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ТАКСОНОМИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПЕДАГОГОВ 

И РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Аннотация. Цель статьи – описание таксономической модели, позво-

ляющей диагностировать уровни сформированности соответствующих требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта базовых 

компетенций, которыми должны обладать педагоги дошкольных образова-

тельных организаций и родители детей дошкольного возраста. 

Методология и методика. Исследование базировалось на квалиметриче-

ском и компетентностном подходах, предполагающих педагогическую эксперти-

зу структуры, содержания и уровней формирования базовых компетенций субъ-

ектов образовательного процесса в системе дошкольного образования. 

Результаты. Обоснована необходимость формирования базовых компе-

тенций педагогов дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) и родителей 
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детей, посещающих детские сады. Показано, как этот процесс должен воспроиз-

водиться в индивидуальных образовательных маршрутах, направленных на соз-

дание оптимальных условий для развития ребенка раннего возраста. 

Научная новизна. Предложена многофункциональная таксономическая 

модель формирования компетенций педагогов и родителей дошкольников. 

Данная модель отображает компетентностно-ориентированные образователь-

ные цели субъектов образовательного процесса в системе дошкольного обра-

зования и позволяет диагностировать степень их достижения. 

Практическая значимость. Представленная в статье авторская модель 

может использоваться в системе переподготовки и повышения квалификации 

педагогов ДОУ, а также при обучении родителей дошкольников – воспитан-

ников этих учреждений. 

Ключевые слова: таксономическая модель, базовые компетенции, уро-

вень знаний, уровень умений, уровень мотивации. 
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TAXONOMY OF EDUCATIONAL OBJECTIVES OF EDUCATORS 
AND PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE CONTEXT 

OF THE REQUIREMENTS OF THE FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARD 

Abstract. The purpose of the article is to describe the taxonomic model that 

allows diagnosing the levels of formation of the basic competencies of educators 
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and parents in the conditions of realization of the federal state educational stan-

dard in preschool organizations. 

Methods. The methods of the research are based on qualimetric and compe-

tence approaches, which assume pedagogical expertise of the structure, content 

and levels of formation of basic competencies of subjects of educational process in 

the system of preschool education. 

Results. The need of formation of basic competences of teachers of the pre-

school educational institutions (PEI) and parents of the kindergarten children is 

proved. It is shown how this process has to be reproduced in the individual edu-

cational routes directed to creation of optimum conditions for development of the 

child of early age. 

Scientific novelty. A multi-functional taxonomic model of competencies for-

mation among teachers and parents is proposed. This model reflects competence-

oriented educational objectives of the members of educational process in pre-

school education, and makes it possible to examine the extent of its achievement. 

Practical significance. Presented in the article taxonomic model can be used 

in the system of retraining and advanced training of educators of preschool or-

ganizations, as well as training of parents of preschool children to the implemen-

tation of the Federal State Educational Standard of preschool education. 

Keywords: taxonomy model, basic competences, knowledge level, skill lev-

el, motivation level. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Феде-

рации» педагогические работники дошкольных образовательных учреж-

дений (ДОУ) должны осуществлять свою деятельность на высоком про-

фессиональном уровне. Более того, они должны систематически повы-

шать этот уровень как в рамках самоподготовки, так и в системе повы-

шения квалификации с тем, чтобы соответствовать квалификационным 

характеристикам, указанным в профессиональном стандарте «Педагог». 

Следуя закону, который признает приоритет семейного воспитания, 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования указывает на необходимость взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников, в том числе в целях обеспечения психолого-педагогичес-

кой поддержки родителей в вопросах развития и образования детей. 

В этом плане большими возможностями обладает социальное парт-

нерство семьи и дошкольной организации, которое способствует разви-

тию базовых компетенций родителей и педагогов с позиций вариативно-

сти этого процесса и возможности реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов. 
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Базовые профессиональные компетенции педагога включают сово-

купность знаний, умений, педагогических навыков, способностей, необ-

ходимых для успешной реализации образовательной программы в ДОУ. 

Базовые компетенции родителей также представляют собой сово-

купность знаний, умений, навыков и способностей, которые требуются 

для успешного освоения ребенком индивидуальной образовательной про-

граммы в домашней обстановке. 

Сформированность базовых компетенций определяет, на наш взгляд, 

качество деятельности педагогов и родителей по образованию ребенка, 

а следовательно, и благополучное прохождение им индивидуального обра-

зовательного маршрута в дошкольной организации. 

