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Аннотация. Введение. В российской системе дошкольного образова-
ния в последние годы наблюдаются серьезные изменения, связанные не толь-
ко с обусловленной временем неизбежностью обновления содержания учебно-
воспитательного процесса и появлением его новых форм и методов, но и с не-
обходимостью повышения психолого-педагогической культуры родителей 
в вопросах воспитания и обучения детей. В этом плане целесообразно обра-
титься к практике социального партнерства семьи и дошкольной образова-
тельной организации (ДОО), потенциал которого пока раскрыт не в полной 
мере. 

Цель публикации – представить авторскую технологию развития в усло-
виях совместной деятельности семьи и ДОО базовых (основных) компетенций 
педагогов дошкольных организаций и родителей детей, посещающих эти уч-
реждения. 

Методология и методики. При проектировании технологии учитыва-
лись основные положения компетентностного, гуманистического, системно-
деятельностного и квалиметрического подходов, позволяющие реализовать 
принципы индивидуализации, сотрудничества и самоорганизации. В каче-
стве основного инструментария на этапах выявления и оценивания уровня 
развития базовых компетенций участников исследования использовался ме-
тод групповых экспертных оценок. Для организационно-методического сопро-
вождения процесса формирования данных компетенций применялся кейс-
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метод, подразумевающий выполнение практико-ориентированных заданий, 
проведение дискуссий и деловых игр. 

Результаты и научная новизна. Социальное партнерство рассмотрено 
как наиболее продуктивный формат взаимоотношений специалистов педаго-
гической сферы и родителей, являющихся экспертами в воспитании и пони-
мании своего ребенка. Добровольное и долговременное сотрудничество, постро-
енное на доверии, признании взаимной ответственности, общих целях и цен-
ностях, дает широкие возможности повысить психолого-педагогическую ком-
петентность родителей и способствует профессиональному росту педагогичес-
кого персонала ДОО. Скомплектован «эталонный» тезаурус, представляющий 
собой иерархическую совокупность взаимосвязанных компетенций, которы-
ми должна обладать каждая из сторон взаимодействия для полноценного раз-
вития ребенка младшего возраста. Выделены этапы социального партнерства, 
учитывающие индивидуальные образовательные запросы его субъектов и их 
потребности: членов семей дошкольников − в квалифицированной професси-
ональной помощи и поддержке; детей − в образованных родителях; педагогов 
− в информации об особенностях поведения воспитанников вне ДОО. Разра-
ботан и апробирован в ходе эксперимента алгоритм формирования базовых 
компетенций педагогов и родителей дошкольников. 

Практическая значимость. Предлагаемая технология может быть ис-
пользована как непосредственно при реализации социального партнерства 
в ДОО, так и в системе повышения квалификации педагогов и при их подго-
товке к аттестации в качестве методического материала, демонстрирующего 
способы решения задач, указанные в ФГОС дошкольного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, базовые компетенции, со-
циальное партнерство, технология развития базовых компетенций, федераль-
ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
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Abstract. Introduction. In recent years, serious changes in the Russian sys-
tem of preschool education have been observed. These changes are connected not 
only with the relevant updating of the educational content and introduction of 
new teaching forms and methods, but also with the need to improve the parents’ 
psychological and pedagogical culture in the questions of upbringing and educati-
on of children. In this regard, it is reasonable to consider the possibilities of social 
partnership between the family and the preschool educational organisation, the 
potential of which is currently not fully elicited. 

The aim of the present article is to present the original technique for the deve-
lopment of basic (core) competencies of preschool educators and parents through so-
cial partnership between a family and a pre-school educational organisation. 

Methodology and research methods. While developing the technique, the ba-
sic provisions of competency-based, humanistic, system-based and qualimetric 
approaches were taken into account, thus allowing the authors to implement the 
principles of individualisation, cooperation and self-organisation. When identif-
ying and evaluating the level of the development of preschool educators’ and pa-
rents’ basic competencies, the method of group expert assessments was used as 
the main research toolkit. In order to organise and support the development of 
basic competencies, the authors used case study method, implying practical 
tasks, discussions and professional simulation games. 

Results and scientific novelty. Social partnership is considered as the most 
productive form of relations between the specialists of pedagogical sphere and pa-
rents, who are experts in upbringing and understanding of the child. Voluntary 
and long-term cooperation, based on trust, recognition of mutual responsibility, 
common goals and values, provides a wide range of opportunities to increase the 
psychological and pedagogical competency of parents and contributes to the pro-
fessional growth of the teaching staff of the preschool educational organisation. 
The authors designed a “reference” thesaurus, which is a hierarchical set of inter-
related competencies, needed by each member of the interaction for the full deve-
lopment of a young child. Taking into account the members’ individual educati-
onal demands and needs, the stages of social partnership are identified: members 
of pre-school families – in qualified professional assistance and support; children 
− in educated parents; teachers – in information on the peculiarities of behaviour 
of pupils outside the preschool educational organisation. The algorithm of forma-
tion of basic competencies of teachers and parents of pre-school children was de-
veloped and tested in the course of the experiment. 

Practical significance. The proposed technique can be used for developing social 
partnership in other pre-school educational organisations, as well as in the system of 
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advanced training for pre-school teachers and in the preparation for their certification 
as a guidance material, demonstrating the ways of solving the problems, specified in 
the Federal State Educational Standard of preschool education. 

Keywords: preschool education, basic competencies, social partnership, 
technique for development of basic competencies, Federal State Educational Stan-
dard of preschool education. 
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Введение 
Реформирование системы дошкольного образования в России, обус-

ловленное введением федерального государственного образовательного 
стандарта1 (ФГОС ДО), требует решения ряда актуальных задач, связан-
ных с выбором стратегий эффективных действий по развитию личности 
каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. Наиболее 
значимой из них является создание в дошкольной организации условий, 
способствующих профессиональному росту педагогов и расширению пси-
холого-педагогических знаний родителей, от уровня компетентности кото-
рых во многом зависит качество обучения их детей. 

