов выбрали про-
фессионально-ориентированную траекторию, 20 % – личност-
но-ориентированную, 13 % – коммуникативную. Что касается 
родителей, то 60 % выбрали родительскую, 20 % – личностно-ори-
ентированную, 20 % – коммуникативную траекторию. Фрагменты 
компетентностно-ориентированных тезаурусов индивидуальных 
образовательных траекторий приведены в прил. 16.

 Процедура осуществляется на основе Договора (прил. 15), 
в котором прописаны действия педагогов и родителей по реали-
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зации ИОТ ребенка в дошкольной организации и семье. При этом 
учитывается постановка собственных компетентностно-ориенти-
рованных целей в ИОТ педагогов и родителей как социальных пар-
тнеров. Фрагменты индивидуальных образовательных программ 
педагога, ребенка и родителя представлены в прил. 18. 

2.1.5. Проектирование индивидуальных образовательных тра-
екторий ребенка, педагога, родителя. 

Целью проектирования индивидуальной образовательной тра-
ектории ребенка является формирование и развитие его базовых 
компетенций. В нашем случае содержание индивидуальной об-
разовательной программы определялось на основе анкетирования 
экспертов с помощью анкеты А-10, приведенной в прил. 12.

Структура индивидуальной образовательной траектории 
включает: инвариантную часть (общеобразовательную траекто-
рию – обязательную для всех детей и отражающую их отношение 
к миру); вариативную часть (в большей степени соответствую-
щую запросам родителей, индивидуальным особенностям, потреб-
ностям и интересам ребенка, отражающую отношению к самому 
себе, к другим людям и к предметному миру); коррекционно-кон-
сультативную часть, предусматривающую помощь педагогам 
и родителям в своевременной коррекции индивидуальных обра-
зовательных траекторий. Описание возможных индивидуальных 
образовательных траекторий ребенка представлено в дневнике на-
блюдения, приведенном в прил. 13.

Реализация индивидуальных образовательных траекторий 
предусматривает поэтапное взаимодействие детей с Миром взрос-
лых, что соответствует концепции социального созревания, пред-
ложенной Д.И. Фельдштейном [218]. В рамках этой концепции 
есть две системы деятельности – ребенка и взрослого. Эти систе-
мы существуют параллельно и взаимосвязанно в рамках особого 
пространства взаимодействия [218]. В нем, на наш взгляд, цели 
индивидуальной образовательной траектории ребенка и опреде-
ляют цели и задачи индивидуальных образовательных траекторий 
педагогов и родителей.

Проектирование индивидуальной образовательной траектории 
ребенка предусматривает ряд процедур, основанных на механиз-
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мах социального партнерства и педагогической поддержки ре-
бенка [54]. Среди них: диагностическая, поисковая, договорная, 
деятельностная и рефлексивная. 

В рамках диагностической процедуры осуществляется педа-
гогическое наблюдение за ребенком с целью сбора информации, 
необходимой для определения содержания его индивидуальной 
образовательной программы.

Собранная информация анализируется, обобщается и заносит-
ся один раз в квартал в журнал комплексной диагностики развития 
ребенка (прил. 14). Наблюдение осуществляется ежедневно в те-
чение месяца (сентябрь, январь, май). Педагог фиксирует дости-
жения ребенка в виде содержания базовых компетенций, которые 
реализуются во всех видах деятельности по направлениям разви-
тия детей.

Родителям также выдается журнал комплексной диагности-
ки и проводится их консультирование по вопросам применения 
методов и инструментария педагогического наблюдения. По ре-
зультатам педагогического наблюдения производится совместный 
анализ собранной информации с точки зрения ее значимости для 
развития ребенка в рамках индивидуальной образовательной тра-
ектории в дошкольной организации и в семье. 

В ходе поисковой процедуры выявляются причины недоста-
точной сформированности тех или иных базовых компетенций 
ребенка (взгляд на социальную ситуацию развития со стороны, 
прием «глазами ребенка»). Составляется список индивидуальных 
особенностей развития ребенка, на которые родитель хотел бы об-
ратить особое внимание.

В рамках договорной процедуры утверждается в форме До-
говора (прил. 15) программа действий педагога и родителей по 
проектированию и реализации индивидуальной образовательной 
траектории ребенка, учитывающей особенности его развития, за-
просы взрослых и предусматривающей наличие зоны ближайшего 
развития на первое полугодие учебного года. 

Реализация ИОТ осуществляется в ходе деятельностной про-
цедуры. Педагог фиксирует достижения ребенка в виде содержа-
ния базовых компетенций, которые реализуются во всех видах де-
ятельности по направлениям развития детей.



149

Социальное партнерство строится с учетом рабочей програм-
мы, разработанной для детей раннего возраста на основе програм-
мы дошкольной организации. В ней возрастные и индивидуаль-
ные особенности ребенка учитываются и в культурных практиках 
(рис. 2.5), которые представляют собой основанные на интересах 
ребенка виды его самостоятельной деятельности [119].

Рис. 2.5. Культурные практики в индивидуальной образовательной 
траектории ребенка

Таким образом, в разнообразных видах деятельности и куль-
турных практиках ребенок приобретает базовые компетенции, 
позволяющие осваивать нормы взаимоотношений субъектов 
образовательного процесса, которые являются носителями об-
разовательной деятельности, реализующими ее в социальном 
партнерстве, направленном на создание единого образовательно-
го пространства [33], в котором развивается ребенок. Такое про-
странство несет в себе черты вариативности и создает наиболее 
благоприятные условия для реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий.

Проектирование индивидуальной образовательной траекто-
рии педагога, направленной на успешную реализацию рабочей 
программы детей, осуществляется на основе компетентностно-
ориентированного тезауруса его индивидуальной образователь-
ной траектории. 

 

ИГРА ОБЩЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

Познавательно-
исследовательская 

Музыка Продуктивная 

Игровая Коммуникативная 
 

Чтение художественной 
литературы Трудовая 

СКВОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Под проектированием ИОТ родителя понимаются процедуры, 
в ходе которых моделируется процесс и определяется результат 
его целенаправленной индивидуальной деятельности по реализа-
ции рабочей программы детей в семье. Основой проектирования 
является компетентностно-ориентированный тезаурус индивиду-
альной образовательной траектории родителя.

2.1.6. Самостоятельное выполнение практико-ориентиро-
ванных заданий в рамках индивидуальных образовательных тра-
екторий.

В ходе данной процедуры осуществлялось выполнение прак-
тико-ориентированных заданий (ПОЗ) (прил. 16), направленных 
на формирование системного представления о социальном пар-
тнерстве семьи и ДОО, а также о принципах организации образо-
вательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО.

Совместная деятельность педагогов и родителей: деловые 
игры, дискуссии, консультации. 

Процедура предусматривает работу педагогов и родителей 
с кейсом № 1. Результаты работы обсуждаются в ходе групповых 
консультаций, деловых игр, дискуссий. Их содержание раскрыто 
в прил. 23. 

Перед педагогами и родителями ставился ряд проблемных во-
просов, связанных с конкретной учебной темой. Они представле-
ны в табл. 2.10.

Проблемные вопросы позволяют направить обучение педаго-
гов и родителей на совместный поиск оптимальных путей разви-
тия ребенка и повышения качества дошкольного образования.

Работа над проблемными вопросами осуществлялась в про-
ектных группах педагогов и родителей и требовала актуализации 
их знаний, умений и мотивации как необходимых элементов ба-
зовых компетенций. Проектные группы формировались с учетом 
выбранных ИОТ. Так, в 2016 году были сформированы 6 проект-
ных групп: по 3 группы у педагогов и родителей. Каждая вклю-
чала участников, реализующих личностно-ориентированную, 
коммуникативную, профессионально-ориентированную и роди-
тельскую траектории. Особенности проектных групп представ-
лены в табл. 2.11.
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Таблица 2.10
Проблемные вопросы, решаемые в социальном партнерстве 

Каковы изменения в содержании дошкольного образования в условиях 
его реформирования? Как Вы их оцениваете?

Ке
йс

 1
–2

↑↓
Консультация-1П; Дискуссия-2П

↑↓
Какие нормативно-правовые документы Российской Федерации явля-

ются основой для проектирования содержания дошкольного образова-
ния? Учитывают ли они все его особенности?

↑↓
Дискуссия-1; Консультация-6; Деловая игра-2

↑↓
Как проектировать 

и реализовывать 
ИОТ ребенка в со-
циальном партнер-

стве?

↔

В чем особенности 
организации образо-
вательного процесса 
в условиях реализа-

ции ФГОС ДО?

↔

Как адаптиро-
вать ребенка 

раннего возрас-
та к дошкольной 

организации?
↑↓ ↑↓ ↑↓

Консультации 2–4
Дискуссия-2

Заполнение Договора
Проектирование 

ИОТ ребенка

Деловая игра-1
Консультации 4–5

Дискуссия-1
Консультации 1–2

Вебинар-1
Деловая игра-1

Консультация-5
Вебинары 2–3 

Коррекция ИОТ 
ребенка

Заполнение Договора

Консультации 6–7
Деловые игры 2–3

Дискуссия-3
Деловая игра-3
Вебинары 4–5

Консультация-7

Дискуссия-3
Консультации 8–12
Деловые игры 4–5

 К
ей

с 
3

↓
Подведение итогов 
реализации ИОТ 

ребенка, педагога и 
родителя

↔
Дискуссия 1

Итоговая дискуссия «Дерево социального 
партнерства семьи и ДОО» Ке

йс
 4
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Таблица 2.11
Особенности проектных групп педагогов и родителей 

Педагоги Родители
1-я группа

Личностно-ориентированная траектория
Наличие внутреннего побуждения 
к саморазвитию, к постановке 
новых задач профессиональной 
деятельности и поиску путей их 
решения

Наличие внутреннего побуждения 
к саморазвитию в образователь-
ных отношениях ДО, которые ос-
новываются на интересах ребенка 

2-я группа
 Коммуникативная траектория

Включенность в образовательные 
отношения, способность к со-
трудничеству, передаче другим 
приобретенных знаний в профес-
сиональной деятельности

Заинтересованность в совместной 
жизнедеятельности с ребенком 
в ДОО, перенесение сотрудниче-
ства в сферу семейных отноше-
ний, стремление помочь педаго-
гам в эффективной организации 
образовательного процесса

3-я группа 
Профессионально-

ориентированная траектория
Родительская траектория

Стремление строить профессио-
нальную деятельность на основе 
новой информации как способа 
самореализации и саморазвития в 
сотрудничестве со всеми субъекта-
ми образовательного процесса

Стремление строить родительскую 
деятельность на основе новой 
информации как способа само-
реализации и саморазвития в со-
трудничестве со всеми субъектами 
образовательного процесса

Каждый участник проектной группы предлагал свой вариант 
решения проблемного вопроса. В дальнейшем осуществлялось со-
гласование различных точек зрения и поиск группового решения, 
которое озвучивалось в ходе коллективной дискуссии. Группы не 
имели жесткого состава и при решении различных задач могли об-
мениваться участниками с целью обмена положительным опытом 
совместной деятельности и вовлечения в нее даже самых пассив-
ных субъектов. 
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Общеобразовательная траектория педагога, направленная на 
формирование системного представления о принципах организа-
ции и качестве образовательного процесса в системе дошкольного 
образования, предусматривала самостоятельную работу с прак-
тико-ориентированными заданиями. Задания для педагогов пред-
полагали знакомство со статьями Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», отражающими требования к осуществлению 
непрерывного постдипломного образования работников с учетом 
обеспечения качества дошкольного образования в условиях реали-
зации ФГОС. Пример практико-ориентированного задания приве-
ден в прил. 19. 

Поскольку от грамотности действий и сотрудничества взрос-
лых зависит качество дошкольного образования ребенка, то со-
держание траекторий проектируется в виде индивидуальных об-
разовательных программ педагога и родителей, направленных на 
ликвидацию их затруднений в профессиональной и родительской 
деятельности. При подготовке программы педагоги заполняют ан-
кету А-11 (прил. 17) для определения вида профессиональной дея-
тельности, который они хотели бы освоить самостоятельно, чтобы 
способствовать более успешной реализации индивидуальной об-
разовательной траектории ребенка.

Общеобразовательная траектория родителей направлена на 
формирование и развитие базовых компетенций, необходимых 
для организации образовательного процесса ребенка в домашних 
условиях. В ходе проблемной консультации, предусматривающей 
заполнение журнала комплексной диагностики ребенка, родители 
знакомятся с содержанием базовых компетенций, формами куль-
турных практик, диагностическими заданиями, предназначенны-
ми для детей (например, картинки, разрезанные на две или три 
части, картинки парные, сюжетные и т. п.). Они на практике ис-
пользуют теоретические знания о возрастных особенностях разви-
тия ребенка раннего возраста, корректируют стиль родительского 
воспитания. 

 Внимание родителей обращается на то, что все задания не 
только диагностические, но и развивающие. Таким образом, обра-
зовательная деятельность ребенка и взрослого становится основ-
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ным механизмом социального партнерства семьи и дошкольной 
организации, в рамках которого родители в активной форме рабо-
тают над собственным развитием, реализуя свои индивидуальные 
образовательные траектории.

 Педагоги, при подготовке к совместной деятельности с роди-
телями, проводят предварительную работу по плану, предусматри-
вающему:

– составление списка тревожных родителей, которые задают 
много вопросов, касающихся адаптации детей;

– анализ вопросов и возможных вариантов помощи родителям;
– обозначение режимных моментов, которые волнуют роди-

телей;
– выбор тематики групповых занятий с детьми для подготовки 

видеороликов (одно из занятий проводят педагоги с родителями), 
раскрывающих возрастные и индивидуальные особенности детей 
группы.

В ходе проводимой на данном этапе деловой игры «Виды де-
ятельности в развивающей предметно-пространственной среде 
ребенка раннего возраста» у родителей появляется возможность 
посмотреть «глазами ребенка» на образовательный процесс. Ро-
дителям демонстрируется видеоролик о совместной деятельности 
педагогов и детей. При этом механизмом социального партнер-
ства являются образовательные отношения, построенные на до-
верительных началах, с учетом интересов педагогов и родителей. 
Такие отношения активизируют познавательную деятельность 
социальных партнеров, содействуют формированию приемов 
переноса приобретенных знаний и умений в социальную ситуа-
цию развития ребенка в его ИОТ. Индивидуальная деятельность 
каждого участника оценивалась на основе установленной таксо-
номической модели с помощью технологической карты, представ-
ленной в прил. 23. 

Для родителей проблемные консультации организованы в фор-
ме вебинара, где они имеют возможность поддержать диалог с по-
мощью средств телекоммуникации. Сценарий каждого вебинара 
соотносился с установленной таксономической моделью (см. 2.2) 
и соответствовал следующему плану: 1. Анонс знаний, формиру-
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емых в рамках заданной темы. 2. Составление анкеты (или опрос-
ника) для определения потребности в знании. Цель опросника: 
«Как больше узнать о родителях и задать тон беседы?». 3. Опреде-
ление цели вебинара, способов мотивации, настроя родителей на 
достижение цели. 4. Знакомство с планом вебинара. 5. Теоретиче-
ский блок информации. 6. Пример (картинка, фотографии и т. п.). 
7. Разбор условий, при которых родители могут применить полу-
ченные знания в домашних условиях. 8. Подведение итогов: обоб-
щение информации, обозначение развития темы. 9. Выполнение 
задания, закрепление полученных знаний, умений на практике. 
Механизмом социального партнерства являются такие образова-
тельные отношения педагогов и родителей, которые направлены 
на получение новых знаний, обеспечивающих решение поставлен-
ных в ИОТ ребенка задач, как в ДОО, так и в домашних условиях. 
Организатор курса помогает родителям не только организовать об-
разование ребенка в семье, но и предоставляет ссылки на имеющи-
еся дополнительные источники информации, обеспечивает демон-
страционным и иллюстративным материалом, организует работу 
в соответствии со спецификой дошкольной педагогики. Обратная 
связь с родителями осуществляется при помощи интерактивных 
опросов и индивидуальных консультаций с использованием элек-
тронной почты и Skype [47]. 

2.2. Экспериментальный этап.
Целью данного этапа является реализация индивидуальных 

образовательных траекторий.
2.2.1. Организация самостоятельной работы педагогов и роди-

телей с нормативными документами и педагогической литерату-
рой. Для самостоятельной работы с нормативными документами 
и педагогической литературой педагогам предоставлена методи-
ческая библиотека и папка педагога-психолога в электронном ва-
рианте в педкабинете дошкольной организации. Для родителей, 
в приемной группы, предлагаются в печатном виде папки, вклю-
чающие: фрагменты нормативно-правовых документов; Правила 
внутреннего распорядка ДОО; описание игр для детей раннего 
возраста; варианты работ для организации образовательной дея-
тельности по направлениям развития ребенка в домашнем образо-
вании и т. п.
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2.2.2. Анкетирование и самостоятельное выполнение прак-
тико-ориентированных заданий. Процедура предусматривает ан-
кетирование родителей с целью систематизации полученной ими 
информации по нормативно-правовым аспектам образования ре-
бенка. Самостоятельное выполнение педагогами практико-ориен-
тированных заданий направлено на развитие навыков организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.

В рамках второго кейса для закрепления теоретических зна-
ний родителей и педагогов проводилась деловая игра на тему: 
«Социальное партнерство семьи и дошкольной образовательной 
организации», в ходе которой им было необходимо построить мо-
дель социального партнерства в движении на основе следующих 
нормативно-правовых документов: Закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ФГОС ДО, устав ДОО, договор родителей 
на образование ребенка в соответствии с образовательными про-
граммами и правилами внутреннего распорядка. Игра позволила 
педагогам и родителям не только закрепить систему образова-
тельных отношений, но и проявить такие личностные качества, 
как самостоятельность, организованность, умение работать в ко-
манде. Социальные партнеры проигрывали стратегии поведения 
для преодоления возникших разногласий, противоречий и спосо-
бы принятия единого решения. Характеризуя итоги игры, родите-
ли отмечали, что информация подается в ней не как монотонная 
теория, а в постоянной связи педагогов с родителями, в результате 
живого общения.

Механизмом социального партнерства в этой игре являются та-
кие образовательные отношения, в которых педагоги и родители, 
выполняя свои обязанности и функции в общей системе взаимо-
действия, вносят вклад в коммуникативное решение поставленной 
перед ними общей задачи. Связь набранных участниками баллов 
с уровнем развития их базовых компетенций (УРБК) представлена 
в прил. 23. Содержание базовых компетенций педагогов и родите-
лей по критериям «Полнота знаний» и «Сформированность уме-
ний» в рамках принятой таксономической модели представлено 
в табл. 2.12 и 2.13. Оценка по критерию «Мотивированность» про-
изводилась на основе анкеты А-3А и А-4А, приведенной в прил. 6.
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В рамках дискуссии «Направления развития ребенка раннего 
возраста в семье и ДОО» педагог демонстрировал видеоролик, 
представляющий детей в образовательной деятельности, в режим-
ных моментах, в самостоятельной игре и т. п. 

Во время просмотра делался акцент на индивидуальных осо-
бенностях детей. 

Далее педагог раздавал родителям бланк «Солнышко» с прось-
бой написать на лучиках, как реализуются направления развития 
ребенка в семье. Затем проводился сравнительный анализ ответов. 

При этом педагогические работники совершенствуют свою 
профессиональную деятельность, а родители дошкольников – по-
вышают уровень психолого-педагогической культуры, приобре-
тают уверенность в своих педагогических возможностях по соз-
данию оптимальных условий для развития ребенка в домашнем 
образовании. 

Следует отметить также, что в условиях дискуссии эффект 
развития базовых компетенций наблюдается не только у самых 
успешных в постановке и решении проблем педагогов и родите-
лей, но и у менее осведомленных. 

Задания, выполняемые в партнерстве, стимулируют педагогов 
и родителей к активной работе над собственным развитием и са-
мосовершенствованием; направляют на самостоятельный поиск, 
закрепляют теоретические знания; повышают интерес к обуче-
нию. Об этом свидетельствуют их отзывы. Например, один из ро-
дителей, реализующий коммуникативную траекторию, отмечает: 
«Такие мероприятия очень полезны и необходимы для родителей, 
так как они должны развивать детей в одном векторе с педагога-
ми». Дискуссии проводились для коррекции процесса обучения 
и установления обратной связи с родителями. 

Механизмом социального партнерства является процесс вы-
работки решений, который проявляется в нахождении нового ре-
шения поставленной задачи. Выбор тематики осуществляется ор-
ганизатором и зависит от специфики контингента обучающихся 
и наличия у них затруднений в освоении курса.