Для диагностики уровня сформированности базовых компетенций 

педагогов и родителей в рамках системы самоподготовки и повышения 

квалификации мы предлагаем использовать таксономическую модель, 

представленную на рисунке. Она разработана на основе идей, изложен-

ных в работах Б. У. Родионова, А. О. Татура, В. П. Симонова, Ю. А. Шихо-

ва [6, 7, 9–11], и представлена блоками знаний, умений и мотиваций, 

синтез которых можно рассматривать в качестве базовых компетенций. 

Предлагаемая нами модель отражает принцип вложенности базо-

вых компетенций, согласно которому единичные (далее не разложимые) 

компетенции могут входить в сложные, системные компетенции и стано-

виться их компонентами. 

Модель многофункциональна: цифры в ее ячейках могут указывать 

порядок нарастания сложности в постановке компетентностно-ориенти-

рованных образовательных целей или оценочных средств, используемых 

для определения уровня развития базовых компетенций и качества инди-

видуальной образовательной деятельности педагога (в том числе и буду-

щего [4]) и родителя. 

На рисунке ячейки матрицы расширяются как по горизонтали, так 

и по вертикали: семантическая сторона информации в кибернетическом 

понимании характеризуется степенью смысловой упорядоченности и ко-

личеством содержания, заключенном в определенном ее объеме, что по-

зволяет распределить базовые компетенции по ячейкам матрицы в зави-

симости от сложности их освоения педагогом и родителем [1–3]. 

Очевидно, что поступающая извне информация при организацион-

но-методическом сопровождении педагогов и родителей в индивидуаль-

ных образовательных маршрутах меняет их тезаурус, в противном случае 

ее содержательная сторона равна нулю. Следовательно, измерив семанти-

ческий объем информации, меняющей тезаурус, можно оценить качест-

венно и количественно успешность процесса развития базовых компе-
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тенций субъектов образовательного процесса, которое, в конечном счете, 

будет определять и качество дошкольного образования. 

 

 

Таксономическая модель формирования базовых компетенций педагогов 

и родителей дошкольников 

Однако понимание информации с точки зрения кибернетики нельзя 

распространять на образовательный процесс без определенной коррекции. 

Так, требует коррекции одно из основных правил классической теории ин-

формации: в ходе передачи информация не может возрастать, она уменьша-

ется или остается количественно неизменной. В нашем случае необходимо 

иное преобразование информации, а именно – расширение и углубление нор-

мативно-правовых, общепедагогических, психологических знаний и умений 

как компонентов базовых компетенций педагога и родителей. Поэтому коли-

чество и содержание присутствующей в образовательном процессе информа-

ции не уменьшается, не остается неизменным, а возрастает. 

Кроме того, для образовательного процесса взрослых характерен 

факт уплотнения информации, приводящий к повышению емкости зна-

ний, а следовательно, и базовых компетенций, с которыми они связаны. 

Для целей измерения при построении таксономической модели ком-

петенций целесообразно использовать квалиметрический подход, преду-

сматривающий определение рейтинга ее ячеек методом групповых эксперт-
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ных оценок. Аналогично можно провести отбор и классификацию средств 

формирования, развития и диагностики базовых компетенций субъектов 

образовательного процесса в системе дошкольного образования. 

Согласно принципу систематичности, который реализуется в индиви-

дуальном образовательном маршруте ребенка, его переход от одного этапа 

детства к другому осуществляется по спирали. Поэтому соответствующим 

образом должны развиваться и базовые компетенции педагога и родителей. 

С позиций компетентностного подхода это можно трактовать как трансфор-

мацию нормативных базовых компетенций (знаний, умений, навыков, мо-

тивов) в системные, необходимые педагогу и родителю для реализации ин-

дивидуального образовательного маршрута ребенка в ДОУ. 

При этом учитываются как цели Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, так и цели дошко-

льной организации, а также исследуется и корректируется сам образова-

тельный процесс. 

В структуре знаний субъектов образовательного процесса в дош-

кольной организации выделено четыре градации (уровня): 

● мировоззренческий минимум (М); 

● базовые знания (Б); 

● программные знания (П); 

● сверхпрограммные знания ©. 