Например, в дискуссии «Непрерывное образование как вечный 
фактор жизни человека» ведущий использует методику незакончен-
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ных предложений – для выявления осознаваемых и неосознаваемых 
установок в профессиональной деятельности. Данная методика дает 
возможность определить контекст и провести коррекцию профес-
сиональной деятельности в условиях взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса и в сфере самообразования. 

Во время проблемных консультаций с педагогами им пред-
лагаются презентации, которые готовятся организатором курса 
в формате программы Microsoft Power Point. Некоторые записи 
выполняются на доске для лучшего понимания сути проблем-
ного материала. Проведение деловых игр помогает педагогам 
и родителям развить базовые компетенции, обеспечивающие об-
разовательные отношения субъектов образовательного процесса, 
создает атмосферу доброжелательности, укрепляет чувство кол-
лективизма.

Следует отметить, что педагоги могут участвовать в работе 
над кейсом и как ведущие, и как слушатели в целях собственно-
го продвижения и обучения других участников. Сущность само-
стоятельной подготовки состоит не только в том, чтобы проде-
монстрировать свои знания, умения, но и донести до слушателей 
необходимую педагогическую информацию, аргументированно 
изложить свою позицию, мнение, точку зрения по заданной теме 
(прил. 13), дополняя индивидуальную образовательную програм-
му на второе полугодие. Большая часть заданий кейса реализу-
ется в групповых формах работы с применением рефлексивных 
методик. Рефлексия обращена на исследование затруднений, 
возникающих у педагогов и родителей при движении ребенка 
по индивидуальной образовательной траектории, соотнесение 
собственного опыта с опытом коллег и других родителей. Ее 
цель – создание мотивации педагогов и родителей на совместную 
работу, стимулирующую определение точек личностного и про-
фессионального роста.

2.2.3. Деловые игры, дискуссии, групповые консультации, на-
правленные на удовлетворение образовательных потребностей 
педагогов и родителей, мотивирующих их к развитию базовых 
компетенций. В ходе процедуры реализуются групповые кон-
сультации, деловые игры и дискуссии, содержание которых пред-
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ставлено в прил. 5. Педагоги и родители по итогам второго кейса 
проводят повторное педагогическое наблюдение, отслеживая дви-
жение ребенка по индивидуальной образовательной траектории 
(прил. 13) и дополняя индивидуальную образовательную про-
грамму на второе полугодие. При необходимости в индивидуаль-
ную образовательную траекторию ребенка вносится коррекция. 
При этом заполняется дополнительная часть Договора (прил. 15) 
по проектированию и реализации индивидуальной образователь-
ной программы ребенка в дошкольной организации и домашнем 
образовании. 

2.2.4. Отслеживание динамики развития ребенка. Коррекция 
ИОТ. 

В рамках рефлексивной процедуры (см. 2.1.5) педагог и ро-
дитель после вторичного педагогического наблюдения проводят 
коррекцию ИОТ ребенка, анализируют успехи и неудачи предыду-
щего этапа образовательной деятельности. Заполняется дополни-
тельная часть Договора (прил. 15), предусматривающая програм-
му действий на второе полугодие учебного года. 

2.2.5. Реализация базовых компетенций педагогов и родителей 
в совместной деятельности. В ходе данной процедуры педагоги 
выполняют практико-ориентированные задания, которые они со-
ставляют совместно с организаторами курса. В конце каждого за-
дания педагоги анализируют организацию образовательного про-
цесса в дошкольной организации, приводят и описывают примеры 
реализации ИОТ. 

Обмен профессиональным опытом (деловые игры, дискуссии, 
консультации).

Для реализации данной процедуры организаторы в рамках 
третьего кейса заранее предоставляют педагогам темы деловых 
игр, дискуссий, групповых консультаций (прил. 5). Темы плани-
руемых мероприятий распределялись между педагогами, которым 
устанавливались сроки самостоятельной подготовки (знакомство 
с литературой и составление сценария мероприятия) и предостав-
лялись ссылки на дополнительные источники информации. 

Подготовленные педагогами сценарии, предусматривающие 
использование информационных технологий (презентации в фор-
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мате программы Microsoft Power Point, Mimio Studio, при под-
готовке видеороликов в программе Movie Maker), обсуждались 
и корректировались с организатором курса, педагогом по УВР 
и педагогом-психологом.

Например, один из педагогов, реализующих личностно-ори-
ентированную траекторию, проводил консультацию «Способы 
и направления поддержки детской инициативы в различных видах 
деятельности», организованную в виде рефлексивного видеотре-
нинга. С помощью видеоролика педагог продемонстрировал, как 
реализуется технология педагогической поддержки в индивиду-
альном опыте детей в образовательном процессе. Эта технология 
явилась предметом подробного анализа видеотренинга и его клю-
чевым моментом. Для тренинга характерны два уровня рефлексии: 
педагог переосмысливает свои профессиональные действия, оце-
нивает их плюсы и минусы; родители «проигрывают» ситуацию 
с учетом индивидуальных особенностей своего ребенка, проводят 
поиск оснований возможных собственных действий. Таким об-
разом, в основе рефлексивного видеотренинга, обеспечивающего 
его эффективность, лежит личностная рефлексия, отношения со-
творчества, которые мотивируют педагогов и родителей к само-
развитию и самореализации в профессиональной и родительской 
деятельности.

Анкетирование. Анкетирование родителей на тему «Ребенок 
раннего возраста и телевидение» направлено на формирование 
информационной культуры ребенка в домашних условиях. 

Обмен опытом по домашнему образованию ребенка (деловые 
игры, дискуссии, консультации). Индивидуальная образователь-
ная траектория педагога становится механизмом его саморазви-
тия в образовательном процессе, предопределяя условия дости-
жения оптимальных результатов в ИОТ ребенка в партнерстве 
с родителями. Педагоги участвуют во всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства (Всероссийский конкурс дет-
ского и юношеского творчества «Лучики солнца»), в подготов-
ке семинаров районного и городского уровня по темам: «Созда-
ние условий для эффективного взаимодействия педагогов ДОО 
с семьями воспитанников в контексте реализации ФГОС ДО», 
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«Использование компетентностно-ориентированного подхода 
в профессиональной деятельности педагога ДОО» и др. Педа-
гоги на практике делятся своими теоретическими наработками 
в области профессиональной деятельности, опытом эффективной 
организации образовательного процесса и тем самым повышают 
имидж дошкольной организации.

В целях развития партнерских взаимоотношений с родителями 
и с детьми, педагоги, реализующие коммуникативную траекто-
рию, составляют сценарии родительских собраний. В ходе нашего 
исследования составлены сценарии интерактивных родительских 
собраний, предусматривающих применение информационных тех-
нологий, на темы: «Образовательная программа ребенка среднего 
дошкольного возраста в дошкольной организации»; «Направления 
развития ребенка среднего дошкольного возраста в образователь-
ных отношениях с самим собой, окружающими людьми и миром»; 
«Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста по отноше-
нию к самому себе, к окружающим людям и миру» и др. Педаго-
ги самостоятельно изучают, анализируют источники информации 
в виде материалов методических пособий и статей в журналах: 
«Обруч», «Старший воспитатель», «Дошкольное воспитание», 
«Управление дошкольным образовательным учреждением» и др. 
Полученные сведения позволяют поддерживать конструктивное 
взаимодействие с родителями, преодолевать негативные установ-
ки отдельных семей и коммуникативные барьеры. Педагоги при 
этом осваивают новые методы сохранения партнерских взаимоот-
ношений, обеспечивающие социальную ситуацию развития ребен-
ка в сотрудничестве с родителями.

Родителей, реализующих коммуникативную траекторию, отли-
чает желание стать частью родительского коллектива дошкольной 
организации, установить доброжелательные отношения с педаго-
гами при осуществлении родительской деятельности в родитель-
ском комитете. Цель родительского комитета: обеспечить постоян-
ную связь дошкольной организации с родителями, содействовать 
педагогической пропаганде для успешного решения задач всесто-
роннего развития детей. Родители принимали активное участие 
в жизни группы при организации внутригрупповых и межгруппо-
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вых мероприятий ДОО в течение учебного года. Организовывали 
тематические недели: «Здоровый образ жизни», «Неделя детской 
книги» и т. п. Изготавливали в совместной деятельности с детьми 
творческие работы: аппликации, рисунки, поделки и др. Участво-
вали в субботниках по облагораживанию территории участка в те-
чение учебного года. Все мероприятия, реализованные в рамках 
ИОТ, способствовали развитию коммуникативных базовых ком-
петенций, формированию мотивационной готовности к межлич-
ностному взаимодействию не только в образовательном процессе, 
но и в иных ситуациях в социальном партнерстве с дошкольной 
организацией. 

 Родительская траектория делает акцент на образовании ре-
бенка в домашних условиях, чтобы тот мог расти и развиваться 
полноценным и здоровым. Практикуется совместное обсуждение 
как позитивного, так и негативного родительского опыта. Оказы-
вая родителям в этих вопросах консультативную помощь, педагоги 
поддерживают их уверенность в собственных педагогических воз-
можностях по сопровождению ИОТ ребенка.

Родители, реализующие личностно-ориентированную тра-
екторию, характеризуются желанием самосовершенствоваться 
в образовательных отношениях с ребенком, опираясь на лучшие 
черты его характера и способности, учитывая его желания и ин-
тересы. В ИОТ родителя акцентируется внимание на воспитании 
самостоятельности ребенка с помощью организации культурных 
практик в домашнем образовании. Для осуществления обратной 
связи педагогов и родителей в конце учебного года заполняется 
журнал комплексной диагностики в рамках индивидуальных обра-
зовательных траекторий детей, где фиксируются все достигнутые 
ими результаты.

2.2.6. Экспертная оценка уровня развития базовых компетен-
ций педагогов и родителей: итоговая дискуссия «Дерево социаль-
ного партнерства семьи и ДОО». 

Данная процедура предусматривает оценивание деятельности 
педагогов и родителей в рамках четвертого кейса. Каждый вид 
работ оценивается на основе принятой таксономической модели. 
Эксперты заполняют на каждого педагога и родителя бланк оцени-
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вания индивидуальной деятельности. Полученные баллы фикси-
руются в технологических картах экспертов. 

Распределение баллов по видам деятельности, которые наби-
рают участники по результатам работы с кейсами, представлено 
в прил. 23. Описание кейсов дано в прил. 20. Балльная система 
оценки достижений педагога и родителя обеспечивает повыше-
ние их мотивации к качественному освоению курса, способствует 
развитию самоорганизации, дает возможность отслеживать свои 
успехи.

Итоговая диагностика проводилась с помощью дискуссии 
«Дерево социального партнерства семьи и ДОО». Ее сценарий 
представлен в прил. 21. Она охватывает содержание всех четырех 
кейсов и требуют актуализации базовых компетенций педагогов 
и родителей в контексте требований ФГОС [150]. Таким образом, 
методическое обеспечение курса «Управление качеством дошколь-
ного образования» включает: кейсы, сценарии деловых игр, дис-
куссии, вебинары, индивидуальные консультации по Skype. Квали-
метрическое обеспечение содержит: анкеты для опроса педагогов 
и родителей, критерии и показатели для определения уровня раз-
вития их базовых компетенций. 

 Общие результаты, полученные по итогам курса, представле-
ны на рис. 2.6 и 2.7. 

Рис. 2.6. Уровни развития базовых компетенций педагогов  
по окончании курса
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Рис. 2.7. Уровни развития базовых компетенций родителей  
по окончании курса

2.2.7. Самооценка (взаимооценка) педагогами и родителями 
уровня развития базовых компетенций.

Самооценка педагогами и родителями уровня развития базо-
вых компетенций. В ходе данной процедуры осуществлялось срав-
нение результатов самооценки по отдельным критериям на этапах 
входной и итоговой диагностики педагогов и родителей. Получен-
ные результаты представлены в табл. 2.14.

Таблица 2.14
Результаты самооценки на этапах входной и итоговой 

диагностики педагогов (П) и родителей (Р)

Субъекты об-
разовательного 

процесса

Критерии оценки
Количество человек (%)

Полнота знаний Сформирован-
ность умений

Мотивирован-
ность

М Б П С I II III IV 1 2 3 4
П Входная 

диагностика
62 17 21 – 62 17 21 – 62 17 21 –

Итоговая 
диагностика

17 25 33 25 17 25 33 25 17 25 33 25

Р Входная 
диагностика 

76 12 12 – 76 12 12 – 76 12 12 –

Итоговая
диагностика 

12 50 38 – 12 50 38 – 12 50 38 –
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Сравнительные результаты экспертной оценки уровня разви-
тия базовых компетенций педагогов и родителей на этапах вход-
ной (ВД) и итоговой диагностики (ИД) представлены в табл. 2.15.

Таблица 2.15 
Динамика уровня развития базовых компетенций  

педагогов и родителей

Субъекты 
образова-
тельного 
процесса

Уровни развития базовых компетенций
Норма- 
тивный Системный Креа- 

тивный
Профессионально-

креативный
Количество человек (%)

ВД ИД ВД ИД ВД ИД ВД ИД
Педагоги 62 17 17 25 21 33 – 25
Родители 76 12 12 50 12 38 – –

Они свидетельствуют о положительной динамике уровня раз-
вития базовых компетенций педагогов: 33 % имеют креативный 
уровень развития, 25 % – профессионально-креативный. Систем-
ный уровень наблюдается у 50 % родителей, у 38 % – креативный. 

Так же подведение итогов проводится на основе журнала ком-
плексной диагностики ребенка в дошкольной организации и в се-
мье, а также результатов реализации ИОТ педагогов и родителей 
в рамках четвертого кейса. Для вынесения итоговой оценки педа-
гоги заполняют анкету А-3, а родители – анкету А-4 (прил. 6).

В ходе данной процедуры осуществлялась итоговая диагности-
ка уровня развития базовых компетенций педагогов и родителей 
с использованием анкеты А-5 (прил. 7). Результаты диагностики 
по группам компетенций, проведенной с помощью анкеты А-5 
(прил. 7), приведены в табл. 2.16.

Из таблицы видно, что по итогам курса наблюдается поло-
жительная динамика уровня развития проектировочных, обще-
культурных, прогностических, гностических, организаторских, 
мотивационных, конструктивных и коммуникативных базовых 
компетенций, которые развиваются у 80 % (19 чел.) педагогов до 
креативного уровня; у 20 % (5 чел.) – до системного уровня. По-
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ложительная динамика наблюдается и в уровне развития базовых 
компетенций родителей: системный уровень наблюдается у 50 % 
(13 чел.) родителей, нормативный уровень – у 50 % (13 чел.).

Таблица 2.16
Динамика развития отдельных видов  

базовых компетенций педагогов 

Виды базовых 
компетенций

Уровни развития базовых компетенций

Норма- 
тивный Системный Креа- 

тивный

Профессио-
нально-кре-

ативный
Количество человек (%)

ВД ИД ВД ИД ВД ИД ВД ИД
П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р П Р

Проектировочные 66 63 – 63 – – – – – – 83 – – – – –
Общекультурные 66 62 – – – – – 70 – – 88 – – – – –
Прогностические – 63 – – 67 – – 67 – – 85 – – – – –
Гностические – 49 – – 78 – – 67 – – 86 – – – – –
Организаторские – 48 – – 77 – – 76 – – 87 – – – – –
Мотивационные – 47 – – 70 – – 69 – – 84 – – – – –
Конструктивные – 49 – – 71 – – 70 – – 87 – – – – –
Коммуникативные – 53 – – 74 – – 70 – – 83 – – – –

При оценивании использовалась 100-балльная шкала: 93–
100 баллов соответствуют профессионально-креативному уровню 
развития проектировочных компетенций; 81–92 – креативному; 
67–80 – системному; 21–66 – нормативному. Оценка ниже 20 бал-
лов указывает на несформированность базовой компетенции.

Отметим, что возможно получение и дифференцированной 
оценки по составляющим базовых компетенций (единичных ком-
петенций). 

Взаимооценка педагогами уровня развития базовых компетен-
ций. Данная процедура предусматривает взаимооценку педагога-
ми уровня развития базовых компетенций по группам на основе 
анкеты А-5 (прил. 7). Результаты входной и итоговой диагностики 
приведены в табл. 2.17. Они указывают на системный уровень раз-
вития базовых компетенций педагогов, что также свидетельствует 
о его положительной динамике.
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Таблица 2.17
Динамика развития отдельных видов  

базовых компетенций педагогов

Виды базовых 
компетенций

Уровни развития базовых компетенций

Норма- 
тивный Системный Креа- 

тивный

Профессио-
нально-кре-

ативный
Количество человек (%)

ВД ИД ВД ИД ВД ИД ВД ИД
Проектировочные 63 62 – – – – – –
Общекультурные 62 – – 70 – – – –
Прогностические 63 – – 67 – – – –
Гностические 49 – – 67 – – – –
Организаторские 48 – – 76 – – – –
Мотивационные 47 – – 69 – – – –
Конструктивные 49 – – 70 – – – –
Коммуникативные 53 – – 70 – – – –

 3. Заключительный этап. 
Целью этапа является определение эффективности техно-

логии развития базовых компетенций педагогов и родителей 
дошкольников.

3.1. Обсуждение результатов развития базовых компетенций 
педагогов и родителей.

 Процедура предусматривает обсуждение и анализ эксперта-
ми результатов развития базовых компетенций педагогов и роди-
телей, а также рефлексию их деятельности в рамках социального 
партнерства. 

Предлагаемая нами технология позволяет получить не толь-
ко интегральную, но и дифференцированную оценку уровня раз-
вития базовых компетенций, которая позволяет выявить пробелы 
в подготовке педагогов и родителей, наметить пути их устранения. 
Подобные дифференцированные оценки можно получить для каж-
дого педагога и родителя либо группы в целом. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что разрабо-
танная технология позволяет развивать базовые компетенции пе-



179

дагогов и родителей в рамках их индивидуальных образователь-
ных траекторий и социального партнерства и в конечном счете 
способствует повышению качества образовательного процесса 
в системе дошкольного образования.

Качество образовательного процесса, организованного на ос-
нове представленной технологии, оценивалось экспертами по кри-
териям: удовлетворенность качеством, вариативность, опережаю-
щий характер (табл. 2.18). 

Таблица 2.18 
Экспертная оценка качества образовательного процесса 

Эксперты
Критерии

Удовлетво- 
ренность (%)

Вариативность
 (%)

Опережающий 
характер (%)

До После До После До После
Администрация 25 90 15 100 25 90
Педагоги 30 80 30 100 40 95
Родители 10 95 10 100 10 98

Первый критерий отражает удовлетворенность качеством ор-
ганизации образовательного процесса и результатом развития ба-
зовых компетенций со стороны администрации ДОО, педагогов, 
а также родителей дошкольников. 

Критерий «Вариативность» характеризует возможность ин-
дивидуализации процесса развития базовых компетенций, воз-
можность «подстраивать» разработанную технологию под разные 
контингенты детей, родителей и педагогов. 

Опережающий характер технологии предусмотрен в ее ре-
сурсе по оперативной коррекции «эталонного тезауруса» базовых 
компетенций в соответствии с возможными изменениями в норма-
тивно-правовых документах, образовательных программах и стан-
дартах с учетом тенденций развития современного дошкольного 
образования. 

По данным критериям оценивалось качество образовательно-
го процесса в дошкольной организации № 284 г. Ижевска. В каче-
стве экспертов выступали представители администрации, педаго-
ги и родители, дети которых ранее были воспитанниками данной 
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дошкольной организации. Полученные результаты приведены 
в табл. 2.18. Они показывают, что развитие базовых компетенций, 
наблюдаемое у педагогов и родителей дошкольников, вследствие 
применения разработанной нами технологии, влияет на удовлет-
воренность качеством образовательного процесса в дошкольной 
организации. Это, в свою очередь, свидетельствует об эффектив-
ности технологии развития базовых компетенций.

3.2. Коррекция организационно-методического обеспечения пе-
дагогов и родителей в образовательном процессе. 

Качественный и количественный анализ проведенной работы 
позволил выработать общие рекомендации по коррекции курса 
«Управление качеством дошкольного образования», в частности:

• рационально использовать часы, выделенные на теоретиче-
скую и практическую подготовку;

• использовать современные методы и технические средства 
интенсификации образовательного процесса (информационные 
технологии, современные педагогические технологии и др.);

• оптимизировать самостоятельную работу педагогов, родите-
лей и организацию индивидуальных консультаций.

Внедрение технологии развития базовых компетенций осущест-
вляется после процедур коррекции содержания этапов социального 
партнерства, проведенных по результатам анализа реализации ИОТ.

Представленный выше алгоритм раскрывает концептуальную, 
содержательную и процессуальную части технологии развития 
базовых компетенций педагогов и родителей в условиях социаль-
ного партнерства семьи и дошкольной образовательной организа-
ции и в рамках индивидуальных образовательных траекторий.

Концептуальность технологии определяется опорой на кон-
цепцию развивающего обучения, которая реализуется на базе та-
ких методологических подходов к организации образовательного 
процесса, как: культурно-исторический, компетентностный, гума-
нистический, деятельностный, системный и квалиметрический. 
Концептуальная часть представлена в исследовании компетент-
ностно-ориентированными целями субъектов образовательного 
процесса, которые учитывают их личностные потребности, за-
труднения и профессиональные интересы. Данные цели явля-
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ются системообразующим фактором модели, на основе которой 
и спроектирована данная технология. Модель обладает призна-
ками системы: взаимосвязью блоков – организационно-целевого, 
проектировочного, технологического, диагностического, – обу-
словливающих целостность дошкольного образования и после-
довательное движение от его компетентностно-ориентированных 
целей к результатам.

Содержательная и процессуальная части технологии отраже-
ны в этапах социального партнерства, организованного на основе 
кейс-метода, который предусматривает использование интерак-
тивных методов и форм учебной, управляющей и диагностической 
деятельности в процессе развития базовых компетенций педагогов 
и родителей дошкольников.

Управляемость предлагаемой нами технологии обеспечива-
ется за счет: использования компетентностно-ориентированных 
тезаурусов; проектирования индивидуальных образовательных 
траекторий всех субъектов образовательного процесса; поэтапно-
го определения уровня развития базовых компетенций на основе 
установленных экспертным методом критериев и показателей; ва-
рьирования применяемых средств и методов с целью коррекции 
получаемых результатов.

Эффективность разработанной технологии может быть про-
верена экспертными методами, а также методами педагогического 
наблюдения и математической статистики, позволяющей опреде-
лить достоверность положительных сдвигов в уровне развития ба-
зовых компетенций педагогов и родителей в рамках индивидуаль-
ных образовательных траекторий. 

Воспроизводимость технологии определяется возможностью 
повторения всех ее процедур в других дошкольных образователь-
ных организациях согласно рассмотренному выше алгоритму, 
а также в системе переподготовки и повышения квалификации пе-
дагогических кадров. 

Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что разработан-
ная технология развития базовых компетенций педагогов и роди-
телей соответствует методологическим требованиям [163] систем-
ности, концептуальности, управляемости, воспроизводимости 
и эффективности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реформирование нормативно-правовой базы системы дошколь-
ного образования обусловливает серьезные изменения в структуре 
и содержании организованного в ней образовательного процесса. 
Решение этой проблемы требует развития базовых компетенций 
педагогов и родителей с целью реализации принципов и задач, 
установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования.

 Представленная в монографии модель развития базовых ком-
петенций субъектов образовательного процесса в системе до-
школьного образования включает четыре блока: 

– организационно-целевой, содержательно представленный це-
лями, задачами, подходами и принципами организации образова-
тельного процесса;

– проектировочный, отражающий последовательность проек-
тирования индивидуальных образовательных траекторий: от ре-
бенка к педагогу и его родителям;

– технологический, характеризующий этапы технологии, по-
зволяющей развивать базовые компетенции. 

Модель базируется на подходах, обеспечивающих действен-
ность принципов ФГОС ДО:

– компетентностном, реализующим принцип целостности 
в процессе развития базовых компетенций всех субъектов образо-
вательного процесса; 

– системном, подразумевающим то, что субъекты образова-
тельного процесса, реализующие индивидуальные образователь-
ные траектории, являются самоорганизующимися и саморазвива-
ющимися подсистемами;

– гуманистическом, предусматривающим реализацию принци-
па индивидуальности, направленного на создание благоприятных 
условий развития ребенка в соответствии с его возрастными и ин-
дивидуальными особенностями;

– культурно-историческом, реализующим принцип сотрудни-
чества, обеспечивающим выстраивание образовательных отноше-
ний на основе принятых в обществе норм поведения, социокуль-
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турных ценностей, соответствующих интересам человека, семьи 
и общества;

– деятельностном, реализующим принцип интеграции, пред-
усматривающим, что ребенок как субъект обучения и воспитания 
способен влиять на образовательный процесс, занимая активную 
позицию самовыражения и самореализации в индивидуальной об-
разовательной траектории;

– квалиметрическом, предусматривающим использование ме-
тода групповых экспертных оценок при определении структуры, 
содержания и уровней развития базовых компетенций субъектов 
образовательного процесса в индивидуальных образовательных 
траекториях.

Данная модель позволяет оценить качество индивидуальной 
деятельности педагогов и родителей и, при необходимости, про-
вести своевременную ее коррекцию в рамках индивидуальной об-
разовательной траектории субъекта образовательного процесса.

Компетентностно-ориентированные тезаурусы индивидуаль-
ных образовательных траекторий, построенные на основе «эта-
лонного» тезауруса базовых компетенций, позволяют обосновать 
и конкретизировать индивидуальные цели самоподготовки, ра-
ционально спланировать индивидуальную деятельность, более 
аргументированно произвести отбор методических материалов 
и оценочных средств для диагностики уровня развития базовых 
компетенций педагогов и родителей. 

Реализация представленной технологии позволяет активизи-
ровать индивидуальную деятельность всех субъектов образова-
тельного процесса в системе дошкольного образования и тем са-
мым повысить качество организованного в ней образовательного 
процесса. 
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Приложение 1
Компетенции, указанные в ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование»

1. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими ком-
петенциями, включающими в себя способность

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы реше-
ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности

ОК6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами

ОК7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организо-
вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно-
сти за качество образовательного процесса

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации

ОК9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновле-
ния ее целей, содержания, смены технологий

ОК10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей

ОК11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирую-
щих ее правовых норм

2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессио-
нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности
1.1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие
ПК1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие
ПК1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом
ПК1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима
ПК1.4 Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работ-
ника об изменениях в его самочувствии
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2.2. Организация различных видов деятельности и общения детей
ПК2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в тече-

ние дня
ПК2.2 Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста
ПК2.3 Организовывать посильный труд и самообслуживание
ПК2.4 Организовывать общение детей
ПК2.5 Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисова-

ние, лепка, аппликация, конструирование)
ПК2.6 Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей ран-

него и дошкольного возраста
ПК2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей
2.3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования
ПК3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста
ПК3.2 Проводить занятия с детьми дошкольного возраста
ПК3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и резуль-

таты обучения дошкольников
ПК3.4 Анализировать занятия
ПК3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий
2.4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной орга-
низации
ПК4.1 Определять цели, задачи и планировать работу с родителями
ПК4.2 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного вос-

питания, социального, психического и физического развития ребенка
ПК4.3 Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 

замещающих) к организации и проведению мероприятий в группе 
и в образовательной организации

ПК4.4 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, коррек-
тировать процесс взаимодействия с ними

ПК4.5 Координировать деятельность сотрудников образовательной организа-
ции, работающих с группой

2.5. Методическое обеспечение образовательного процесса
ПК5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с уче-

том особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников
ПК5.2 Создавать в группе предметно-развивающую среду
ПК5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образова-

тельные технологии в области дошкольного образования на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов
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ПК5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
ДО

Компетенции, указанные в ФГОС ВО по направлению подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образование»

ФГОС ВО
1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следую-
щими общекультурными компетенциями
ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитар-

ных знаний для формирования научного мировоззрения
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития для формирования патриотизма и гражданской 
позиции

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном про-
странстве

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать социаль-
ные, культурные и личностные различия

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 Способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности
ОК-8 Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечи-

вающий полноценную деятельность
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций
2. Выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать следую-
щими общепрофессиональными компетенциями
ОПК-1 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей про-

фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 
деятельности

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
обучающихся

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса
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ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нор-
мативно-правовыми документами сферы образования

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-
фессиональными компетенциям, соответствующими виду (видам) профес-
сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата

Педагогическая деятельность
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обуче-

ния и диагностики
ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого предмета

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социали-
зации и профессионального самоопределения обучающихся

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддер-

живать активность и инициативность, самостоятельность обучающих-
ся, развивать их творческие способности

Проектная деятельность
ПК-8 Способность проектировать образовательные программы
ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные марш-

руты обучающихся
ПК-10 Способность проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития
Исследовательская деятельность

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и прак-
тические знания для постановки и решения исследовательских задач 
в области образования

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся

Культурно-просветительская деятельность
ПК-13 Способность выявлять и формировать культурные потребности раз-

личных социальных групп
ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просвети-

тельские программы
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Приложение 2
Компетентностно-ориентированные тезаурусы  

педагога и родителя 

Компетентностно-ориентированный тезаурус педагога
Уро-
вень

Номер 
ячейки 

Код 
БК Содержание базовых компетенций педагога

Н
ор

ма
т

ив
ны

й 
ур

ов
ен

ь

1 П1 Знать нормативно-правовые документы в системе до-
школьного образования

О3 Владеть навыком ценностно-смысловой ориентации в 
мире (ценности бытия, жизни; ценности культуры (живо-
пись, музыка и др.)

О4 Владеть навыком речевого развития, культурой родного 
языка

О6 Владеть навыком создания, поддержания уклада, атмос-
феры и традиций жизни образовательной организации

О7 Владеть навыком соблюдения правовых, нравственных 
и этических норм, требований профессиональной этики

Г1 Знать историю собственной страны; права и обязанно-
сти гражданина РФ

Г2 Знать специфику дошкольного образования и особенно-
сти организации работы с детьми дошкольного возраста

Г3 Знать историю, теорию, закономерности и принципы 
построения и функционирования образовательных систем, 
роль и место образования в жизни личности и общества

Г4 Знать педагогические закономерности организации об-
разовательного процесса

Г8 Знать основы теории физического, познавательного 
и личностного развития детей дошкольного возраста

ОР1 Знать нормы здорового образа жизни
ОР3 Знать психологические подходы: культурно-истори-

ческий, деятельностный и личностный; основы до-
школьной педагогики, включая классические системы 
дошкольного воспитания

ОР4 Знать основные методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного подхода, виды 
и приемы современных педагогических технологий

ОР9 Владеть навыком осуществления профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО

ОР12 Владеть навыком определения и принятия четких пра-
вил поведения воспитанников в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами ее внутренне-
го распорядка



211

Уро-
вень

Номер 
ячейки 

Код 
БК Содержание базовых компетенций педагога

2 Г7 Знать особенности становления и развития детских 
деятельностей в дошкольном возрасте

ОР11 Владеть навыком планирования и проведения образова-
тельной деятельности

М2 Уметь управлять группой с целью вовлечения воспитан-
ников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их 
на образовательную деятельность

3 Г5 Знать основные закономерности социализации личности
М5 Владеть навыком постановки воспитательных целей, 

способствующих развитию воспитанников, независимо 
от их способностей и характера

К2 Владеть навыком организации конструктивного взаимо-
действия детей в разных видах деятельности, создания 
условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности, материалов

4 П3 Владеть навыком проектирования ситуаций и событий, 
развивающих эмоционально-ценностную сферу ребен-
ка (культуру переживаний и ценностные ориентации 
ребенка)

О2 Уметь защищать достоинство и интересы воспитан-
ников, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблагоприятных условиях

ПГ2 Владеть навыком выявления в ходе наблюдения по-
веденческих и личностных проблем воспитанников, 
связанных с особенностями их развития

Г6 Знать основы психодидактики
ОР2 Знать традиции семейного воспитания, ритуалы, этикет
ОР5 Уметь организовывать различные виды свободной 

(неорганизованной) образовательной деятельности: 
игровую, художественно-продуктивную, культурно-
досуговую – с учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-культурного 
своеобразия региона

М4 Владеть профессиональной установкой на оказание 
помощи ребенку, независимо от его образовательных 
возможностей, особенностей, состояния психического 
и физического здоровья

КМ2 Знать основные закономерности семейных отношений, 
позволяющие эффективно работать с родительской 
общественностью
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Уро-
вень

Номер 
ячейки 

Код 
БК Содержание базовых компетенций педагога

С
ис

т
ем

ны
й 

ур
ов

ен
ь

5 О1 Уметь строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и индиви-
дуальных особенностей

Г9 Знать основы психодиагностики и основные признаки 
отклонения в развитии детей

ОР13 Владеть навыком развития у воспитанников познаватель-
ной активности, самостоятельности, инициативы, творче-
ских способностей, формирования гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного 
мира, культуры здорового и безопасного образа жизни

ОР15 Владеть навыком формирования психологической готов-
ности к школьному обучению 

М3 Уметь находить ценностный аспект знаний и информа-
ции, обеспечивать его понимание

КМ3 Уметь осуществлять (совместно с психологом и други-
ми специалистами) психолого-педагогическое сопрово-
ждение основной общеобразовательной программы

КМ5 Уметь выстраивать партнерское взаимодействие с 
родителями (законными представителями) детей до-
школьного возраста для решения образовательных задач, 
использовать методы и средства для их психолого-педа-
гогического просвещения

КМ6 Уметь управлять конфликтами и их погашением
КМ8 Владеть навыком использования в образовательном про-

цессе информационно-коммуникационных технологий
КМ9 Владеть навыком взаимодействия с другими специ-

алистами в рамках психолого-медико-педагогического 
консилиума

КМ10 Владеть навыком использования конструктивных вос-
питательных усилий родителей воспитанников, помощи 
семье в решении вопросов воспитания ребенка

6 ПГ3 Владеть навыком применения инструментария и мето-
дов диагностики и оценки показателей уровня и динами-
ки развития ребенка

7 О5 Владеть навыком формирования толерантности и навы-
ков поведения в изменяющейся поликультурной среде 
для формирования образцов и ценностей социального 
поведения

К1 Владеть навыком активного использования недиректив-
ной помощи и поддержки детской инициативы и само-
стоятельности в разных видах деятельности
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Уро-
вень

Номер 
ячейки 

Код 
БК Содержание базовых компетенций педагога

8 КМ4 Уметь создавать в группе разновозрастные детско-взрос-
лые общности воспитанников, их родителей и педагоги-
ческих работников

9 ПГ1 Уметь разрабатывать и применять психолого-педаго-
гические технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения

ОР6 Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные траектории с учетом личностных и воз-
растных особенностей воспитанников

К
ре

ат
ив

ны
й 

ур
ов

ен
ь

10 ОР7 Владеть навыком самосовершенствования, саморе-
гулирования, саморазвития (личностной рефлексией, 
смыслом жизни; профессиональным развитием)

ОР14 Владеть навыком освоения и применения психолого-
педагогических технологий, необходимых для адресной 
работы с различными контингентами воспитанников: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, по-
павшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 
дети-сироты, дети с особыми образовательными потреб-
ностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивностью и др.)

КМ1 Знать закономерности формирования и развития детско-
взрослых сообществ, их социально-психологические 
особенности

11 КМ7 Владеть навыком участия в планировании и корректи-
ровке образовательных задач (совместно с психологом 
и другими специалистами) по результатам мониторинга 
с учетом индивидуальных особенностей развития ребен-
ка дошкольного возраста

12 Г10 Владеть навыком систематического анализа эффектив-
ности образовательной деятельности и подходов к об-
учению

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о 
кр

еа
-

т
ив

ны
й 
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ь

13 М1 Знать пути достижения образовательных результатов 
и способов оценки результатов обучения

14 П2 Владеть навыком проектирования и реализации воспи-
тательных программ

15 ОР8 Владеть навыком участия в разработке основной обще-
образовательной программы образовательной организа-
ции в соответствии с ФГОС ДО

16 ОР10 Владеть навыком участия в разработке и реализации про-
граммы развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной среды
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Компетентностно-ориентированный тезаурус родителя
Уро-
вень

Номер 
ячейки

Код 
БК

Содержание 
базовых компетенций родителя

Н
ор

ма
т

ив
ны

й 
ур

ов
ен

ь

1 П2 Уметь систематизировать собственное информационное 
поле родителя в нормативно-правовых аспектах материн-
ства/отцовства, детства и образования детей

О5 Уметь приобщить ребенка к детской литературе
О6 Владеть навыком речевого развития ребенка
Г1 Знать историю собственной страны; права и обязанности 

гражданина РФ
ОР1 Уметь привить ребенку ценности здорового образа жиз-

ни (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.)
ОР2 Уметь разъяснить ребенку правила безопасного поведе-

ния в быту, социуме, на природе
2 П1 Знать особенности ведущей деятельности детей до-

школьного возраста
П3 Владеть навыком создания благоприятной домашней 

обстановки, наполненной разнообразным игровым мате-
риалом в соответствии с возрастом ребенка

3 О2 Уметь привить ребенку уважительное отношение 
и чувство принадлежности к семье, сообществу детей 
и взрослых

4 О1 Уметь определить собственные образовательные потреб-
ности и ценностно-смысловые ориентации

Г2 Знать общие закономерности возрастного развития 
детей

ОР5 Владеть навыком моделирования режима дня ребенка, 
уравновешивания его нервных процессов в течение дня

С
ис

т
ем

ны
й 

ур
ов

ен
ь

5 О3 Уметь сформировать представления о социокультурных 
ценностях народа, об отечественных традициях, празд-
никах, о планете Земля, особенностях природы, многооб-
разии стран и народов

Г6 Знать основы социально-коммуникативного развития, 
которое направлено на усвоение норм и ценностей, при-
нятых в обществе

КМ1 Знать способы формирования информационной куль-
туры ребенка в домашнем образовании (компьютер, 
планшет и др.)  

6 О8 Владеть навыком развития у ребенка звуковой и интона-
ционной культуры речи

КМ4 Владеть навыком формирования готовности ребенка 
к совместной деятельности со сверстниками

Продолжение прил. 2
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Уро-
вень

Номер 
ячейки

Код 
БК

Содержание 
базовых компетенций родителя

7 Г4 Знать основы познавательного развития детей
М4 Уметь стимулировать у ребенка сопереживания персона-

жам художественных произведений
К7 Владеть навыком развития у ребенка способности к вос-

приятию музыки, художественной литературы
8 Г5 Знать основы физического развития детей

ОР3 Уметь организовать самостоятельную творческую дея-
тельность детей (изобразительную, музыкальную и др.)

9 О4 Уметь формировать у ребенка первичные представления 
о себе, других людях, объектах окружающего мира (фор-
ме, цвете, размере, материале и др.)

Г7 Владеть навыком обогащения активного словаря ребенка
М1 Знать методы воспитания социально успешного и со-

циально адаптированного ребенка
К1 Уметь организовать игру ребенка и использовать воз-

можности ее социализирующего, обучающего, воспиты-
вающего, развивающего влияния

К3 Уметь развивать у ребенка речевое творчество
КМ2 Уметь выстраивать партнерское взаимодействие с педа-

гогами ДОО для решения образовательных, воспитатель-
ных и развивающих задач

К
ре

ат
ив

ны
й 

ур
ов

ен
ь

10 О7 Владеть навыком формирования у ребенка звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте

ОР7 Владеть навыком воспитания самостоятельности дей-
ствий ребенка

ОР8 Владеть навыком обогащения опыта ребенка по овладе-
нию подвижными играми с правилами

К4 Владеть навыком развития у ребенка воображения 
и творческой активности

11 ОР6 Владеть навыком самосовершенствования, саморегули-
рования родительской деятельности

М3 Уметь сформировать позитивные установки к различ-
ным видам труда и творчества ребенка

К6 Владеть навыком развития у ребенка способности по-
нимания на слух текстов различных жанров детской 
литературы

12 ПГ3 Уметь определять зоны ближайшего и актуального раз-
вития ребенка

Продолжение прил. 2
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Уро-
вень

Номер 
ячейки

Код 
БК

Содержание 
базовых компетенций родителя

К2 Уметь организовывать разные виды деятельности, спо-
собствующие личностному развитию ребенка в условиях 
домашнего образования

К5 Владеть навыком развития у ребенка связной, граммати-
чески правильной диалогической и монологической речи

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
кр

еа
т

ив
ны

й 
ур

ов
ен

ь

13 Г3 Знать основы возрастной педагогики и психологические 
особенности детей

14 ОР4 Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные траектории с учетом личностных и воз-
растных особенностей ребенка

15 М2 Знать пути достижения образовательных результатов 
ребенка в домашнем образовании

16 КМ3 Уметь планировать и корректировать образовательные 
задачи (совместно с психологом и другими специалиста-
ми) с учетом индивидуальных особенностей развития 
ребенка

Окончание прил. 2
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Приложение 3
Комплект анкет для педагогической экспертизы 

А-1. Анкеты для определения компетентности педагогов − 
кандидатов в эксперты

Уважаемый коллега!