Их характеристика для педагогов и родителей дана в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура знаний педагога и родителей 

Субъекты образовательного процесса Уро-
вень Педагог Родитель 

 

1 2 3 

М Минимальные знания, необходи-
мые для педагогической деятель-
ности по реализации программ 
дошкольного образования, кото-
рыми должны обладать выпус-
кники системы среднего и выс-
шего образования  

Минимальные знания, необходи-
мые для осуществления образо-
вательной деятельности ребенка 
в домашней обстановке 

Б Знания, требующиеся для педа-
гогической деятельности по про-
ектированию и реализации об-
разовательного процесса в дош-
кольной организации  

Знания, требующиеся для проек-
тирования и реализации образо-
вательного процесса в домашней 
обстановке 

П Знания, необходимые для про-
фессиональной деятельности по 
проектированию и реализации 

Знания об образовательной де-
ятельности по реализации основ-
ной образовательной программы 
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1 2 3 

основной образовательной прог-
раммы в дошкольной организа-
ции  

в домашней обстановке 

С Дополнительные по отношению 
к основной образовательной 
программе знания, которые пе-
дагог приобретает самостоятель-
но или в специализированных 
образовательных организациях 

Дополнительные по отношению 
к основной образовательной 
программе знания, которые ро-
дитель приобретает самосто-
ятельно 

 

Структура умений в таксономической модели представлена фак-

тическим (I), алгоритмическим (II), аналитическим (III) и многофункцио-

нальным (IV) уровнями (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура умений педагога и родителей 

Субъекты образовательного процесса Уро-
вень Педагог Родитель 

 

1 2 3 

I Умения осуществлять професси-
ональную деятельность по про-
ектированию и реализации ос-
новной образовательной прог-
раммы в ДОУ  

Умения осуществлять образова-
тельную деятельность по реали-
зации основной образовательной 
программы в домашней обста-
новке 

II Умения анализировать образова-
тельную ситуацию, выбирать 
и применять адекватную ей сис-
тему типовых алгоритмов про-
фессиональной деятельности 
с опорой на практический опыт 
и высокую степень автоматиза-
ции навыков  

Умения анализировать образова-
тельную ситуацию, применять 
адекватные ей типовые алгорит-
мы образовательной деятельнос-
ти в домашней обстановке 
с опорой на родительский опыт 
и приобретенные навыки  

III Навыки оценки и прогноза раз-
вития образовательной ситу-
ации, создания собственного ал-
горитма педагогической деятель-
ности по осуществлению основ-
ной образовательной программы 
в ДОУ 

Навыки анализа, оценки образо-
вательной ситуации, создания 
собственного алгоритма дей-
ствий по осуществлению основ-
ной образовательной программы 
в домашней обстановке 

IV Умение ориентироваться в науч-
но-педагогических знаниях, спо-
собность прогнозировать разви-
тие педагогических ситуаций, 
использовать созданные алгорит-
мы действий в новых нестандарт-

Способности прогнозировать 
развитие ребенка в образова-
тельной деятельности, использо-
вать созданные алгоритмы дей-
ствий в нестандартных услови-
ях, активно привлекать инфор-
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1 2 3 

ных условиях, активно привле-
кать информационные техноло-
гии для проектирования, реали-
зации и усовершенствования ос-
новной образовательной прог-
раммы и формирования новых 
знаний и навыков 

мационные технологии для про-
ектирования, реализации и усо-
вершенствования основной об-
разовательной программы 
и формирования новых знаний 
и навыков 

 

Структура мотивации участия педагога и родителей в образова-

тельном процессе (табл. 3) построена на основе иерархической теории по-

требностей А. Маслоу [5]. Выбор этой теории обусловлен, в частности, тем, 

что законом «Об образовании в Российской Федерации» человеку предос-

тавляется свобода выбора получения образования согласно его склонно-

стям и потребностям. Адаптируя иерархическую теорию потребностей 

А. Маслоу к системе дошкольного образования, мы посчитали целесооб-

разным дать ей свою интерпретацию и дополнить уровнем синтетических 

потребностей. 

Таблица 3 

Структура мотивации педагога и родителей в образовательном процессе 

Характеристика уровня мотивации Уровень 
мотива-

ции 

Общая характе-
ристика уровня 

мотивации 
Педагог Родитель 

 

1 2 3 4 

1. Уро-
вень эк-
зистен-
циальных 
потреб-
ностей 
(УМ-1) 

Потребность 
в обеспечении 
своей защиты 
и безопасности 
в образователь-
ном простран-
стве ДОУ, ста-
бильности соз-
данных в нем 
организацион-
но-педагогичес-
ких условий для 
оптимального 
развития ребен-
ка  

Потребности в обес-
печении защиты 
и безопасности сво-
ей профессиональ-
ной деятельности 
в ДОУ. К данным 
потребностям отно-
сятся комфортная 
рабочая обстановка; 
гарантия занятости; 
уверенность в зав-
трашнем дне; воз-
можности профес-
сионального роста; 
удобный режим ра-
боты и т. п. 