Просим Вас принять участие в выявлении структуры профес-
сионально-значимых компетенций педагога детей дошкольного 
возраста в качестве кандидата в эксперты. Для этого заполните ан-
кеты КЭ-1, КЭ-2.

В анкете КЭ-1 выскажите свое отношение к перечню анкет-
ных вопросов путем их ранжирования по пятибалльной шкале 
(ранг 5 – наиболее важный критерий, ранг 1 – наименее значимый 
критерий). Ответьте на вопросы анкеты.

                                                                                                                                                      
 КЭ-1

Анкетные данные кандидата в эксперты

№ Анкетные вопросы Ранг вопроса 
анкеты Ответ

1. Знание требований ФГОС ДО
2. Педагогический стаж
3. Базовое высшее образование, специальность
4. Квалификация (категория, звание)
5. Участие в педагогических экспертизах
6. Количество публикаций 
7. Почетные звания, награды

Анкета КЭ-2 содержит индивидуальные сведения о кандидатах 
в эксперты. В данной анкете ставится вопрос: «Кого бы Вы вы-
брали в качестве эксперта из предложенного списка?». Если Вы 
рекомендуете кандидата в эксперты, поставьте против него знак 
«+», не рекомендуете – «–», затрудняетесь в ответе – «0».



218

                                                                                                                                                 КЭ-2
Анкета кандидата в эксперты

№ Ф.И.О. Место работы, 
педагогический стаж

Мнение 
эксперта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

А-2. Анкеты для определения компетентности родителя −  
кандидата в эксперты 

Уважаемый родитель!

 Просим Вас выступить в качестве кандидата в эксперты и при-
нять участие в выявлении структуры базовых компетенций роди-
телей, необходимых для реализации задач ФГОС ДО в домашнем 
образовании ребенка. Для этого заполните анкеты КЭ-3 и КЭ-4.

В первой анкете выскажите свое отношение к перечню показате-
лей анкеты путем их ранжирования по пятибалльной шкале (ранг 5 – 
наиболее важный показатель, ранг 1 – наименее значимый). 

                                                                                                                                          
       КЭ-3

Анкетные данные кандидата в эксперты

№ Показатели анкеты Ранг показателя Ответ
1. Знание требований ФГОС ДО
2. Педагогический стаж
3. Базовое высшее образование, специальность
4. Квалификация (категория, звание)
5. Участие в педагогических экспертизах
6. Количество публикаций 
7. Почетные звания, награды
8. Количество детей в семье, их возраст
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Анкета КЭ-4 основана на использовании аргументов, кото-
рыми, возможно, будут руководствоваться кандидаты в эксперты. 
Выскажите свое отношение к перечню показателей аргументиро-
ванности путем их ранжирования (ранг 1 − наиболее значимый по-
казатель, ранг 6 − наименее значимый).

 Выделите знаком «+»  степень влияния (высокая, средняя, низ-
кая) на качество экспертизы показателей аргументированности.

                                                                                                                                                 КЭ-4
Анкета аргументированности кандидата в эксперты

№ Показатели аргументирован-
ности Ранг

Степень влияния
Высокая

(a)
Средняя

(b)
Низкая

(c)
1. Педагогический стаж в образова-

тельной организации
2. Занимаемая должность в образо-

вательной организации
3. Место работы (ДОО, школа)
4. Опыт работы в комиссиях, жюри, 

конкурсах
5. Квалификация (категория, звание)
6. Почетные звания, награды
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Приложение 4
Методика оценки компетентности экспертов

Коэффициент анкетных данных рассчитывался по формуле:

 

 

,                                    (2.1)

где φ = 1 / (m · n) – нормирующий множитель, m – число кандида-
тов экспертов, n – число показателей анкеты.

Сумма коэффициентов должна быть равна единице (условие 
нормировки):

 

 

                           (2.2)

Нормирование ответов кандидатов в эксперты (КЭ) произво-
дится по формуле: 

�� � Д�
Д� 

 

 ,                                         (2.3)

где Дj  – данные j-го кандидата в эксперты на i-й вопрос анкеты;
Дs – сумма ответов m кандидатов в эксперты на i-й вопрос.

Д� ��Д�
�

���
 

 

                                      (2.4)

Весовые коэффициенты анкетных вопросов определялись по 
формуле:

Vi = Бi / Бs ,                                   (2.5)
где Бi  – сумма баллов, назначенная всеми экспертами m i-му по-
казателю анкеты А-1.

Б� ��Б���
�

���
 

 

,                                   (2.6) 

где Бi – балл, назначенный i-му показателю j-м экспертом

Б� ��Б�
�

���
, 

 

,                                   (2.7)

где n – число показателя анкеты.
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Метод аргументированности основан на использовании аргу-
ментов, которыми будут руководствоваться КЭ при экспертизе А-2 
(анкета КЭ-2 для родителей). Коэффициент аргументированности 

  ��ар		  находится по формуле:

K�ар = Б�Б� ,                                                                                        (2.8)

где Б�= ∑ ������   (a + b + c) – общая сумма баллов, полученная j-м 
КЭ за ответ на Б�= ∑ ������  –вопрос; (a + b + c) – сумма весовых коэффици-
ентов для степеней влияния (a = 0,6; b = 0,3; c = 0,1), при этом вы-
полняется условие нормировки a + b + c =1.

Метод взаимных рекомендаций у педагогов аналогичен методу 
голосования. Для опроса кандидатов в эксперты использовалась 
анкета А4, приведенная в прил. 5, в которой требовалось указать, 
кого из кандидатов они рекомендуют в экспертную группу. Для 
каждого кандидата в эксперты вычислялся коэффициент взаимных 
рекомендаций по формуле:

��вз � ���� 

 

,                                  (2.9)
где m − общее число кандидатов в эксперты, mj  –  количество по-
данных за j-го кандидата в эксперты предпочтений. 

Расчет численности экспертных групп педагогов и родителей 
был проведен по формуле, приведенной в работе Г.Г. Азгальдова 
[200]:

�э � ��������� � �� 
 

                          (2.10)

где d – размах оценочной шкалы (d = dmax– dmin); ∆Q – абсолютная 
погрешность коллективной экспертной оценки; γ – доверительная 
вероятность; φ – коэффициент, зависящий от величины γ.

При пятибалльной шкале максимальная разность в выборе экс-
пертами не превышала в среднем двух единиц. Поэтому, установив 
значения d = 2, ∆Q=1 (результат оценки приводится в баллах в виде 
целого числа) φ = 0,10; γ = 0,90 получаем, что численность экс-
пертных групп должна составлять не менее 4 человек.

Комплексная компетентность экспертов определялась по фор-
муле:

�� � ����вз � ����� 
 

,                          (2.11)
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где С1, С2 − коэффициенты важности соответствующих компонен-
тов коэффициента компетентности. Для определения значений 
коэффициентов важности учитывалось мнение всех кандидатов 
в эксперты. В нашем случае оба способа оценки компетентности 
равноценны, поэтому С1 = С2 = 0,5.

В группу экспертов-педагогов вошли кандидаты, комплекс-
ные коэффициенты компетентности которых находятся в интер-
вале 0,054 < φ ≤ 0,293. Для экспертов-родителей этот интервал  
0,079 < φ ≤ 0,429. 

Согласно требованиям, регламентирующим проведение экспер-
тизы, экспертные группы педагогов и родителей должны удовлет-
ворять не только условиям компетентности, но и согласованности.

Коэффициент согласованности вычислялся по формуле Кэн-
делла [200]:

, 
 

 ,                                (2.12)

где m – число кандидатов в эксперты, отвечающих на n вопросов 
анкеты; S – сумма квадратов отклонений суммы рангов.

� ����� � �����,
�

���
 

 

,                           (3.13)

где Rср – средний  ранг показателя; Ri – суммарный  ранг (см. фор-
мулу 3.6)      

��� � 1
����

�

���
 

 

                               (2.14)
  
Принято считать, что если W > 0,7 − то согласованность силь-

ная. В нашем случае у экспертов-педагогов W1 = 0,76; у экспер-
тов-родителей W2 = 0,74. Таким образом, отобранные нами группы 
экспертов согласованы.

Значение показателя содержательной валидности рассчитыва-
лось по формуле [1]:

pj = Rj / N,                                    (2.15)
где Rj − число положительных ответов, а N – общее число показа-
телей анкеты (анкетных вопросов).
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Расчеты показали, что для экспертов – педагогов среднее зна-
чение содержательной валидности равно 0,85, а для экспертов-ро-
дителей − 0,83, что соответствует отличной валидности [1]. Анкета 
не может быть валидной, не будучи достаточно надежной. Полу-
ченному значению валидности соответствует отличная надеж-
ность подготовленных для экспертизы анкет. 

Коллективная экспертная оценка по      ���= ∑ �������
��� ��� � -му критерию качества, 

определяется по формуле:    

     ���= ∑ �������
��� ��� �                           (2.16)

где      ���= ∑ �������
��� ��� �  – оценка      ���= ∑ �������

��� ��� � -го эксперта по      ���= ∑ �������
��� ��� � -му критерию качества;      ���= ∑ �������

��� ��� �  – 
коэффициент компетентности      ���= ∑ �������

��� ��� � -го эксперта;      ���= ∑ �������
��� ��� �  – нормативный ве-

совой коэффициент      ���= ∑ �������
��� ��� � -го критерия качества.  

Погрешность экспертизы определяется по формуле:       

��= �
���	,                                                                                (2.17)

где d размах оценочной шкалы (d = dmax – dmin); ∆��= �
���	,                                            – абсолютная по-

грешность коллективной экспертной оценки, ny – число экспертов.
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Приложение 5
Темы теоретических занятий и формируемые  

в их рамках базовые компетенции

Субъекты 
образова-
тельного 
процесса

 Темы лекций и самостоятельных работ 
Коды развиваемых 

базовых 
компетенций

 Кейс № 1
Педагоги Лекция № 1. «Самостоятельная работа  

с кейсом»
П1, ОР7, ОР9

Модель образовательной системы РФ П1, О6, ОР9
Основные стратегии дошкольного образова-
ния в условиях реализации ФГОС
Оценка педагогов в результате работы с нор-
мативно-правовыми документами

П1, Г2, ОР7

Десять преимуществ социального партнер-
ства семьи и ДОО

П1, ОР2-3, ОР9, 
М1, КМ2, КМ5, 
КМ10

Механизмы реализации принципов ФГОС 
в образовательном процессе ДО

П1, О1, О5-6, ПГ1, 
Г3-7, ОР2-5, ОР9, 
ОР11

Подходы к организации образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДО

П1, П3, О1, О5-6, 
ПГ1, Г2-7, Г9, 
ОР2-5, ОР9, ОР11

Родители Лекция № 1. Самостоятельная работа  
с кейсом

П2, ОР5, М1

Возрастные особенности развития детей 
первого-третьего года жизни

П1-2, ПГ1, Г2, Г4, 
Г9, ОР4-5, М5-6, 
КМ1Индивидуальные особенности поведения 

детей в период адаптации
 Кейс № 2

Педагоги Организация образовательного процесса  
в условиях реализации задач ФГОС ДО

П3, О1, О5-6, ПГ1, 
Г3-8, ОР2-5, ОР9, 
ОР11

Основы поликультурного образования в усло-
виях реализации ФГОС ДО

П1, П3, О1, О5-6, 
ОР2, КМ10

Лекция-консультация № 7. Поликультурное 
образование в условиях реализации ФГОС ДО

П1, П3, О1, О5-6, 
ОР2, КМ10

Периодизация возрастного развития  
Л.С. Выготского

П1, О1, ПГ1, Г2-3, 
Г5-6, ОР3, ОР9, 
ОР14, М2-3
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Субъекты 
образова-
тельного 
процесса

 Темы лекций и самостоятельных работ 
Коды развиваемых 

базовых 
компетенций

Теория периодизации ведущих типов деятель-
ности Д.Б. Эльконина и виды образователь-
ной деятельности ребенка

П1-3, ПГ1, Г2-8, 
Г10, ОР3-5, ОР11, 
ОР14-15, М2-5, К2

Родители Лекция-консультация № 6. Нормативно-
правовые документы по вопросам обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста

П2, ПГ1, КМ1

 Кейс № 3 
Педагоги Основная образовательная программа ДОО П1-2, О6, Г2-8, 

Г10, ОР3, ОР5-
6, ОР8-9, ОР11, 
ОР13-15, М1-5,
К1-2, КМ2-3, КМ5, 
КМ8, КМ10

Игра – ведущий вид деятельности детей до-
школьного возраста

П1-3, О1, ПГ1, 
Г2-8, ОР4, ОР11, 
М4-5, К1-2

Развивающая предметно-пространственная 
среда в условиях реализации ФГОС ДО

П1, П3, О1, О6, Г2, 
Г4, Г7, ОР5, ОР9, 
М2

Содержание кейсов

№ 
кей-
са

 Виды работ Задачи
Коды развива-
емых базовых 
компетенций

Педагоги
1. Практико-

ориенти-
рованное 
задание – 1

Рассмотреть уровни общего об-
разования РФ. 
Сформировать представление о 
значении дошкольного образо-
вания в модели уровней общего 
образования РФ

П1, О6, ОР9

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 2

Описать стратегии дошкольного 
образования в организации об-
разовательного процесса ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО

Продолжение прил. 5
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№ 
кей-
са

 Виды работ Задачи
Коды развива-
емых базовых 
компетенций

Консульта-
ция – 1

Обсудить стратегические на-
правления развития современной 
системы ДО. Получить консуль-
тацию по проблемным вопросам

П1, О6, ОР7, 
ОР9

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 3

Проанализировать нормативно-
правовые документы в системе 
ДО: Закон «Об образовании 
в РФ» и ФГОС

П1, Г2, ОР7

Дискуссия – 1 Обсудить нормативно-правовую 
базу в системе ДО

П1, Г2, ОР9

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 4

Проанализировать преимущества 
социального партнерства для 
субъектов (педагога, ребенка и 
его родителей) образовательного 
процесса

П1, ОР2-3, 
ОР9, М1, 
КМ2, КМ5, 
КМ10

Деловая 
игра – 1

Сформировать представление 
о социальном партнерстве семьи 
и ДОО

П1, ОР2-3, 
ОР9, М1, 
КМ2, КМ10

Консульта-
ция – 2

Заполнить журнал комплексной 
диагностики

П3, ПГ2-3, Г5-
9, М1

Консульта-
ция – 3

Спроектировать ИОТ педагога О3-4, ПГ1, Г1, 
Г4, ОР7, ОР9

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 5

Проанализировать принципы 
ФГОС ДО

П1, О1, О5-6, 
ПГ1, Г3-7, 
ОР2-5, ОР9, 
ОР11

Консульта-
ция – 4

Уточнить принципы организа-
ции образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС 
ДО. Получить консультацию по 
проблемным вопросам

П1-3, О1, О5-
6, ПГ1, Г3-8, 
ОР2-5, ОР9, 
ОР11, М2-5, 
К1-2, КМ2, 
КМ5, КМ10

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 6

Проанализировать подходы 
в организации образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО

П1, П3, О1, 
О5-6, ПГ1, Г2-
7, Г9, ОР2-5, 
ОР9, ОР11

Продолжение прил. 5
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№ 
кей-
са

 Виды работ Задачи
Коды развива-
емых базовых 
компетенций

Консульта-
ция – 5

Обсудить подходы к организации 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
Получить консультацию по про-
блемным вопросам

П1-3, О1, О5-
6, Пг1, Г3-8, 
ОР2-5, ОР9, 
ОР11, М2-5, 
К1-2, КМ2, 
КМ5, КМ10

Родители
Дискуссия – 1 Ознакомиться с методами под-

готовки ребенка к ДОО
П1-3, О2, Г2-
3, ОР5, КМ2

Консульта-
ция – 1

Обсудить возрастные особен-
ности развития детей первого-
третьего года жизни. Получить 
консультацию по проблемным 
вопросам

П2, О1, Г2-
3, Г6, ОР1, 
ОР5-6 

Консульта-
ция – 2

Обсудить индивидуальные 
особенности поведения детей 
в период адаптации. Получить 
консультацию по проблемным 
вопросам

Вебинар – 1 Сформировать представление об 
особенностях адаптации детей к 
новым социальным условиям 

П1-2, О1, Г2-
3, ОР1, ОР5-6, 
КМ2

Деловая 
игра – 1

Ознакомиться с видами деятель-
ности и развивающей предметно-
пространственной средой детей

П1-3, О1, О4, 
Г2, ОР1, ОР5-
6, М1, К1, 
КМ2

Консульта-
ция – 3

Заполнить журнал комплексной 
диагностики. Получить консуль-
тацию по проблемным вопросам

П1-3, О2, О5, 
ПГ1, Г2, ОР1-
2, ОР5, М2, 
К1-2, КМ2

Консульта-
ция – 4

Спроектировать ИОТ родителя. 
Получить консультацию по про-
блемным вопросам

П2, О1, ПГ1, 
Г2, ОР4, ОР6, 
КМ2

Продолжение прил. 5
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№ 
кей-
са

 Виды работ Задачи
Коды развива-
емых базовых 
компетенций

2. Педагоги
Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 7

Проанализировать задачи 
организации образовательного 
процесса в условиях реализации 
ФГОС ДО

П3, О1, О5-6, 
ПГ1, Г3-8, 
ОР2-5, ОР9, 
ОР11

Консульта-
ция – 6

Обсудить и конкретизировать за-
дачи ФГОС, реализуемые в обра-
зовательном процессе. Получить 
консультацию по проблемным 
вопросам

П1-3, О1, О5-
6, ПГ1, Г3-8, 
ОР2-5, ОР9, 
ОР11, М2-5, 
К1-2, КМ2, 
КМ5, КМ10

Дискуссия – 2 Сформировать представление 
о непрерывном образовании пе-
дагога в течение всей жизни

П1, Г2, ОР7

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 8

Сформировать представление об 
этнокультурной ситуации разви-
тия ребенка в условиях реализа-
ции ФГОС ДО

П1, П3, О1, 
О5-6, ОР2, 
КМ10

Консульта-
ция – 7

Обсудить информацию о зна-
чении поликультурного обра-
зования в условиях реализации 
ФГОС. Получить консультацию 
по проблемным вопросам

П1, П3, О1, 
О5-6, ОР2, 
КМ10

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 9

Проанализировать социальную 
ситуацию развития ребенка в 
условиях реализации ФГОС ДО

П1, О1, ПГ1, 
Г2-3, Г5-6, 
ОР3, ОР9, 
ОР14, М2-3

Деловая 
игра – 2

Закрепить и применить в ходе 
игры знания о периодизации 
возрастного развития, этапах до-
школьного детства

П1, О1, ПГ1, 
Г2-3, Г5-6, 
ОР3, ОР9, 
ОР14, М2-3

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 10

Проанализировать значение зоны 
ближайшего развития ребенка на 
этапе детства

П1-3, ПГ1, Г2-
8, Г10, ОР3-5, 
ОР11, ОР14-
15, М2-5, К2

Продолжение прил. 5
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№ 
кей-
са

 Виды работ Задачи
Коды развива-
емых базовых 
компетенций

Деловая 
игра – 3

Закрепить знания о теории 
периодизации ведущих типов 
деятельности Д.Б. Эльконина 
и видах образовательной дея-
тельности ребенка

П1-3, ПГ1, Г2-
8, Г10, ОР3-5, 
ОР11, ОР14-
15, М2-5, К2

Родители
Консульта-
ция – 5

Обсудить признаки развивающей 
предметно-пространственной 
среды на каждом этапе детства. 
Получить консультацию по про-
блемным вопросам

П2, П3, О1, 
Г3, ОР6, М2, 
КМ2

Консульта-
ция – 6

Обсудить и систематизировать 
собственное информационное 
поле родителя в нормативно-
правовых аспектах материнства/
отцовства, детства и образования 
детей. Получить консультацию 
по проблемным вопросам

П2

Деловая 
игра – 2

Сформировать представление 
о социальном партнерстве семьи 
и ДОО

П2, КМ2

Вебинар – 2 Сформировать представление об 
индивидуальной образователь-
ной траектории ребенка

П1-3, О1, ПГ1, 
Г2, ОР6, М2, 
КМ2

Дискуссия – 2 Ознакомиться с направлениями 
развития детей дошкольного 
возраста

П1-2, О6, Г4-
6, М1

Вебинар – 3 Сформировать представление 
о родительских базовых компе-
тенциях в системе ДО

П2, О1, ОР6

Педагоги
3 Практико-

ориенти-
рованное 
задание – 11

Проанализировать требования 
к основной образовательной про-
грамме ДОО в условиях реализа-
ции ФГОС ДО

П1-2, О6, Г2-8, 
Г10, ОР3, ОР5-
6, ОР8-9, ОР11, 
ОР13-15, М1-5, 
К1-2, КМ2-3, 
КМ 5, КМ8, 
КМ10

Продолжение прил. 5
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Продолжение прил. 5
№ 

кей-
са

 Виды работ Задачи
Коды развива-
емых базовых 
компетенций

Дискуссия – 3 Разработать схему формирования 
основной образовательной про-
граммы ДОО в условиях реали-
зации ФГОС ДО

П1-2, О6, Г2-
8, Г10, ОР3, 
ОР5-6, ОР8-9, 
ОР11, ОР13-
15, М1-5, 
К1-2, КМ2-3, 
КМ5, КМ8, 
КМ10

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 12

Проанализировать этапы раз-
вития детской игры на этапах 
детства (раннего и дошкольного 
возраста)

П1-3, О1, ПГ1, 
Г2-8, ОР4, 
ОР11, М4-5, 
К1-2

Консульта-
ция – 8

Расширить представления об 
этапах развития детской игры 
и возможностях участия в ней 
взрослого. Получить консульта-
цию по проблемным вопросам

П1-3, О1, ПГ1, 
Г2-8, ОР4, 
ОР11, М4-5, 
К1-2

Практико-
ориенти-
рованное 
задание – 13

Проанализировать организацию 
развивающей предметно-про-
странственной среды в условиях 
реализации ФГОС ДО

П1, П3, О1, 
О6, Г2, Г4, Г7, 
ОР5, ОР9, М2

Консульта-
ция – 9

Обсудить требования к органи-
зации развивающей предмет-
но-пространственной среды в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
Получить консультацию по про-
блемным вопросам

П1, П3, О1, 
О6, Г2, Г4, Г7, 
ОР5, ОР9, М2

Консульта-
ция – 10

Уточнить способы и направления 
поддержки детской инициативы 
в различных видах деятельности. 
Получить консультацию по про-
блемным вопросам

П1, П3,
О1-2, О7, Г4-
8, Г10, ОР5, 
ОР7, ОР11, 
ОР13, М2, К1-
2, КМ1, КМ3, 
КМ6, КМ8



231

Продолжение прил. 5

№ 
кей-
са

 Виды работ Задачи
Коды развива-
емых базовых 
компетенций

Деловая 
игра – 4

Расширить представления о взаи-
модействии взрослых с детьми

П1, П3, О1-2, 
О4, О6, ПГ1, 
Г7-8, ОР3, 
ОР11-14, М2-
5, К1-2, К6

Деловая 
игра – 5

Расширить представления о со-
циальном партнерстве родителей 
с педагогами ДОО

П1-2, О7, Г1, 
ОР2, ОР4-5, 
ОР9, КМ1-2, 
КМ4-6, КМ10

Консульта-
ция – 11

Обсудить способы реализации 
принципа ФГОС ДО: «Формиро-
вание познавательных интересов 
и познавательных действий ре-
бенка в различных видах дея-
тельности» в образовательном 
процессе. Получить консульта-
цию по проблемным вопросам

П1-3, О1-6, 
ПГ1-3, Г2, 
Г4-10, ОР1-7, 
ОР11-15, М2-
5, К1-2, КМ3, 
КМ8-9

Консульта-
ция – 12

Проанализировать и обсудить це-
лесообразность образовательной 
деятельности с детьми с исполь-
зованием информационных тех-
нологий в условиях реализации 
ФГОС. Получить консультацию 
по проблемным вопросам

П1-3, О1-4,
ПГ1, Г4-8,
Г10, ОР3-7,
ОР11, ОР13-
15, М2-5, К1-
2, КМ3, КМ8

Родители
Дискуссия – 3 Ознакомиться с образовательной 

программой детей в ДО
П2, О1, О6, 
Г4-6, ОР6, М2, 
К1, КМ2

Деловая 
игра – 3

Сформировать представление 
о социально-успешном ребенке 
на этапе завершения раннего 
возраста

П2, ПГ1, О6, 
Г4-6, ОР1, 
ОР6, М1, К1, 
КМ2

Вебинар – 4 Сформировать представление о 
домашнем образовании ребенка

П2, О1, ОР6
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№ 
кей-
са

 Виды работ Задачи
Коды развива-
емых базовых 
компетенций

Вебинар – 5 Сформировать представление о 
реализации направлений разви-
тия с помощью художественного 
творчества ребенка

П1-3, О4, ОР3, 
ОР7, М3, К1-
2, К4

Консульта-
ция – 7

Сформировать представление о 
возможностях информационных 
технологий в процессе развития 
ребенка раннего возраста. Полу-
чить консультацию по проблем-
ным вопросам

П2, ПГ1, О1, 
ОР6, М3, КМ1

Педагоги и родители
4 Ито-

говая 
дис-
куссия

Диагностика уровня 
развития базовых ком-
петенций

Педагоги Родители
П1-3, О1-7, 
ПГ1-3, Г1-10, 
ОР1-15, М1-5, 
К1-2, КМ1-10

П1-3, ОР6, 
М1-2, КМ2

Дело-
вая 
игра – 
1

Диагностика уровня 
развития базовых ком-
петенций

П3, О1, О4, 
ПГ1, Г4-8, ОР3-
4, ОР11-14, М2-
5, К1-2, КМ1-5, 
КМ10

П1, О2, Г2, 
Г6, ОР3, ОР7, 
М3, К1-2, К4, 
КМ2, КМ4

Дис-
кус-
сия – 2

Подведение итогов 
учебного года

П1, О1, О6-7, 
Г2, Г5, Г7, Г10, 
КМ2-3, КМ5, 
КМ8, КМ10

П2, О4, ПГ1, 
ОР1, ОР6, М1-
2, К1-2, КМ2

Окончание прил. 5
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А-3А. Анкета для определения профессиональной мотива-
ции педагога 

Уважаемый педагог, в колонке 2 дана характеристика мотивов 
педагогической деятельности. Просим Вас оценить свой уровень 
мотивированности, указав его знаком «+» в колонке 3. Если Вы 
считаете, что приведенных критериев оценивания мотивированно-
сти недостаточно, дополните их в колонке «Примечание» 

№ 
ячей-

ки
Мотивированность Отметка 

педагога
Приме-
чание

1. 2. 3. 4.
Нормативный уровень

1. Потребность в обеспечении защиты и безопасности 
профессиональной деятельности

1–4 Потребность в гарантии осуществления пе-
дагогической деятельности при заключении 
трудового договора между работодателем и 
педагогом
Потребность в стабильности педагогиче-
ских условий (возрастная группа детей), 
в которых будут реализованы должностные 
обязанности педагога, прописанные в тру-
довом договоре
Потребность в хороших условиях работы 
и комфортной окружающей обстановке
Потребность в обновлении профессиональ-
ных знаний в соответствии с Профессио-
нальным стандартом

Системный уровень
2. Желание стать частью педагогического коллектива 

5–9 Потребность в установлении правил и 
директив в педагогической деятельности на 
основе нормативно-правовых документов 
в системе ДО
Потребность в социальном взаимодействии, 
поддержке педагогического коллектива и 
родителей воспитанников
Потребность в установлении конструктив-
ных взаимоотношений с родителями вос-
питанников
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№ 
ячей-

ки
Мотивированность Отметка 

педагога
Приме-
чание

1. 2. 3. 4.
Потребность вносить вклад в общую педа-
гогическую деятельность коллектива ДОО
Потребность в поддержке профессиональ-
ной деятельности и одобрении педагогиче-
ского коллектива

Креативный уровень
3. Желание реализоваться в профессии педагога

10–
12

Потребность в повышении качества про-
фессиональной деятельности и соответству-
ющей квалификационной категории
Потребность в признании собственной 
педагогической деятельности со стороны 
педагогов и родителей воспитанников
Потребность противостоять профессио-
нальной деформации личности в педагоги-
ческой деятельности

Профессионально-креативный уровень
4. Желание проявить индивидуальность 

в педагогической деятельности 
13–
16

Потребность в самосовершенствовании 
в педагогической деятельности и развитии 
как личности
Потребность в повышении уровня педаго-
гического мастерства и профессиональной 
компетентности
Потребность в творческом отношении 
к жизни, самосозиданию личности педагога 
в профессиональной деятельности
Потребность в адекватном самовыражении 
в общении с коллегами и родителями вос-
питанников

Продолжение прил. 6



239

А-4А. Анкета для определения родительской мотивации 
Уважаемый родитель, в колонке 2 дана характеристика моти-

вов родительской деятельности в вопросах образования ребенка. 
Просим Вас оценить свой уровень мотивированности, указав его 
знаком «+» в колонке 3. Если Вы считаете, что приведенных кри-
териев оценивания мотивированности недостаточно, дополните их 
в колонке «Примечание» 

№ 
ячей-

ки
Мотивированность

Отмет-
ка роди-

теля

При-
меча-
ние

1. 2. 3. 4.
Нормативный уровень

1. Потребность в обеспечении защиты 
и безопасности родительской деятельности в ДОО

1–4 Потребность в гарантии осуществления об-
разования ребенка в ДОО 
Потребность в стабильности педагогиче-
ских условий, в которых будут реализованы 
образовательные услуги 
Потребность в хороших условиях образо-
вания ребенка и комфортной окружающей 
обстановке 
Потребность в обновлении родительских 
знаний в соответствии с Законом «Об об-
разовании в РФ» и ФГОС ДО 

Системный уровень
2. Желание реализоваться в родительской деятельности 

5–9 Потребность в установлении правил и 
директив в родительской деятельности на 
основе нормативно-правовых документов 
в системе ДО
Потребность в социальном взаимодействии, 
поддержке педагогического коллектива и 
родителей воспитанников в ДОО
Потребность обеспечения интересов ребен-
ка в ДОО
Потребность вносить вклад в общую об-
разовательную деятельность ребенка 
Потребность в получении своевременной 
помощи в вопросах образования ребенка
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№ 
ячей-

ки
Мотивированность

Отмет-
ка роди-

теля

При-
меча-
ние

1. 2. 3. 4.
Креативный уровень

3. Желание реализоваться в родительской деятельности
10–12 Потребность в признании собственной ро-

дительской деятельности от семьи и других 
участников образовательного процесса 
Потребность социального признания и 
достижения (подтверждения) родителем 
своего социального статуса
Потребность в сознательной деятельности 
и целенаправленном процессе воспитания 
(культурных норм, идеалов, ценностей)

Профессионально-креативный уровень
4. Желание проявить индивидуальность 

в родительской деятельности
13–16 Потребность в самосовершенствовании 

в родительской деятельности и развитии 
как личности
Потребность в повышении уровня роди-
тельского мастерства и компетентности
Потребность в творческом отношении 
к жизни, самосозиданию личности родите-
ля в родительской деятельности
Потребность к адекватному самовыраже-
нию в общении с семьей и участниками 
образовательного процесса

Окончание прил. 6
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Приложение 7
А-5. Анкета для самооценки уровня развития базовых ком-

петенций педагога и родителя
Инструкция. Оцените в колонке 3 с помощью десятибалльной 

шкалы Ваш уровень развития базовых компетенций (БК): про-
ектировочных (П), общекультурных (О) прогностических (ПГ), 
гностических (Г), организаторских (ОР), мотивационных (М), кон-
структивных (К), коммуникативных (КМ). Их содержание раскры-
то в колонке 2. Максимальный уровень развития базовых компе-
тенций соответствует 10 баллам.

БК Содержание базовых компетенций От-
метка 
шкалы

1. 2. 3.
П Нормативно-обеспечивающие, базирующиеся на 

знании основных нормативно-правовых документов 
в сфере дошкольного образования, приводящих в 
действие стратегии и способы решения перспективных 
задач образования, воспитания и обучения ребенка

О Культурно-обеспечивающие, отражающие представле-
ния о педагогической деятельности в области нацио-
нальной и общечеловеческой культуры; духовно-нрав-
ственных основ жизни человека, культурологических 
основ семейных, социальных, общественных явлений 
и традиций в системе ДО

ПГ Обеспечивающие реализацию индивидуализации 
личности на уровне нормы развития; прогнозирование 
перспектив, предвидение возможных тенденций этого 
развития с учетом социокультурных условий ДОО в 
условиях реализации ФГОС на этапах дошкольного 
детства

Г Обеспечивающие сферу познания субъектов образова-
тельного процесса на уровне нормы развития и расши-
рение знаний о способах педагогической коммуника-
ции, психологических особенностях педагога, ребенка 
и его родителей, а также о самопознании (собственной 
личности и деятельности) 
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БК Содержание базовых компетенций От-
метка 
шкалы

1. 2. 3.
ОР Обеспечивающие адекватность выполнения педагоги-

ческой деятельности во взаимоотношениях «педагог-
ребенок-родитель» в образовательном процессе

М Обеспечивающие формирование позитивного отно-
шения субъектов образовательного процесса к смыслу 
выполняемой педагогической деятельности, к избран-
ным способам действия с учетом иерархии мотивов 
каждой личности, ее индивидуальных особенностей

К Обеспечивающие формирование способности кон-
струирования субъектом образовательного процесса 
собственной педагогической деятельности с учетом 
зон ближайшего и актуального развития ребенка

КМ Обеспечивающие адекватность взаимодействия с субъ-
ектами образовательного процесса с акцентом на связи 
коммуникации с эффективностью педагогической 
деятельности, направленной на достижение дидакти-
ческих целей

РЕЗУЛЬТАТЫ
Количество баллов указывает на уровень развития базовых 

компетенций: 0–20 баллов – недопустимый уровень; 21–66 бал-
лов – нормативный уровень; 67–80 баллов – системный уровень; 
81–92 балла – креативный уровень; 93–100 баллов – профессио-
нально-креативный уровень.

Окончание прил. 7
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Приложение 15
Д-2. Договор по разделению ответственности при проекти-

ровании и реализации индивидуальной образовательной про-
граммы ребенка между муниципальной бюджетной дошколь-
ной образовательной организацией «Детский сад № 284» и 
законными представителями

Дошкольная образовательная организация осуществляет образова-
тельную деятельность в рамках индивидуальной образовательной тра-
ектории (ИОТ) ребенка на основании Закона об образовании в Россий-
ской Федерации, который признает приоритет семейного воспитания. 
В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования дошкольная организация обе-
спечивает психолого-педагогическую поддержку семье и способствует 
повышению компетентности родителей в вопросах развития и образова-
ния детей. 
Ф. И. О._______________________________________________________, 
                                         (родителя или законного представителя) 
действующего в интересах несовершеннолетнего____________________.
                                                            (фамилия, имя, дата рождения ребенка)
Ф. И. О._______________________________________________________

 (первый воспитатель)
Ф. И. О._______________________________________________________

 (второй воспитатель)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является процесс проектирования и реализации 
индивидуальной образовательной программы ребенка в соответствии с фе-
деральным государственным стандартом дошкольного образования, ука-
зывающим на необходимость индивидуализации образования (педагоги-
ческая поддержка ребенка и построение его образовательной траектории).
1.2. Срок освоения индивидуальной образовательной траектории на мо-
мент подписания составляет _________________________________один 
календарный год.
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2. Взаимодействие Сторон
2.1. Родитель вправе:
2.1.1. Осуществлять непрерывное образование в рамках ИОТ в целях 
осознанного выполнения своих функций по образованию ребенка.
2.1.2. Проектировать ИОТ ребенка на основе журнала комплексной диа-
гностики.
2.1.3. Участвовать в реализации ИОТ ребенка в домашнем образовании 
на основе образовательной программы дошкольной организации.
2.1.4. Получать от педагога информацию: по вопросам организации об-
разовательной деятельности в рамках ИОТ ребенка, его образовательных 
достижениях и эмоциональном состоянии в период пребывания в до-
школьной организации. 
2.1.5. Участвовать в педагогическом наблюдении за ребенком в домаш-
нем образовании в начале, середине и конце учебного года.
2.1.6. Не допускать сравнение ребенка с другими детьми, не предавать глас-
ности итоговые и промежуточные данные педагогического наблюдения.
2.2. Педагог обязан: 
2.2.1. Непрерывно повышать свой образовательный уровень, совершен-
ствовать профессиональную деятельность на основе инновационных 
технологий, способствующих развитию творческого потенциала полно-
ценной самореализации в ИОТ.
2.2.2. Проводить педагогическое наблюдение за ребенком в течение учеб-
ного года. Результаты наблюдения в рамках индивидуальной образова-
тельной траектории ребенка фиксировать в журнале комплексной диа-
гностики.
2.2.3. Не допускать сравнения образовательных результатов детей, не 
предавать гласности итоговые и промежуточные данные педагогического 
наблюдения.
2.2.4. Обеспечить родителю (законному представителю) доступ к инфор-
мации для осуществления образовательной деятельности в ИОТ ребенка.
2.2.5. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психическо-
го здоровья ребенка, его интеллектуального, физического и личностного 
развития, развития его творческих способностей и интересов.
2.2.6. Проектировать ИОТ ребенка на основе его индивидуальных осо-
бенностей развития и запросов родителей.
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2.2.7. Создать оптимальные условия для обучения и воспитания ребенка 
на основе его ИОТ, следовать установленным нормам содержания детей 
в дошкольной организации, обеспечивающим укрепление их нравствен-
ного, физического и психологического здоровья, эмоционального благо-
получия с учетом индивидуальных особенностей. 

3. Ответственность за проектирование и реализацию  
индивидуальной образовательной программы ребенка  

раннего возраста

Предметно-ориентированная программа ребенка
Педагоги (Родители)

НР БК Задачи 
культурных 

практик

Формы 
культурных 

практик

Содержание образова-
тельной программы

 (тема, образовательная 
деятельность)

4. Заключительное положение в условиях реализации  
индивидуальной образовательной программы ребенка

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания. 
4.2. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
Договора, педагоги и родители будут стремиться решить путем перего-
воров. 

5. Подписи педагогов и родителя
Ф. И. О._________________________________________
                        (родителя или законного представителя) 

Ф. И. О.__________________________________________
                                                    (первый воспитатель)

Ф. И. О.___________________________________________
                                              (второй воспитатель)
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Приложение 17
А-11. Анкета для проектирования индивидуальной образова-
тельной траектории педагога
Уважаемый педагог_______________________________________

В связи с проектированием индивидуальной образовательной траек-
тории педагога просим Вас ответить на вопросы анкеты.

В колонке 2 укажите предпочтительные для Вас виды профессио-
нальной деятельности, которые Вы хотели бы освоить самостоятельно. 
Для этого поставьте в соответствующей строке знак «+», в противном 
случае проставьте знак «–».

В колонке 3 «Примечание» выскажите свои пожелания о том, что бы 
Вы хотели изучить дополнительно в рамках своей индивидуальной об-
разовательной траектории.

№ 
п/п

Вид профессиональной деятельности
Отметка экс-
перта-педаго-

га «+»; «–»

При-
меча-
ние

1. 2. 3.
1. Использование современных образовательных 

технологий 
2. Разработка вариативных образовательных про-

грамм в условиях реализации ФГОС ДО 
3. Совершенствование методов и приемов работы с 

детьми в условиях реализации ФГОС ДО 
4.  Анализ научно-методической литературы, приме-

нение полученных знаний на практике, актуализа-
ция творческих способностей

5. Перепроектирование профессиональной деятельно-
сти в контексте тенденций развития психолого-пе-
дагогической науки и социального заказа общества

6. Научно-исследовательская деятельность в образо-
вательном процессе

7. Пропаганда своих достижений 
8. Участие в работе научно-практических конферен-

ций, семинаров
9. Проектирование индивидуальной образовательной 

траектории ребенка
10. Углубленная работа с родителями воспитанников 

в социальном партнерстве
11. Проектирование образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ!
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ль
ны

х 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
пр

ог
ра

м
м

 п
ед

аг
ог

а 
и 

ро
ди

те
ля

П
ед

аг
ог

и
П

ре
дм

ет
но

-о
ри

ен
т

ир
ов

ан
на

я 
т

ра
ек

т
ор

ия
Н

Р
БК

С
од

ер
ж

ан
ие

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 п
ро

гр
ам

мы
За

да
чи

 К
П

Ф
ор

мы
 К

П
П

З
К

О
кт

яб
рь

. Т
ем

а:
 «

Ц
ве

т»
. П

оз
на

ко
ми

ть
 р

еб
ен

ка
 с

 п
ри

ла
га

те
ль

ны
-

ми
, о

бо
зн

ач
аю

щ
им

и 
цв

ет
 п

ре
дм

ет
ов

 о
де

ж
ды

, о
бу

ви
.