Потребности в обес-
печении защиты 
и безопасности сво-
ей родительской де-
ятельности в ДОУ: 
комфортная непри-
нужденная обста-
новка; уютная ат-
мосфера; возмож-
ности роста психо-
лого-педагогической 
культуры и поддер-
жка уверенности 
в собственных педа-
гогических возмож-
ностях по развитию 
ребенка в домашних 
условиях 

2. Уро-
вень ком-

Желание стать 
частью опреде-

Желание стать ча-
стью педагогическо-

Желание стать ча-
стью родительского 
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1 2 3 4 

муника-
тивных 
потреб-
ностей 
(УМ-2) 

ленной социаль-
ной группы, не-
обходимость ус-
тановления доб-
рожелательных 
отношений 
с субъектами 
образовательно-
го процесса 
в ДОУ 

го коллектива ДОУ, 
необходимость уста-
новления доброже-
лательных отноше-
ний с ребенком, его 
родителями и колле-
гами при осущест-
влении профессио-
нальной деятельнос-
ти 

коллектива ДОУ, не-
обходимость уста-
новления доброже-
лательных отноше-
ний с педагогами, 
другими родителями 
и специалистами 
при осуществлении 
родительской дея-
тельности по образо-
ванию, воспитанию 
и развитию ребенка  

3. Уро-
вень пот-
ребнос-
тей само-
актуали-
зации 
(УМ-3) 

Желание субъ-
екта добиться 
уважения и при-
знания своей 
деятельности, 
самореализо-
ваться в ней 
и отвечать за 
свои действия 

Желание реализо-
ваться в профессии, 
самосовершенство-
ваться в профессио-
нальной деятельнос-
ти, добиться уваже-
ния и признания 
коллег и других уча-
стников образова-
тельного процесса 

Желание реализо-
ваться как родите-
лю, самосовершен-
ствоваться в роди-
тельской деятель-
ности, добиться ува-
жения и признания 
семьи и других участ-
ников образователь-
ного процесса 

4. Уро-
вень син-
тетичес-
ких пот-
ребнос-
тей (УМ-4) 

Стремление по-
лучить более 
высокий соци-
альный статус, 
необходимость 
сочетания раз-
личных возмож-
ностей для са-
мовыражения, 
реализации 
творческих спо-
собностей в ин-
тересной для 
субъекта сфере 
деятельности 

Интерес к труду пе-
дагога; желание 
проявить свою ин-
дивидуальность 
и иметь свободу 
в выборе средств 
деятельности; необ-
ходимость сочета-
ния различных воз-
можностей для ре-
ализации творчес-
ких способностей 

Интерес к вопросам 
развития и образо-
вания ребенка; же-
лание проявлять 
свою индивидуаль-
ность и иметь свобо-
ду в выборе средств 
деятельности; необ-
ходимость сочета-
ния различных воз-
можностей для ре-
ализации творчес-
ких способностей 
в домашнем образо-
вании ребенка 

 

Процесс развития базовых компетенций от отдельных их компонен-

тов до мастерства субъекта образовательной деятельности в системе до-

школьного образования можно, согласно А. И. Субетто, представить в ви-

де цепочки: Свойства → Качества → Компетенции → Компетентность → 

Мастерство [8]. 

Следуя такой логике, в таксономической модели выстроена струк-

тура качества индивидуальной деятельности педагога и родителей 

в процессе развития их базовых компетенций (табл. 4) как синтеза зна-
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ний, умений и мотивации. В данной структуре обозначены и уровни раз-

вития базовых компетенций субъектов образовательного процесса: 

● нормативный, которому соответствуют четыре первых ячейки 

модели, представленной на рисунке в начале статьи; 

● системный, охватывающий девять ячеек; 

● креативный, включающий двенадцать ячеек; 

● профессионально-креативный, охватывающий шестнадцать ячеек. 

Таблица 4 

Описание структуры качества индивидуальной деятельности педагога 
и родителей в системе дошкольного образования 

Характеристика качества индивидуальной деятельности  
субъектов образовательного процесса 

Структура 
качества 

Уро-
вень 

Педагог Родитель 
 

1 2 3 4 

УМ-1 Свойства, 
качества 
как еди-
ничные 
компетен-
ции 

Н
о
р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

Индивидуальная деятель-
ность педагога при реали-
зации основной образова-
тельной программы опи-
рается на необходимый 
минимум профессиональ-
ных знаний и умений, мо-
тивирована потребностью 
в обеспечении защиты 
и безопасности своей про-
фессиональной деятель-
ности в ДОУ 

Индивидуальная деятель-
ность родителя в домаш-
нем образовании ребенка 
опирается на необходи-
мый минимум знаний 
и умений, мотивирована 
желанием развивать ин-
дивидуальные способнос-
ти ребенка и собственные 
педагогические умения  

УМ-2 Систем-
ные ком-
петенции 

С
и

с
т
е
м

н
ы

й
 

Деятельность педагога по 
реализации индивидуаль-
ного образовательного 
маршрута (своего, ребен-
ка, родителей) опирается 
на способность применять 
совокупность професси-
ональных знаний, умений, 
алгоритмов действий на 
практике; доброжелатель-
ные отношения с ребен-
ком, его родителями 
и коллегами при организа-
ции образовательного про-
цесса 

Деятельность родителя по 
домашнему образованию 
ребенка основана на его 
способности самостоятель-
но пополнять необходи-
мые для этого знания 
и умения, поддерживать 
доброжелательные отно-
шения с педагогами и спе-
циалистами дошкольной 
организации 
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1 2 3 4 

УМ-3 Компетент-
ность 

К
р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 
Индивидуальная деятель-

ность педагога по проек-

тированию и реализации 

основной образовательной 

программы, предусматри-

вающей социальное пар-

тнерство, характеризуется 

самосовершенствованием 

базовых компетенций 

в профессиональной де-

ятельности, которая заслу-

живает уважения и приз-
нания коллег и других 

участников образователь-

ного процесса 

Индивидуальная деятель-

ность родителя по домаш-

нему образованию ребен-

ка характеризуется само-

совершенствованием всей 

системы базовых компе-

тенций и успешным про-

хождением ребенком ин-

дивидуального образова-

тельного маршрута, заслу-

живает уважения и приз-

нания членов семьи и дру-
гих участников образова-

тельного процесса  

УМ-4 Мастер-
ство 

П
р
о
ф

е
с
с
и

о
н

а
л
ь
н

о
-к

р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 Индивидуальная деятель-
ность педагога характери-

зуется способностью к са-

моразвитию, развитым 
чувством эмпатии, вос-

приимчивостью к иннова-
циям, готовностью к твор-

честву для эффективной 

организации и управления 
образовательным процес-

сом, в том числе с привле-

чением информационно-
коммуникационных тех-

нологий в рамках социаль-

ного партнерства 

Индивидуальная деятель-
ность родителя характери-

зуется высокой психолого-

педагогической культурой, 
ответственностью, эффек-

тивностью организации 
домашнего образования 

ребенка и активными от-

ношениями с дошкольной 
организацией в рамках 

социального партнерства 

 

Цели каждого уровня конкретизируются в виде компетентностно-

ориентированного тезауруса, который рассматривается нами как иерар-

хическая совокупность взаимосвязанных базовых компетенций субъектов 

образовательного процесса в системе дошкольного образования. Фраг-

мент тезауруса педагога представлен в табл. 5. 

Фрагмент компетентностно-ориентированного тезауруса родителя 

размещен в табл. 6. 
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Таблица 5 

Компетентностно-ориентированный тезаурус педагога в индивидуальном 
образовательном маршруте (фрагмент) 

Уро-
вень 

Номер 
ячейки 

Содержание базовых компетенций 
 

1 2 3 

3 Владеть навыками организации конструктивного взаимо-
действия детей в разных видах деятельности; умениями 
создавать условия для свободного выбора детьми и други-
ми участниками образовательного процесса видов деятель-
ности, способов и материалов для ее осуществления 

Н
о
р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

4 Знать основные закономерности семейных отношений, по-
зволяющие эффективно работать с родительской обще-
ственностью 

5 Уметь строить воспитательный процесс с учетом культур-
ных различий детей, их половозрастных и индивидуальных 
особенностей 

6 Владеть инструментарием и методами диагностики и оцен-
ки уровня и динамики развития ребенка 

7 Уметь активно использовать недирективную помощь 
и поддержку детской инициативы и самостоятельности 
в разных видах деятельности 

8 Владеть навыками развития у воспитанников познаватель-
ной активности, самостоятельности, инициативы, творчес-
ких способностей, формирования гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного ми-
ра, культуры здорового и безопасного образа жизни и т. п. 