Н
оя

бр
ь.

 Т
ем

а:
 «

Ра
зм

ер
».

 П
оз

на
ко

ми
ть

 р
еб

ен
ка

 с
 п

ри
ла

га
те

ль
ны

-
ми

, о
бо

зн
ач

аю
щ

им
и 

ра
зм

ер
 п

ре
дм

ет
ов

 о
де

ж
ды

, о
бу

ви
.

 Д
ек

аб
рь

. Т
ем

а:
 «

Ф
ор

ма
».

 П
оз

на
ко

ми
ть

 р
еб

ен
ка

 с
 ге

ом
ет

ри
че

-
ск

им
и 

ф
ор

ма
ми

: ш
ар

, к
он

ус
, ц

ил
ин

др
, к

ру
г, 

кв
ад

ра
т, 

тр
еу

го
ль

-
ни

к

У
чи

ть
 а

бс
тр

аг
ир

ов
ат

ь 
и 

вы
де

ля
ть

 ф
ор

му
 и

 ц
ве

т 
пр

ед
ме

та
.

У
чи

ть
 н

ах
од

ит
ь 

и 
кл

ас
-

си
фи

ци
ро

ва
ть

 п
ре

дм
ет

ы
 

по
 р

аз
ме

ру
: б

ол
ьш

ой
, 

ма
ле

нь
ки

й,
 с

ре
дн

ий
.

У
чи

ть
 за

по
ми

на
ть

 4
 к

ар
-

ти
нк

и.
За

кр
еп

ля
ть

 п
од

бо
р 

фи
гу

р,
 

со
от

ве
тс

тв
ую

щ
их

 п
ро

ре
зи

И
гр

ов
ы

е,
 п

оз
на

ва
-

те
ль

но
-и

сс
ле

до
ва

-
те

ль
ск

ие
, к

ом
му

ни
-

ка
ти

вн
ы

е,
 т

ру
до

вы
е

РЧ
К

О
кт

яб
рь

. 1
-я

 н
ед

. С
ос

та
вл

ен
ие

 к
ол

ле
кт

ив
но

го
 р

ас
ск

аз
а 

о 
то

м,
 

ка
к 

де
ти

 х
од

ил
и 

на
 о

го
ро

д.
 Р

ас
см

ат
ри

ва
ни

е 
мо

рк
ов

и.
2-

я 
не

д.
 Д

ид
ак

ти
че

ск
ая

 и
гр

а 
и 

уп
ра

ж
не

ни
я 

на
 т

ем
у 

«О
во

щ
и»

. 
У

чи
ть

 р
еб

ен
ка

 у
зн

ав
ат

ь 
и 

пр
ав

ил
ьн

о 
на

зы
ва

ть
 о

во
щ

и 
в 

на
ту

-
ра

ль
но

м 
ви

де
 и

 н
а 

ка
рт

ин
ке

.
3-

я 
не

д.
 Н

аб
лю

де
ни

я 
за

 л
ис

ть
ям

и.
 З

ак
ре

пл
ен

ие
 о

сн
ов

ны
х 

цв
ет

ов
 

(к
ра

сн
ы

й,
 ж

ел
ты

й,
 зе

ле
ны

й)
.

4-
я 

не
д.

 «
Н

ай
ди

 и
 н

аз
ов

и»
. У

чи
ть

 р
еб

ен
ка

 у
зн

ав
ат

ь 
и 

на
зы

ва
ть

 
ов

ощ
и 

в 
на

ту
ре

 и
 н

а 
ка

рт
ин

ке
. «

И
гр

уш
ки

» 
(п

о 
ци

кл
у 

ст
их

ов
  

А
. Б

ар
то

)

У
чи

ть
 о

бъ
яс

ня
ть

, ч
то

 н
а-

ри
со

ва
л
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Л
ич

но
ст

но
-о

ри
ен

т
ир

ов
ан

на
я 

т
ра

ек
т

ор
ия

С
К

О
Те

ма
: «

М
ы

 в
 д

ет
ск

ом
 с

ад
у»

. Р
аз

ви
ва

ть
 к

ул
ьт

ур
но

-г
иг

ие
ни

че
ск

ие
 

на
вы

ки
 и

 н
ав

ы
ки

 с
ам

оо
бс

лу
ж

ив
ан

ия
. У

чи
ть

 р
еб

ен
ка

 о
де

ва
ть

ся
 и

 
ра

зд
ев

ат
ьс

я;
 н

а 
ли

чн
ом

 п
ри

ме
ре

 п
ри

уч
ат

ь 
к 

но
рм

ам
 п

ов
ед

ен
ия

.
Ус

та
на

вл
ив

ат
ь 

че
тк

ие
 р

ит
уа

лы
 р

еж
им

ны
х 

мо
ме

нт
ов

 (у
кл

ад
ы

ва
-

ни
я 

сп
ат

ь,
 р

ит
уа

лы
 т

ра
пе

зы
 и

 т.
 д

.)

У
чи

ть
 а

кк
ур

ат
но

ст
и 

во
 

вр
ем

я 
ед

ы
.

У
чи

ть
 п

ол
ьз

ов
ат

ьс
я 

са
л-

фе
тк

ой
 п

ос
ле

 е
ды

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е,

 
иг

ро
вы

е,
по

зн
ав

ат
ел

ьн
о-

ис
-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
е,

 
тр

уд
ов

ы
е,

чт
ен

ие
 х

уд
ож

ес
тв

ен
-

но
й 

ли
те

ра
ту

ры

К
У

чи
ть

 д
ер

ж
ат

ь 
ло

ж
ку

 в
о 

вр
ем

я 
ед

ы
.

У
чи

ть
 за

ст
ег

ив
ат

ь 
не

-
ск

ол
ьк

о 
пу

го
ви

ц
О

Р
О

кт
яб

рь
. Т

ем
а:

 «
П

ри
ро

да
 о

се
нь

ю
».

 П
ом

ог
ат

ь 
ре

бе
нк

у 
за

ме
ча

ть
 

кр
ас

от
у 

пр
ир

од
ы

 в
 о

се
нн

ее
 в

ре
мя

 го
да

.
Н

оя
бр

ь.
 Т

ем
а:

 «
Н

аш
 д

ет
ск

ий
 с

ад
».

 Р
аз

ви
ва

ть
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 о
 

по
ло

ж
ит

ел
ьн

ы
х 

ст
ор

он
ах

 д
ет

ск
ог

о 
са

да
, е

го
 о

бщ
но

ст
и 

с 
до

мо
м 

(т
еп

ло
, у

ю
тн

о 
и 

др
.) 

и 
от

ли
чи

и 
от

 д
ом

аш
не

й 
об

ст
ан

ов
ки

 (б
ол

ь-
ш

е 
др

уз
ей

, и
гр

уш
ек

, с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ти
 и

 т.
 п

.).
Те

ма
: «

Л
ю

би
мы

е 
иг

ру
ш

ки
».

 П
ро

до
лж

ат
ь 

зн
ак

ом
ит

ь 
ре

бе
нк

а 
с 

пр
ед

ме
та

ми
 б

ли
ж

ай
ш

ег
о 

ок
ру

ж
ен

ия
. С

по
со

бс
тв

ов
ат

ь 
по

яв
ле

-
ни

ю
 в

 с
ло

ва
ре

 о
бо

бщ
аю

щ
их

 п
он

ят
ий

: и
гр

уш
ки

 и
 т.

 п
. 

Те
ма

: «
Тр

ан
сп

ор
т»

. Ф
ор

ми
ро

ва
ть

 п
ер

ви
чн

ы
е 

пр
ед

ст
ав

ле
ни

я 
о 

ма
ш

ин
ах

, 
ул

иц
е,

 д
ор

ог
е.

 З
на

ко
ми

ть
 с

 н
ек

от
ор

ы
ми

 в
ид

ам
и 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

х 
ср

ед
ст

в.
Д

ек
аб

рь
. Я

нв
ар

ь.
 Т

ем
а:

 «
Зи

мн
ие

 за
ба

вы
».

 Ф
ор

ми
ро

ва
ть

 п
ре

д-
ст

ав
ле

ни
я 

о 
зи

мн
их

 
пр

ир
од

ны
х 

яв
ле

ни
ях

: 
ст

ал
о 

хо
ло

дн
о,

 
ид

ет
 с

не
г

У
чи

ть
 п

ро
яв

ля
ть

 с
ам

о-
ст

оя
те

ль
но

ст
ь 

в 
об

ра
зо

ва
-

те
ль

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

П
ро

до
лж

ен
ие

  п
ри

л.
 1

8
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Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
на

я 
т

ра
ек

т
ор

ия
С

К
К

О
кт

яб
рь

. Ч
те

ни
е 

по
те

ш
ек

: 1
-я

 н
ед

. «
И

де
т 

ко
за

 р
ог

а-
та

я…
».

 2
-я

 н
ед

ел
я 

«С
ор

ок
а-

бе
ло

бо
ка

».
 3

-я
 н

ед
. «

П
ош

ла
 

М
ан

я 
на

 б
аз

ар
».

 4
-я

 н
ед

ел
я 

«К
ак

 н
а 

то
не

нь
ки

й 
ле

до
к»

. 
Ф

ор
ми

ро
ва

ть
 с

по
со

бн
ос

ть
 к

 о
бщ

ен
ию

. С
по

со
бс

тв
ов

ат
ь 

фо
рм

ир
ов

ан
ию

 и
нт

он
ац

ио
нн

ой
 в

ы
ра

зи
те

ль
но

ст
и 

ре
чи

 и
 

ак
ти

вн
ом

у 
пр

ог
ов

ар
ив

ан
ию

 с
ло

в.
Н

оя
бр

ь.
 1

-я
 н

ед
. Ч

те
ни

е 
по

те
ш

ки
 «

Ка
к 

на
 т

он
ен

ьк
ий

 л
е-

до
к»

. 2
-я

 н
ед

. Ч
те

ни
е 

по
те

ш
ки

 «
Н

а 
ул

иц
е»

. 3
-я

 н
ед

. Р
ас

-
ск

аз
ы

ва
ни

е 
ск

аз
ки

 «
Те

ре
мо

к»
. П

оз
на

ко
ми

ть
 м

ал
ы

ш
ей

 
со

 с
ка

зк
ой

, с
оп

ро
во

ж
да

я 
ра

сс
ка

з п
ок

аз
ом

 п
ер

со
на

ж
ей

 и
 

их
 д

ей
ст

ви
й.

 В
ы

зв
ат

ь 
у 

де
те

й 
ра

до
ст

ь 
от

 у
сл

ы
ш

ан
но

го
, 

со
чу

вс
тв

ие
 к

 зв
ер

ям
, о

ст
ав

ш
им

ся
 б

ез
 т

ер
ем

ка
. 4

-я
 н

ед
. 

Чт
ен

ие
 д

ет
ям

 с
ти

хо
тв

ор
ен

ия
 А

. Б
ар

то
 «

С
не

г»
. Д

ид
ак

ти
-

че
ск

ая
 и

гр
а 

«Г
де

 с
не

ж
ин

ка
?»

. 
У

чи
ть

 р
еб

ен
ка

 п
ро

го
ва

ри
ва

ть
 с

ло
ва

 с
ти

хо
тв

ор
ен

ия
 в

о 
вр

ем
я 

чт
ен

ия
 е

го
 в

зр
ос

лы
м,

 в
ы

по
лн

ят
ь 

со
от

ве
тс

тв
ую

-
щ

ие
 т

ек
ст

у 
дв

иж
ен

ия
, и

сп
ол

ьз
ов

ат
ь 

в 
ре

чи
 п

ре
дл

ог
и.

Д
ек

аб
рь

. Ч
те

ни
е 

по
те

ш
ек

: 1
–2

-я
 н

ед
. «

Ка
к 

на
 т

он
ен

ьк
ий

 
ле

до
к»

; 3
-я

 н
ед

ел
я.

 «
П

ош
ел

 к
от

ик
 н

а 
то

рж
ок

».
 Р

ас
-

см
ат

ри
ва

ни
е 

ил
лю

ст
ра

ци
и 

Ю
. В

ас
не

цо
ва

 к
 п

от
еш

ке
 с

 
из

об
ра

ж
ен

ие
м 

пр
им

ет
 зи

мы
. П

оо
щ

ря
ть

 п
оп

ы
тк

и 
пр

о-
го

ва
ри

ва
ть

 с
ло

ва
 п

от
еш

ки
, с

ов
ер

ш
ен

ст
во

ва
ть

 с
по

со
б-

но
ст

ь 
к 

об
щ

ен
ию

.
Я

нв
ар

ь.
 Ч

те
ни

е 
по

те
ш

ек
: 2

-я
 н

ед
. «

П
ет

уш
ок

».
 3

 н
ед

. 
«С

ов
уш

ка
».

 4
-я

 н
ед

. п
от

еш
ка

 н
а 

вы
бо

р 
ре

бе
нк

а 
«П

е-
ту

ш
ок

» 
и 

«С
ов

уш
ка

».
 Р

ас
см

ат
ри

ва
ни

е 
ил

лю
ст

ра
ци

и 
Ю

. В
ас

не
цо

ва
 к

 п
от

еш
ке

 «
С

ов
уш

ка
»

У
чи

ть
 с

ог
ла

со
вы

ва
ть

 с
ло

ва
 в

 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
х 

(р
еч

ь 
не

 в
се

гд
а 

пл
ав

на
я,

 в
оз

мо
ж

ны
 п

ов
то

ры
 с

ло
в 

в 
пр

ед
ло

ж
ен

ии
, з

ап
ин

ки
, г

ра
мм

а-
ти

че
ск

ие
 о

ш
иб

ки
). 

У
чи

ть
 в

ст
уп

ат
ь 

в 
ре

че
вы

е 
ди

ал
ог

и 
с 

де
ть

ми
 и

 в
зр

ос
лы

ми

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е,

 
иг

ро
вы

е,
по

зн
ав

ат
ел

ьн
о-

ис
-

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ки
е,

 
тр

уд
ов

ы
е,

чт
ен

ие
 х

уд
ож

ес
тв

ен
-

но
й 

ли
те

ра
ту

ры
К

М
У

чи
ть

 п
ри

ве
тл

ив
о,

 э
мо

ци
он

ал
ьн

о 
от

но
си

ть
ся

 к
 л

ю
дя

м.
 И

нт
ер

ес
о-

ва
ть

ся
 и

х 
де

йс
тв

ия
ми

 (д
ел

ам
и)

, 
от

ве
ча

ть
, е

сл
и 

о 
че

м-
то

 с
пр

аш
и-

ва
ю

т

П
ро

до
лж

ен
ие

  п
ри

л.
 1

8
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Ро
ди

т
ел

и
П

ре
дм

ет
но

-о
ри

ен
т

ир
ов

ан
на

я 
т

ра
ек

т
ор

ия
П

З
К

О
кт

яб
рь

. Т
ем

а:
 «

Ц
ве

т»
. П

оз
на

ко
ми

ть
 р

еб
ен

ка
 с

 п
ри

ла
га

-
те

ль
ны

ми
, о

бо
зн

ач
аю

щ
им

и 
цв

ет
 п

ре
дм

ет
ов

 о
де

ж
ды

, 
об

ув
и

У
чи

ть
 с

об
ир

ат
ь 

пи
ра

ми
дк

у 
по

 о
б-

ра
зц

у 
ил

и 
по

 р
ис

ун
ку

 (п
о 

уб
ы

ва
-

ни
ю

, п
о 

ра
зм

ер
у 

и 
цв

ет
у)

.
У

чи
ть

 с
ое

ди
ня

ть
 р

аз
ре

зн
ую

 к
ар

-
ти

нк
у 

из
 т

ре
х 

ча
ст

ей

И
гр

ов
ы

е:
 с

ов
ме

ст
-

ны
е 

де
йс

тв
ия

, 
по

ру
че

ни
я,

 за
да

ни
я,

 
сю

ж
ет

ны
е 

иг
ры

Н
оя

бр
ь.

 Т
ем

а:
 «

Ра
зм

ер
».

 П
оз

на
ко

ми
ть

 р
еб

ен
ка

 с
 п

ри
-

ла
га

те
ль

ны
ми

, о
бо

зн
ач

аю
щ

им
и 

ра
зм

ер
 п

ре
дм

ет
ов

 
од

еж
ды

, о
бу

ви

П
оз

на
ва

те
ль

но
-и

с-
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ки

е:
 

ре
ш

ен
ие

 п
ро

бл
ем

-
ны

х 
си

ту
ац

ий
, э

кс
-

пе
ри

ме
нт

ир
ов

ан
ие

 
и 

мо
де

ли
ро

ва
ни

е 
по

 
по

ка
зу

Д
ек

аб
рь

. Т
ем

а:
 «

Ф
ор

ма
».

 П
оз

на
ко

ми
ть

 р
еб

ен
ка

 с
 ге

о-
ме

тр
ич

ес
ки

ми
 ф

ор
ма

ми
: ш

ар
, к

он
ус

, ц
ил

ин
др

, к
ру

г, 
кв

ад
ра

т, 
тр

еу
го

ль
ни

к

Х
Э

К
О

кт
яб

рь
. 2

-я
 н

ед
. Т

ем
а:

 «
В

ол
ш

еб
на

я 
бу

ты
лк

а»
. П

оз
на

-
ко

ми
ть

 р
еб

ен
ка

 с
 б

ум
аг

ой
 и

 е
е 

св
ой

ст
ва

ми
 (с

ен
со

рн
ое

 
ра

зв
ит

ие
); 

уч
ит

ь 
мя

ть
 б

ум
аг

у, 
фо

рм
ир

ов
ат

ь 
из

 н
ее

 
ко

мо
чк

и

У
чи

ть
 п

ер
ев

ор
ач

ив
ат

ь 
ст

ра
ни

цы
 

кн
иг

и 
по

 о
дн

ой
 с

тр
ан

иц
е

Ко
мм

ун
ик

ат
ив

ны
е:

 
об

су
ж

де
ни

е,
 б

ес
ед

а,
 

си
ту

ат
ив

ны
й 

ра
з-

го
во

р
О

кт
яб

рь
. 4

-я
 н

ед
. Т

ем
а:

 «
Ра

зн
оц

ве
тн

ы
е 

ка
му

ш
ки

».
 П

ро
-

до
лж

ит
ь 

зн
ак

ом
ит

ь 
ре

бе
нк

а 
с 

бу
ма

го
й 

и 
ее

 с
во

йс
тв

ам
и;

 
уч

ит
ь 

мя
ть

 б
ум

аг
у, 

ск
ат

ы
ва

ть
 и

з н
ее

 к
ом

оч
ки

, п
ри

кл
еи

-
ва

ть
 и

х 
к 

ка
рт

он
у;

 ф
ор

ми
ро

ва
ть

 и
нт

ер
ес

 и
 п

ол
ож

ит
ел

ь-
но

е 
от

но
ш

ен
ие

 к
 а

пп
ли

ка
ци

и.
Н

оя
бр

ь.
 2

-я
 н

ед
. Т

ем
а:

 «
То

лс
ты

е 
ж

ив
от

ик
и»

. У
чи

ть
 

ре
бе

нк
а 

фо
рм

ир
ов

ат
ь 

из
 б

ум
аг

и 
ко

мо
чк

и,
 п

ри
кл

еи
ва

ть
 

их
 в

 о
пр

ед
ел

ен
но

м 
ме

ст
е 

ос
но

вы
; ф

ор
ми

ро
ва

ть
 и

нт
ер

ес
 

и 
по

ло
ж

ит
ел

ьн
ое

 о
тн

ош
ен

ие
 к

 а
пп

ли
ка

ци
и.

У
чи

ть
 в

ы
по

лн
ят

ь 
не

сл
ож

ны
е 

ап
пл

ик
ац

ии
 и

з г
от

ов
ы

х 
фо

рм
П

ро
ду

кт
ив

ны
е:

 
ма

ст
ер

ск
ая

 п
о 

из
го

-
то

вл
ен

ию
 п

ро
ду

кт
ов

 
де

тс
ко

го
 т

во
рч

ес
тв

а

П
ро

до
лж

ен
ие

  п
ри

л.
 1

8
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4-
я 

не
д.

 Т
ем

а:
 «

М
яч

ик
и»

. У
чи

ть
 р

еб
ен

ка
 п

ал
ьц

ем
 н

а-
но

си
ть

 к
ле

й 
на

 и
зо

бр
аж

ен
ие

 п
ро

кл
ее

нн
ой

 с
то

ро
но

й 
к 

бу
ма

ге
, п

ри
ж

им
ат

ь 
ег

о 
ла

до
нь

ю
, р

аз
гл

аж
ив

ат
ь 

са
лф

ет
-

ко
й;

 у
чи

ть
 р

ас
по

ла
га

ть
 и

зо
бр

аж
ен

ия
 н

а 
ли

ст
е 

бу
ма

ги
; 

за
кр

еп
ля

ть
 зн

ан
ия

 о
 р

аз
ли

чн
ы

х 
цв

ет
ах

; ф
ор

ми
ро

ва
ть

 
ин

те
ре

с 
и 

по
ло

ж
ит

ел
ьн

ое
 о

тн
ош

ен
ие

 к
 а

пп
ли

ка
ци

и П
ед

аг
ог

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
на

я 
т

ра
ек

т
ор

ия

БК
С

од
ер

ж
ан

ие
 Б

К
За

да
чи

И
нд

ив
ид

уа
ль

на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
т

ь
Те

ор
ет

ич
ес

ка
я

П
ра

кт
ич

ес
ка

я
М

Ум
ен

ие
 у

пр
ав

ля
ть

 г
ру

пп
ой

 в
ос

-
пи

та
нн

ик
ов

 в
 п

ро
це

сс
е 

об
уч

ен
ия

 и
 

во
сп

ит
ан

ия
, м

от
ив

ир
уя

 и
х 

на
 о

б-
ра

зо
ва

те
ль

ну
ю

 д
ея

те
ль

но
ст

ь

О
пр

ед
ел

ен
ие

 «
зо

ны
 б

ли
ж

ай
-

ш
ег

о 
ра

зв
ит

ия
» 

и 
пе

рс
пе

кт
ив

 
ра

зв
ит

ия
 л

ич
но

ст
ны

х 
ка

че
ст

в 
ре

бе
нк

а.
Ф

ор
му

ли
ро

ва
ни

е 
об

ра
зо

ва
-

те
ль

ны
х 

за
да

ч 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 
с 

во
зр

ас
тн

ы
ми

 и
 и

нд
ив

и-
ду

ал
ьн

ы
ми

 о
со

бе
нн

ос
тя

ми
 

де
те

й.
О

рг
ан

из
ац

ия
 э

мо
ци

он
ал

ь-
но

-л
ич

но
ст

но
го

 о
бщ

ен
ия

 и
 

со
вм

ес
тн

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и 

с 
ре

бе
нк

ом
.

С
оз

да
ни

е 
ра

зв
ив

аю
щ

ей
 п

ре
д-

ме
тн

о-
пр

ос
тр

ан
ст

ве
нн

ой
 с

ре
-

ды
 г

ру
пп

ы
, с

по
со

бс
тв

ую
щ

ей

1-
й 

ке
йс

Зн
ак

ом
ст

во
 с

о 
ст

ру
к-

ту
ро

й 
и 

тр
еб

ов
ан

ия
ми

 
к 

вы
по

лн
ен

ию
 к

ей
со

в 
дл

я 
ро

ди
те

ле
й.

 Р
аб

от
а 

с 
ке

йс
ом

 №
 1

. П
од

бо
рк

а 
пс

их
ол

ог
о-

пе
да

го
ги

-
че

ск
ой

, м
ет

од
ол

ог
ич

е-
ск

ой
 л

ит
ер

ат
ур

ы
: 

– 
са

йт
 d

ov
os

p.
ru

. «
Н

ор
-

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ая

 б
аз

а 
в 

си
ст

ем
е 

Д
О

»;
– 

ме
то

ди
че

ск
ая

 б
и-

бл
ио

те
ка

 п
ед

ка
би

не
та

 
(М

БП
К

);

У
ча

ст
ие

 в
 д

ис
ку

сс
ии

-1
Р 

с 
ро

ди
те

ля
ми

 н
а 

те
му

: 
«А

да
пт

ац
ия

 р
еб

ен
ка

 к
 

Д
О

О
».

 П
ед

аг
ог

 зн
ак

о-
ми

тс
я 

с 
ро

ди
те

ля
ми

, 
пр

ед
ст

ав
ля

ет
 к

ар
т

у 
на

бл
ю

де
ни

я 
№

 1
 за

 
ре

бе
нк

ом
 в

 д
ом

аш
ни

х 
ус

ло
ви

ях
 д

ля
 у

сп
еш

но
й 

ад
ап

та
ци

и 
в 

Д
О

О
. Ц

ел
ь:

 
«В

ы
яв

ит
ь 

ин
ди

ви
ду

ал
ь-

ны
е 

со
ци

ал
ьн

о-
но

рм
а-

ти
вн

ы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 

ре
бе

нк
а 

ра
нн

ег
о

К
М

Зн
ан

ие
 за

ко
но

ме
рн

ос
ти

 ф
ор

ми
ро

ва
-

ни
я 

де
тс

ко
-в

зр
ос

лы
х 

со
об

щ
ес

тв
, и

х 
со

ци
ал

ьн
о-

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
х 

ос
об

ен
-

но
ст

ей
 и

 за
ко

но
ме

рн
ос

те
й 

ра
зв

ит
ия

Зн
ан

ие
 о

сн
ов

ны
х 

за
ко

но
ме

рн
ос

те
й 

се
ме

йн
ы

х 
от

но
ш

ен
ий

, п
оз

во
ля

ю
щ

ее
 

эф
фе

кт
ив

но
 р

аб
от

ат
ь 

с 
ро

ди
те

ль
ск

ой
 

об
щ

ес
тв

ен
но

ст
ью

П
ро

до
лж

ен
ие

  п
ри

л.
 1
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Ум
ен

ие
 в

ы
ст

ра
ив

ат
ь 

па
рт

не
рс

ко
е 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ие
 с

 р
од

ит
ел

ям
и 

дл
я 

ре
ш

ен
ия

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

х 
за

да
ч,

 
ис

по
ль

зо
ва

ть
 м

ет
од

ы
 и

 с
ре

дс
тв

а 
дл

я 
их

 п
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

го
 п

ро
-

св
ещ

ен
ия

са
мо

мо
ти

ви
ро

ва
ни

ю
 в

ос
пи

-
та

нн
ик

ов
 в

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
.

У
че

т 
ре

зу
ль

та
то

в 
пе

да
го

-
ги

че
ск

ог
о 

на
бл

ю
де

ни
я 

пр
и 

по
ст

ро
ен

ии
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ог
о 

пр
оц

ес
са

.
С

од
ей

ст
ви

е 
вк

лю
че

ни
ю

 д
ет

ей
 

в 
си

ст
ем

у 
со

ци
ал

ьн
ы

х 
от

но
-

ш
ен

ий
, р

аз
ви

ти
ю

 и
х 

св
об

од
-

но
го

 о
бщ

ен
ия

 с
о 

вз
ро

сл
ы

ми
 и

 
св

ер
ст

ни
ка

ми
.

С
оз

да
ни

е 
пе

да
го

ги
че

ск
и 

ко
мф

ор
тн

ой
 о

бс
та

но
вк

и,
 п

од
-

де
рж

ка
 в

ос
пи

та
нн

ик
ов

, п
ро

-
яв

ле
ни

е 
ин

те
ре

са
 и

 у
до

вл
ет

во
-

ре
ни

я 
от

 о
бщ

ен
ия

 с
 н

им
и 

и 
их

 
ро

ди
те

ля
ми

.
И

зу
че

ни
е 

со
вр

ем
ен

ны
х 

пе
да

го
ги

че
ск

их
 т

ех
но

ло
ги

й,
 

ме
то

до
в,

 п
ри

ем
ов

, п
оз

во
ля

ю
-

щ
их

 э
фф

ек
ти

вн
о 

ра
бо

та
ть

 с
 

ро
ди

те
ля

ми
.

И
зу

че
ни

е 
и 

ре
ал

из
ац

ия
 т

ре
-

бо
ва

ни
й 

Ф
ГО

С
 Д

О
 и

 с
оо

тв
ет

-
ст

ву
ю

щ
их

 и
м 

пр
ог

ра
мм

.

  –
 э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

ва
ри

-
ан

т 
па

пк
и 

пе
да

го
га

-
пс

их
ол

ог
а 

(Э
В

П
П

П
);

– 
са

йт
 ж

ур
на

ла
 

«О
бр

уч
» 

(в
еб

ин
ар

ы
 

(в
ид

ео
за

пи
си

) н
а 

те
му

: 
«О

со
бе

нн
ос

ти
 о

рг
ан

и-
за

ци
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 
пр

оц
ес

са
 в

 г
ру

пп
ах

 
ра

нн
ег

о 
во

зр
ас

та
»;

 
«С

по
со

бы
 п

од
де

рж
ки

 
де

тс
ко

й 
ин

иц
иа

ти
вы

 в
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
м 

пр
о-

це
сс

е»
 и

 т.
 п

.);
– 

па
пк

а 
«С

оц
иа

ль
но

е 
па

рт
не

рс
тв

о 
се

мь
и 

и 
до

ш
ко

ль
но

й 
ор

га
ни

за
-

ци
и 

в 
си

ст
ем

е 
Д

О
»

во
зр

ас
та

 в
 д

ом
аш

ни
х 

ус
ло

ви
ях

».
 И

нд
ив

ид
у-

ал
ьн

ы
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 в
 

до
ш

ко
ль

но
й 

ор
га

ни
за

-
ци

и 
и 

Sk
yp

e.
П

од
го

то
вк

а 
к 

ко
нс

ул
ь-

т
ац

ия
м 

1Р
 и

 2
Р 

дл
я 

ро
ди

те
ле

й 
на

 т
ем

ы
: 

«В
оз

ра
ст

ны
е 

ос
об

ен
-

но
ст

и 
ра

зв
ит

ия
 д

ет
ей

 
пе

рв
ог

о-
тр

ет
ье

го
 го

да
 

ж
из

ни
» 

и 
«И

нд
ив

ид
у-

ал
ьн

ы
е 

ос
об

ен
но

ст
и 

по
ве

де
ни

я 
де

те
й 

в 
пе

ри
од

 а
да

пт
ац

ии
».

 
В

ы
кл

ад
ы

ва
ни

е 
ко

нс
ул

ь-
т

ац
ии

 1
Р 

и 
2Р

 н
а 

са
йт

 
де

тс
ко

го
 с

ад
а 

в 
па

пк
у 

пе
да

го
га

-п
си

хо
ло

га
. 

За
по

лн
ен

ие
 п

ра
кт

и-
ко

-о
ри

ен
ти

ро
ва

нн
ы

х 
за

да
ни

й 
«З

ад
ан

ие
-1

» 
и 

«З
ад

ан
ие

-2
».

 У
ча

ст
ие

 
в 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

-1
П

 н
а 

те
му

: «
М

од
ер

ни
за

ци
я 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

си
ст

е-
мы

 Р
Ф

».
 

Ум
ен

ие
 у

пр
ав

ля
ть

 к
он

фл
ик

та
ми

 и
 

га
си

ть
 и

х
Вл

ад
ен

ие
 н

ав
ы

ко
м 

пл
ан

ир
ов

ан
ия

 и
 

ко
рр

ек
ци

и 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

х 
за

да
ч 

(с
ов

ме
ст

но
 с

 п
си

хо
ло

го
м 

и 
др

уг
и-

ми
 с

пе
ци

ал
ис

та
ми

) п
о 

ре
зу

ль
та

та
м 

мо
ни

то
ри

нг
а 

с 
уч

ет
ом

 и
нд

ив
ид

уа
ль

-
ны

х 
ос

об
ен

но
ст

ей
 р

аз
ви

ти
я 

ка
ж

до
го

 
ре

бе
нк

а 
до

ш
ко

ль
но

го
 в

оз
ра

ст
а

П
ро

до
лж

ен
ие

  п
ри

л.
 1

8
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Ус
та

но
вл

ен
ие

 о
тн

ош
ен

ий
 

со
тр

уд
ни

че
ст

ва
 с

 д
ет

ьм
и 

и 
ро

ди
те

ля
ми

В
ы

по
лн

ен
ие

 «
За

-
да

ни
я-

3»
. У

ча
ст

ие
 

в 
ди

ск
ус

си
и-

1П
 «

Н
ор

-
ма

ти
вн

о-
пр

ав
ов

ая
 б

аз
а 

в 
си

ст
ем

е 
Д

О
».

 
О

пр
ед

ел
ен

ие
 у

ро
вн

я 
ра

зв
ит

ия
 б

аз
ов

ы
х 

ко
мп

ет
ен

ци
й 

пе
да

го
га

, 
ан

ке
ты

 А
-3

, А
-3

А
, и

 
оп

ре
де

ле
ни

е 
ур

ов
ня

 
са

мо
оц

ен
ки

 и
 в

за
им

о-
оц

ен
ки

 А
-5

 в
 н

ач
ал

е 
уч

еб
но

го
 го

да
.

П
од

го
то

вк
а 

«В
еб

ин
ар

а-
1Р

» 
на

 т
ем

у:
 «

И
нд

ив
и-

ду
ал

ьн
ы

е 
ос

об
ен

но
ст

и 
ад

ап
та

ци
и 

де
те

й 
к 

но
вы

м 
со

ци
ал

ьн
ы

м 
ус

ло
ви

ям
»,

 у
ча

ст
ие

 в
 

ве
би

на
ре

, с
ос

та
вл

ен
ие

 
пр

ез
ен

та
ци

и

П
ро

до
лж

ен
ие

  п
ри

л.
 1

8
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П
ед

аг
ог

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

о-
ор

ие
нт

ир
ов

ан
на

я 
т

ра
ек

т
ор

ия
БК

С
од

ер
ж

ан
ие

 Б
К

За
да

чи
И

нд
ив

ид
уа

ль
на

я 
де

ят
ел

ьн
ос

т
ь

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я
П

ра
кт

ич
ес

ка
я 

П
Вл

ад
ет

ь 
на

вы
ко

м 
пр

о-
ек

ти
ро

ва
ни

я 
си

ту
ац

ий
 и

 
со

бы
ти

й,
 р

аз
ви

ва
ю

щ
их

 
эм

оц
ио

на
ль

но
-ц

ен
-

но
ст

ну
ю

 с
фе

ру
 р

еб
ен

ка
 

(к
ул

ьт
ур

у 
пе

ре
ж

ив
ан

ий
 и

 
це

нн
ос

тн
ы

е 
ор

ие
нт

ац
ии

 
ре

бе
нк

а)

Ф
ор

му
ли

ро
ва

ни
е 

об
ра

зо
ва

те
ль

ны
х 

за
да

ч 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 в

оз
ра

ст
ны

ми
 

и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

ми
 о

со
бе

нн
ос

тя
ми

 
де

те
й.

Ф
ор

му
ли

ро
ва

ни
е 

це
ли

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ь-
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 п

о 
те

ме

1-
й 

ке
йс

Зн
ак

ом
ст

во
 с

о 
ст

ру
к-

ту
ро

й 
и 

тр
еб

ов
ан

ия
ми

 
к 

вы
по

лн
ен

ию
 к

ей
со

в 
дл

я 
ро

ди
те

ле
й.

 Р
аб

от
а 

с 
ке

йс
ом

 №
 1

. П
од

бо
рк

а 
пс

их
ол

ог
о-

пе
да

го
ги

че
-

ск
ой

, м
ет

од
ол

ог
ич

ес
ко

й 
ли

те
ра

ту
ры

: 
– 

са
йт

 d
ov

os
p.

ru
. «

Н
ор

-
ма

ти
вн

о-
пр

ав
ов

ая
 б

аз
а 

в 
си

ст
ем

е 
Д

О
»;

 
– 

ме
то

ди
че

ск
ая

 б
и-

бл
ио

те
ка

 п
ед

ка
би

не
та

 
(М

БП
К

);
 –

 э
ле

кт
ро

нн
ы

й 
ва

ри
ан

т 
па

пк
и 

пе
да

го
га

-п
си

хо
-

ло
га

 (Э
В

П
П

П
);

– 
са

йт
 ж

ур
на

ла
 «

О
б-

ру
ч»

 (в
еб

ин
ар

ы
 (в

ид
ео

-
за

пи
си

) н
а 

те
мы

: 

У
ча

ст
ие

 в
 д

ис
ку

сс
ии

-1
Р 

с 
ро

ди
те

ля
ми

 н
а 

те
му

: 
«А

да
пт

ац
ия

 р
еб

ен
ка

 к
 

Д
О

О
».

 И
нд

ив
ид

уа
ль

ны
е 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

 в
 Д

О
О

 и
 

Sk
yp

e.
В

ы
по

лн
ен

ие
 п

ра
кт

и-
ко

-о
ри

ен
ти

ро
ва

нн
ы

х 
за

да
ни

й 
«З

ад
ан

ие
-1

» 
и 

«З
ад

ан
ие

-2
».

 У
ча

ст
ие

 
в 

ко
нс

ул
ьт

ац
ии

-1
П

 н
а 

те
му

: «
М

од
ер

ни
за

ци
я 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

си
ст

ем
ы

 
РФ

».
 

В
ы

по
лн

ен
ие

 «
За

да
ни

я-
3»

. 
У

ча
ст

ие
 в

 д
ис

ку
сс

ии
-1

П
 

«Н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ая

 
ба

за
 в

 с
ис

те
ме

 Д
О

».
 

О
Ум

ет
ь 

за
щ

ищ
ат

ь 
до

ст
ои

н-
ст

во
 и

 и
нт

ер
ес

ы
 в

ос
пи

-
та

нн
ик

ов
, п

ом
ог

ат
ь 

де
тя

м,
 

ок
аз

ав
ш

им
ся

 в
 к

он
фл

ик
т-

но
й 

си
ту

ац
ии

 и
/и

ли
 н

еб
ла

-
го

пр
ия

тн
ы

х 
ус

ло
ви

ях

С
оз

да
ни

е 
пе

да
го

ги
че

ск
и 

ко
мф

ор
тн

ой
 

об
ст

ан
ов

ки
, п

од
де

рж
ка

 в
ос

пи
та

нн
и-

ко
в,

 п
ро

яв
ле

ни
е 

ин
те

ре
са

 и
 у

до
вл

ет
во

-
ре

ни
я 

от
 о

бщ
ен

ия
 с

 в
ос

пи
та

нн
ик

ам
и,

 
их

 р
од

ит
ел

ям
и

П
Г

Вл
ад

ет
ь 

на
вы

ко
м:

 п
ри

-
ме

не
ни

я 
ин

ст
ру

ме
нт

ар
ия

 
и 

ме
то

до
в 

ди
аг

но
ст

ик
и 

ур
ов

ня
 и

 д
ин

ам
ик

и 
ра

з-
ви

ти
я 

ре
бе

нк
а

Ре
ал

из
ац

ия
 п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

й 
  д

иа
гн

о-
ст

ик
и 

с 
пр

им
ен

ен
ие

м 
ра

зл
ич

ны
х 

фо
рм

 
и 

ср
ед

ст
в.

У
че

т 
ре

зу
ль

та
то

в 
ди

аг
но

ст
ир

ов
ан

ия
 

пр
и 

по
ст

ро
ен

ии
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ой
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти
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П
ро

до
лж

ен
ие

  п
ри

л.
 1

8
О

Р
Ум

ет
ь 

ра
зр

аб
ат

ы
ва

ть
 и

 р
е-

ал
из

ов
ы

ва
ть

 И
О

Т 
с 

уч
ет

ом
 

ли
чн

ос
тн

ы
х 

и 
во

зр
ас

тн
ы

х 
ос

об
ен

но
ст

ей
 в

ос
пи

та
н-

ни
ко

в

О
бо

сн
ов

ан
ие

 ц
ел

и 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 с

 у
че

то
м 

це
ле

вы
х 

ор
ие

н-
ти

ро
в 

до
ш

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

.
О

пр
ед

ел
ен

ие
 «

зо
ны

 б
ли

ж
ай

ш
ег

о 
ра

зв
ит

ия
» 

и 
пе

рс
пе

кт
ив

 р
аз

ви
ти

я 
ли

ч-
но

ст
и 

ре
бе

нк
а

«О
со

бе
нн

ос
ти

 о
рг

ан
и-

за
ци

и 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

го
 

пр
оц

ес
са

 в
 г

ру
пп

ах
 

ра
нн

ег
о 

во
зр

ас
та

»;
 

«О
 р

еа
ли

за
ци

и 
пр

ин
ци

-
по

в 
Ф

ГО
С

 Д
О

» 
и 

т. 
п.