Уметь разрабатывать (осваивать) и применять современ-
ные психолого-педагогические технологии, основанные на 
знании законов развития и поведения личности  

С
и

с
т
е
м

н
ы

й
 

9 

Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные об-
разовательные маршруты с учетом личностных и возрас-
тных особенностей воспитанников 

10 Владеть навыками самосовершенствования, саморегулиро-
вания, саморазвития (личностного и профессионального) 
и т. п. 

11 Владеть навыками коллективного планирования и коррек-
ции образовательных задач (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) с учетом индивидуальных особеннос-
тей развития каждого ребенка  

К
р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 

12 Владеть навыками систематического анализа эффектив-
ности образовательной деятельности и подходов к обуче-
нию 
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1 2 3 

13 Знать пути достижения образовательных результатов 
и способов оценки результатов обучения 

14 Владеть навыками проектирования и реализации воспита-
тельных программ 

15 Владеть навыками участия в разработке основной прог-
раммы ДОУ в соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния 

П
р
о
ф

е
с
с
и

о
н

а
л
ь
н

о
-к

р
е
-

а
т
и

в
н

ы
й

 

16 Владеть навыками участия в разработке и реализации 
программы развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной среды 

 

Таблица 6 

Компетентностно-ориентированный тезаурус родителя в индивидуальном 
образовательном маршруте (фрагмент) 

Уро-
вень 

Номер 
ячейки 

Содержание базовых компетенций 
 

1 2 3 

1 Знать историю цивилизаций, собственной страны; права 
и обязанности гражданина РФ 

2 Знать особенности ведущей деятельности детей дошколь-
ного возраста 

3 Владеть навыком развития у ребенка восприятия музыки, 
художественной литературы, фольклора 

Н
о
р
м

а
т
и

в
н

ы
й

 

4 Уметь формировать у ребенка эстетическое отношение 
к окружающему миру 

5 Владеть навыками развития у ребенка воображения 
и творческой активности 

6 Уметь организовывать личностно-ориентированное позна-
вательное взаимодействие с ребенком  

7 Владеть навыками обогащения активного словаря ребенка 

8 Владеть способами формирования познавательных дей-
ствий ребенка, способствовать становлению его сознания 

С
и

с
т
е
м

н
ы

й
 

9 Уметь разрабатывать и реализовывать индивидуальные об-
разовательные маршруты с учетом личностных и возрас-
тных особенностей ребенка дошкольного возраста 

10 Владеть навыками воспитания самостоятельности, целе-
направленности и саморегуляции действий ребенка 

11 Владеть навыками формирования личностно-значимых 
и социально-одобряемых мотивов поведения ребенка 

К
р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 

12 Владеть навыками самосовершенствования, саморегулиро-
вания, саморазвития в родительской деятельности 
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1 2 3 

13 Знать пути и способы достижения позитивных результатов 
обучения ребенка в домашних условиях 

14 Владеть навыками коллективного планирования и коррек-
ции образовательных задач (совместно с психологом и дру-
гими специалистами) с учетом индивидуальных особеннос-
тей развития ребенка  

15 Владеть навыками участия в разработке основной общеоб-
разовательной программы образовательной организации 
в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования 

П
р
о
ф

е
с
с
и

о
н

а
л
ь
н

о
- 

к
р
е
а
т
и

в
н

ы
й

 

16 Владеть навыками участия в разработке и реализации 
программы развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной среды 

 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что квалиметри-

ческий подход к построению таксономической модели, предусматриваю-

щий ее педагогическую экспертизу и количественную оценку качества 

индивидуальной деятельности педагогов и родителей, позволяет научно 

обосновать отбор образовательных модулей, в рамках которых формиру-

ются и развиваются базовые компетенции, определить уровень их сфор-

мированности у каждого субъекта образовательного процесса и при необ-

ходимости провести своевременную коррекцию его индивидуального об-

разовательного маршрута. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. О. Н. Олейниковой 
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