);

– 
па

пк
а 

«С
оц

иа
ль

но
е 

па
рт

не
рс

тв
о 

се
мь

и 
и 

до
-

ш
ко

ль
но

й 
ор

га
ни

за
ци

и 
в 

си
ст

ем
е 

Д
О

».
Зн

ак
ом

ст
во

 с
 о

сн
ов

но
й 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

пр
о-

гр
ам

мо
й 

(р
аз

де
л 

«В
за

и-
мо

де
йс

тв
ие
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 с

ем
ье

й»
)

О
пр

ед
ел

ен
ие

 у
ро

вн
я 

ра
з-

ви
ти

я 
ба

зо
вы

х 
ко

мп
е-

те
нц

ий
 п

ед
аг

ог
а,

 а
нк

ет
ы

 
А

-3
, А

-3
А

, с
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оо
це

нк
а 
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вз

аи
мо

оц
ен

ка
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-5
 в

 н
а-

ча
ле
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че
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ог

о 
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П
од
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вк
а 
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еб
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1Р
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И
нд
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е
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об
ен

но
ст

и 
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ци
и 

де
те
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к 
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вы

м 
со

ци
ал
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ны

м 
ус

ло
ви
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в 

ве
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на
ре
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ос
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ен
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та
ци

и.
В

ы
по

лн
ен
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За
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ни
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но

е 
па
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О
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П
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ю
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щ
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ст

ра
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ан
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Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
по

зн
ав

ат
ел

ьн
ог

о 
ин

те
-

ре
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р.
)

И
зу

че
ни

е 
тр

еб
ов

ан
ий

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
о-

го
 с

та
нд

ар
та

 к
 р

еа
ли

за
ци

и 
об

ра
зо

ва
-

те
ль

ны
х 

пр
ог

ра
мм

.
О

рг
ан

из
ац

ия
 с

ов
ме

ст
но

й 
де

ят
ел

ьн
о-

ст
и 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 с
ов

ре
ме

нн
ы

ми
 

тр
еб

ов
ан

ия
ми

 (Ф
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оп
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ан
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ги
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-

фо
рт
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ст
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ов
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де

рж
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сп
ит
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 п
ро

яв
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до
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щ
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ж
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ш
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ив
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ви
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я 
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чн

ос
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ы
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ре
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от
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ед

ен
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ов
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вн

ут
ре

нн
их

 
по

тр
еб
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ст

ей
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еб
ен

ка
 в

 р
аз

ны
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ви
да

х 
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ят
ел

ьн
ос

ти
.

П
ла
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ва
ни

е 
св
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де
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ел
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ст
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ед
ел

ен
ие

 т
ек

ущ
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во

 в
ре

ме
ни

, о
рг

ан
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ац
ия

 с
во

ей
 

де
ят

ел
ьн

ос
ти
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те
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но

ст
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во
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ан
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ко

в 
дл

я 
до

ст
иж

ен
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на

ме
че

нн
ы

х 
це

ле
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1-
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ке
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Зн
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ом
ст

во
 с

о 
ст
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кт

ур
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 и
 

тр
еб

ов
ан

ия
ми

 к
 в

ы
по

лн
ен
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ке
йс

ов
 д
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 р

од
ит

ел
ей

. Р
аб

от
а 

с 
ке

йс
ом

 №
 1

. П
од

бо
рк

а 
но

рм
ат

ив
но

-п
ра

во
вы

х 
до

-
ку

ме
нт

ов
, п

си
хо

ло
го

-п
ед

а-
го

ги
че

ск
ой

, м
ет

од
ич

ес
ко

й 
ли

те
ра

ту
ры
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– 

са
йт

 d
ov

os
p.

ru
. «

Н
ор

ма
ти

в-
но

-п
ра

во
ва

я 
ба

за
 в

 с
ис

те
ме

 
Д

О
»;

 м
ет

од
ич

ес
ка

я 
би

бл
ио

-
те

ка
 п

ед
ка

би
не

та
 (М

БП
К

);
– 

эл
ек

тр
он

ны
й 

ва
ри

ан
т 

па
пк

и 
пе

да
го

га
-п

си
хо

ло
га

 
(Э

В
П

П
П

). 
Зн

ак
ом

ст
во

 с
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ь-

но
й 

пр
ог

ра
мм
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 (р

аз
де

л 
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за
им

од
ей

ст
ви

е 
с 

се
мь

ей
»)
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Зн

ак
ом

ст
во

 с
 ж

ур
на

ло
м 
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ле
кс

но
й 

ди
аг

но
ст

ик
и 

ре
бе

нк
а 

и 
П

ри
ме

рн
ой

 о
б-

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
пр

ог
ра

мм
ой

 
(н

ав
иг

ат
ор

) 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
ик

о-
ор

ие
нт

ир
о-

ва
нн

ы
х 

за
да

ни
й 

«З
ад

ан
ие

-1
» 

и 
«З

а-
да

ни
е-

2»
. У

ча
ст

ие
 в

 к
он

су
ль

т
ац

ии
-

1П
 н

а 
те

му
: «

М
од

ер
ни

за
ци

я 
об

ра
зо

ва
те

ль
но

й 
си

ст
ем

ы
 Р

Ф
».

 
В

ы
по

лн
ен

ие
 «

За
да

ни
я-

3»
. У

ча
ст

ие
 

в 
ди

ск
ус

си
и 

«Н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ая

 
ба

за
 в

 с
ис

те
ме
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О
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ен
ие
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х 
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ет
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нк
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А
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А
 и

 о
пр

ед
ел

ен
ие

 у
ро
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я 
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оц
ен

ки
 и

 в
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им
оо
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нк
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 в

 
на

ча
ле

 у
че

бн
ог

о 
го

да
.

П
од

го
то

вк
а 

и 
пр

ов
ед

ен
ие
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од

ит
ел

ь-
ск

ог
о 

со
бр

ан
ия

 в
 п

од
го

то
ви
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те
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В

ос
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ни
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ск

аз
ко
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В
ы

по
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ен
ие
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да
ни
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 и
 у

ча
ст
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в 
де
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во
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иг
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-1

П
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ль
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рт

не
рс

тв
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иа
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ор
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ни
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де
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нк

ре
ти
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ци
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ст
но
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де

ят
ел

ьн
ос

ти
 д
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мо
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ан
ны
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за

да
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П
ос
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но

вк
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ли

 о
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аз
ов
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ел
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де

ят
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ос

ти
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 у
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то
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вы
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ор

ие
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 д
ош
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но
го

 
об

ра
зо

ва
ни
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В

ов
ле

че
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ов
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Приложение 19
Пример практико-ориентированного задания  

для самостоятельной работы педагогов  
дошкольной организации

Цель задания. Проанализировать с точки зрения практики за-
кономерности организации образовательного процесса в условиях 
реализации в системе дошкольного образования федерального го-
сударственного образовательного стандарта (ФГОС).

Формируемые базовые компетенции:
1. Умение строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей (О1).

2. Знание педагогических закономерностей организации обра-
зовательного процесса (Г4).

3. Владение навыком осуществления профессиональной дея-
тельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО (ОР9).

Алгоритм выполнения работы:
1. Проанализируйте приведенные ниже задачи дошкольного 

образования, сформулированные в ФГОС.
2. Опишите, как Вы решаете (или собираетесь решать) эти за-

дачи на практике, при организации образовательного процесса 
с детьми в дошкольной организации (приведите примеры). 

Задачи ФГОС ДО
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного раз-

вития каждого ребенка в период дошкольного детства, независи-
мо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей.

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее – преемственность основных образо-
вательных программ дошкольного и начального общего образова-
ния).
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4. Создание благоприятных условий развития детей в соот-
ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями 
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образо-
вательный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль-
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-
ния в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нрав-
ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 
программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования программ различной направленности 
с учетом образовательных потребностей, способностей и состоя-
ния здоровья детей.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологиче-
ским особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышение компетентности родителей в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Приложение 21
Сценарий дискуссии для педагогов и родителей на тему: 

«Дерево социального партнерства семьи  
и дошкольной организации»

Цель дискуссии: диагностика развития базовых компетенций 
педагогов и родителей.

Задачи дискуссии: 
1. Определение условий оптимального развития ребенка в до-

школьной организации.
2. Построение иерархии базовых компетенций в проектных 

группах.
3. Обсуждение и согласование иерархии базовых компетенций 

в рамках социального партнерства педагогов и родителей.
4. Презентация результатов дискуссии и формулирование вы-

водов.
Этапы дискуссии

Этап 1. Ведущий декларирует об-
щую цель дискуссии: установить со-
циальное партнерство педагогов и ро-
дителей, в рамках которого они смогут 
реализовать те базовые компетенции, 
которые необходимы для решения про-
блем образования ребенка. Представляя 
участникам дискуссии дерево социаль-
ного партнерства семьи и ДОО (рис. 1), 
ведущий поясняет, что для устойчиво-
сти дерева необходимы здоровые корни, 
в качестве которых выступают продук-
тивные и доверительные образователь-
ные отношения между педагогами и ро-
дителями. Участникам предлагается 
обдумать и обсудить вопрос, как они 
понимают эти отношения с позиций пе-

дагога и родителя. Что они хотели бы привнести в эти отношения 
в целях оптимального развития ребенка? 
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Участники, разделенные на две команды: педагогов и родите-
лей − обсуждают предложенные вопросы, находят коллегиальное 
решение, записывают его на плакате и затем презентуют участни-
кам другой команды. По итогам презентации организуется дис-
куссия, в ходе которой возможно обсуждение альтернативных 
вариантов, поиск конструктивных дополнений и общего решения 
поставленной проблемы. Таким образом, общее решение прини-
мается в результате всестороннего анализа представленных участ-
никами вариантов, с позиций всех субъектов образовательного 
процесса в дошкольной организации. Обязанность ведущего за-
ключается в том, чтобы мотивировать участников к обмену знани-
ями и опытом, к актуализации базовых компетенций.

Этап 2. Каждая команда выбирает руководителя и получает за-
дание: выстроить иерархию базовых компетенций, разместив их 
в виде карточек, составляющих «веточки» дерева.

Участники команд педагогов и родителей делятся на проект-
ные группы (2–3 чел.), включающие субъектов с одинаковой ин-
дивидуальной образовательной траекторией. Ведущий ставит дис-
куссионные вопросы каждой проектной группе: 

1. Какой вклад в социальное партнерство внесла ИОТ педагога 
или родителя?

2. Как повлияла реализация вашей ИОТ на качество образова-
тельного процесса в дошкольной организации? 

3. В чем плюсы и минусы индивидуализации образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС ДО?

Проектная группа, движущаяся по коммуникативной траек-
тории, сосредоточивает внимание на коммуникативных аспектах 
базовых компетенций и обосновании их роли в установлении со-
циального партнерства и, как следствие, повышении качества об-
разовательного процесса в дошкольной организации.

Проектная группа, движущаяся по родительской траектории, 
рассматривает базовые компетенции с «позиций ребенка», с точки 
зрения их «полезности» для развития дошкольника и создания ему 
комфортных условий в дошкольной организации и семье.

Для группы, реализующей профессионально-ориентирован-
ную траекторию, приоритетом являются компетенции, позво-
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ляющие успешно развивать у ребенка интерес к окружающим 
предметам, добиваться эмоционального отклика на произведения 
культуры и искусства. 

Проектная группа, реализующая личностно-ориентированную 
траекторию, акцентирует внимание на тех аспектах компетенций, 
которые направлены на воспитание самостоятельности ребенка.

В процессе обсуждения каждая проектная группа вырабатыва-
ет свой вариант иерархии базовых компетенций и его обоснование. 
Руководители команд управляют работой проектных групп, следят 
за соблюдением регламента, отмечают вклад каждого участника, 
оказывают консультативную помощь. 

Этап 3. Формирование новых проектных групп путем объ-
единения участников команд педагогов и родителей. Новые про-
ектные группы формируются по принципу: педагоги + родители 
(4–6 чел.) с одинаковой индивидуальной образовательной траек-
торией. Участники проектных групп в социальном партнерстве 
представляют и обосновывают построенные ранее иерархии базо-
вых компетенций, обмениваются мнениями и суждениями по дис-
куссионным вопросам, согласовывают, фиксируют и презентуют 
общее решение. В обсуждении презентаций принимают участие 
представители всех проектных групп.

Этап 4. Коллективное обсуждение и анализ проделанной про-
ектными группами работы, поиск и представление общего компро-
миссного решения. Рефлексивная работа по оцениванию резуль-
татов социального партнерства и индивидуальных достижений 
в процессе освоения курса «Управление качеством дошкольного 
образования».

 В завершении дискуссии ведущий задает вопрос: «Каковы 
плоды дерева, выращенного в социальном партнерстве семьи и до-
школьной организации?» Ответы педагогов и родителей записы-
ваются на кружках бумаги и прикрепляются к дереву как целевые 
ориентиры в реализации основной образовательной программы в 
контексте ФГОС ДО.

Диагностика уровня развития базовых компетенций проводит-
ся на основе установленной таксономической модели в виде ма-
трицы компетенций (табл. 1). 
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Таблица 1
Уровни развития базовых компетенций  

на основе таксономической модели

Уровень развития базовых компетенций Номер ячейки Количество баллов
Недопустимый 0 0–20
Нормативный 1–4 21–66
Системный 5–9 67–80
Креативный 10–12 81–92
Профессионально-креативный 13–16 93–100

При оценивании деятельности участников дискуссии ведущий 
и руководители команд используют также такие критерии, как: 
полнота знаний, сформированность умений, мотивированность 
к деятельности, которая проявляется в качестве презентации зна-
ний и умений, аргументированности суждений, активности, ком-
муникабельности, организованности. Реализуемые и диагности-
руемые на различных этапах дискуссии компетенции приведены 
в табл. 2.

Таблица 2
Система оценки базовых компетенций педагогов и родителей

Количество баллов

Баллы Сумма 
баллов

Итого
по

блоку ком-
петенций

Номер ячейки
матрицы

базовых компетенций

Демонстрация

знаний умений

1–4 5 5 100
5–9 10 10

10–12 15 15
13–16 20 20

Итого по всем блокам компе-
тенций

800

Исследование показало, что задания дискуссии имеют не толь-
ко диагностирующий, но и формирующий характер. При этом вос-
питывается командный дух, развиваются навыки коллективного 
принятия решений в условиях конструктивного взаимодействия 
и сотрудничества педагогов и родителей дошкольников.
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Таблица 3
Этапы дискуссии «Социальное дерево социального 

партнерства семьи и ДОО»

№ 
эта-
па

Характеристика деятельности 
педагогов и родителей

Группа компетенций 
(Код БК) 

1. Критический анализ собственно-
го опыта установления образо-
вательных отношений, обмен 
опытом, установление коммуни-
кации, подготовка презентации, 
поиск ответов на вопросы, выбор 
решения, обсуждение и оценива-
ние результата 

Педагоги
Общекультурные (О6, О7)
Гностические (Г2)
Организаторские (ОР2)
Коммуникативные (КМ2, КМ5, КМ10)

Родители
Общекультурные (О1)
Прогностические (ПГ1)
Гностические (Г3)
Организаторские (ОР6)
Мотивационные (М1)
Коммуникативные (КМ2)

2. Критический анализ содержания 
базовых компетенций, установле-
ние коммуникации, организация 
работы малой группы, анализ и 
рефлексия собственной деятель-
ности, поиск ответов на вопросы, 
выбор решения, обсуждение и 
оценивание результатов

Педагоги
Проектировочные (П1)
Гностические (Г4, Г5, Г6, Г8)
Организаторские (ОР3, ОР4, ОР5, 
ОР6, ОР9, ОР11)

Родители
Прогностические (П2)
Общекультурные (О4)
Гностические (Г2, Г3, Г4, Г5, Г6)
Организаторские (ОР4, ОР5)
Мотивационные (М2)
Конструктивные (К1, К2)
Коммуникативные (КМ3)

3. Организация работы проектных 
групп, установление коммуника-
ции, обмен опытом, убеждение 
собеседника, обоснование своего 
варианта, согласование и выбор 
решения, подготовка презента-
ции, оказание помощи в решении 
вопросов, обсуждение и оценива-
ние результатов

Педагоги
Организаторские (ОР6, ОР7, ОР9)
Мотивационные (М1)
Коммуникативные (КМ5)

Родители
Проектировочные (П2)
Организаторские (ОР4, ОР6)
Мотивационные (М2)
Коммуникативные (КМ2)
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4. Командная работа, обмен опытом, 
установление коммуникации, со-
гласование решений, обсуждение 
и оценивание результатов, анализ 
проделанной работы, выбор 
решения, рефлексия, самореф-
лексия, оценивание результатов, 
прогнозирование тенденций в об-
разовательной деятельности ДО

Педагоги
Проектировочные (П1)
Организаторские (ОР7, ОР9)
Мотивационные (М1)

Родители
Проектировочные (П2)
Организаторские (ОР6)
Мотивационные (М2)
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Приложение 22
Фрагмент кейса для педагогов дошкольной организации. 

Тема: «Повышение социального статуса  
дошкольной организации»

ВВЕДЕНИЕ
Данный кейс относится к типу обучающих и предназначен для 

организационно-методического сопровождения педагогов в обра-
зовательном процессе дошкольной организации.

Работа с кейсом предусматривает выполнение практико-ори-
ентированных заданий, максимально приближенных к реальной 
профессиональной деятельности. Ряд вопросов, связанных с ре-
формированием дошкольного образования и проектированием 
индивидуальных образовательных траекторий субъектов обра-
зовательного процесса, предполагает коллективное обсуждение 
в рамках предусмотренных кейсом дискуссий, деловой игры и про-
блемных консультаций.

Цель кейса: развитие базовых компетенций педагога, обеспе-
чивающих реализацию программы дошкольной организации в со-
ответствии с требованиями ФГОС ДО.

 Практическая значимость кейса: актуализация базовых ком-
петенций педагогов дошкольной организации в профессиональной 
деятельности.

Используемые обозначения групп компетенций: П – проектиро-
вочные; О – общекультурные; ПГ – прогностические; Г – гности-
ческие; ОР – организаторские; М – мотивационные; К – конструк-
тивные; КМ –коммуникативные. 

Ι. Развиваемые базовые компетенции 
1. Знание нормативно-правовых документов в системе до-

школьного образования (П1).
2. Владение навыком применения инструментария, методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 
ребенка (ПГ3).

3. Знание специфики дошкольного образования и особенно-
стей организации работы с детьми дошкольного возраста (Г2).
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4. Знание закономерностей организации образовательного про-
цесса (Г4).

5. Знание основных закономерностей социализации личности 
(Г5).

6. Знание особенностей становления, развития детских дея-
тельностей (Г7).

7. Знание основных психологических подходов: культурно-
исторического, деятельностного и личностного; основ дошколь-
ной педагогики (ОР3).

8. Знание основных методик воспитательной работы, принци-
пов деятельностного подхода, приемов современных педагогиче-
ских технологий (ОР4).

9. Умение организовывать разные виды свободной образова-
тельной деятельности: игровую, художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую – с учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и историко-культурного своеобра-
зия региона (ОР5).

10. Владение навыком самосовершенствования, саморегулиро-
вания, саморазвития (ОР7).

11. Владение навыком осуществления профессиональной дея-
тельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО (ОР9).

12. Владение профессиональной установкой на оказание помо-
щи ребенку вне зависимости от его образовательных возможно-
стей, особенностей в поведении, состояния психического и физи-
ческого здоровья (М1).

13. Владение навыком постановки воспитательных целей, спо-
собствующих развитию воспитанников, независимо от их способ-
ностей, характера (М5).

14. Владение навыком недирективной помощи, поддержки дет-
ской инициативы, самостоятельности в разных видах деятельно-
сти (К1).

15. Умение выстраивания партнерского взаимодействия с ро-
дителями детей для решения образовательных задач, использова-
ния методов и средств для их психолого-педагогического просве-
щения (КМ10).
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II. Организация работы с кейсом
Виды деятельности: групповая и индивидуальная.
Форма работы: самостоятельная работа с практико-ориенти-

рованными зданиями, работа в проектной группе в рамках про-
блемных консультаций, дискуссий и деловой игры.

Форма отчетности: письменный отчет.
Сроки работы с кейсом: 2,5 месяца. 

III. Перечень материалов кейса
1. Фрагменты нормативно-правовых документов в сфере 

дошкольного образования: Закон «Об образовании в РФ»; рас-
поряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О кон-
цепции Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011–2015 гг.»; Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО); Професси-
ональный стандарт «Педагог»; Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года.

2. Журнал комплексной диагностики ребенка в рамках индиви-
дуальной образовательной траектории.

3. Договор по разделению ответственности при проектирова-
нии и реализации индивидуальной образовательной траектории 
ребенка.

4. Рабочая программа детей раннего возраста 2–3 лет. 
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