Для успешного решения данной задачи целесообразно использовать по-
тенциал социального партнерства семьи и дошкольной образовательной орга-
низации (ДОО), направленного на развитие базовых компетенций его учас-
тников. 

Базовые, или основные, компетенции охватывают минимальную со-
вокупность знаний, умений, способностей, необходимых для создания ус-
ловий, которые наиболее полно соответствуют возрастным и индивиду-
альным возможностям, способностям, интересам ребенка и содействуют 
успешному освоению им индивидуальной образовательной программы. 
Базовая подготовленность составляет основу для обогащения и прираще-
ния общекультурных и профессиональных знаний, является исходным 
пунктом дальнейшего совершенствования. 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. № 1155) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/ 
77677348/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 28.10.2019). 
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В немногочисленных публикациях, посвященных социальному пар-
тнерству семьи и детского дошкольного учреждения, не рассмотрены ас-
пекты вовлечения в образовательный процесс родителей дошкольников 
с предоставлением им возможности индивидуализации этого процесса 
и повышения уровня психолого-педагогической грамотности. Недостаточ-
но изучены и вопросы профессионального развития педагогов внутри 
дошкольной образовательной организации и в сотрудничестве с семьями 
их воспитанников. Решение этих задач должно способствовать реализа-
ции принципов, сформулированных в ФГОС ДО, и полноценному выпол-
нению трудовых функций и действий, обозначенных в профессиональном 
стандарте «Педагог»1. 

В данной статье представлена технология развития базовых компе-
тенций педагогов и родителей в условиях социального партнерства семьи 
и ДОО, направленная на решение сформулированных выше задач и ил-
люстрирующая возможные подходы к учету образовательных запросов 
всех субъектов образовательного процесса (педагога, ребенка, родителя) 
в системе дошкольного образования. 

Обзор литературы 
Современные взгляды на проблему сотрудничества семьи и дош-

кольной организации в России отражены в ФГОС ДО, где семья рассмат-
ривается в качестве главного социального института, заказчика и союз-
ника в образовании детей. Разделяя эту позицию, российские исследова-
тели отмечают следующее: 

● результативность работы по личностному развитию ребенка во 
многом определяется тем, насколько эффективно участвуют в образова-
тельном процессе его родители, а также наличием у них основополага-
ющей компетентности по реализации воспитательной функции [1]; 

● для формирования готовности родителей к выполнению воспита-
тельной функции в семье необходимо создавать семейную воспитатель-
ную среду [2]; 

● родительская ответственность воспитывается так же, как и любое 
другое качество личности [3]; 

● ответственность за воспитание детей и семью в целом имеет важ-
ное значение для развития родительской компетентности [4]; 

                                                 
1 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель): приказ Министерства труда России от 
18.10.2013 № 544 [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/12/ 
18/pedagog-dok.htm (дата обращения: 15.09.2017). 
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● в стремлении к обеспечению физического и морального благополу-
чия детей проявляется социальность родительской компетентности [5]; 

● необходимо обеспечить целесообразное взаимодействие общест-
венного и семейного воспитания, их взаимодополнение в реальном обра-
зовательном пространстве [6]; 

● повышать качество дошкольного образования возможно путем 
информирования родителей по вопросам совершенствования детско-ро-
дительских отношений [7]. 

Таким образом, в отечественной научно-педагогической литературе ос-
новной акцент ставится на образовании ребенка в дошкольной организа-
ции, но при этом подчеркивается безусловная связь между качеством воспи-
тания и образования ребенка и уровнем психолого-педагогической грамот-
ности и ответственности его родителей [4, 7–9]. В то же время отмечается, 
что в практике обучения и воспитания дошкольников существуют сложнос-
ти учета индивидуальных особенностей развития ребенка и влияния на него 
семьи как слабо контролируемых и регулируемых факторов [10]. 

В отличие от России, за рубежом дошкольное образование рассматри-
вается преимущественно как дополнение к семейному воспитанию [11–13]. 

Так, в Австралии родители могут влиять на предоставляемые услуги 
по развитию ребенка через участие в родительских комитетах и различ-
ного рода опросах. Работа педагогов в Германии должна компенсировать 
недочеты домашней подготовки, чтобы обеспечить детям равные условия 
обучения и шансы на получение дальнейшего образования. Во Франции 
получили распространение детские сады фребелевского типа, которые 
позволяют обеспечить достижение целей воспитания и образования за 
счет согласованности требований семьи, воспитателей и окружения. Дош-
кольные учреждения Финляндии лишь поддерживают родителей, которые 
регулярно получают конфиденциальные сведения о своих детях и помога-
ют персоналу оценивать их состояние и планировать их развитие [11, 12]. 

Согласно вальдорфской педагогической концепции ключевыми фи-
гурами образования дошкольников также являются их родители (J. Nicol 
и J. Taplin [14]). Именно они помогают педагогам получить полное пред-
ставление о ребенке и выстроить индивидуальную траекторию его разви-
тия. 

В Канаде тоже широко практикуется деловое взаимодействие педа-
гогических работников с семьями, а вовлеченность семьи в раннее обра-
зование ребенка понимается как показатель заботы о нем. Описан опыт 
родительского участия в обучении дошкольников, успешность которого 
вполне обоснованно связывается с уровнем компетентности родителей 
в области семейного воспитания [15]. Роль организатора сотрудничества 
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с семьей в воспитательной деятельности доверяют педагогическому сооб-
ществу и в Северной Ирландии [16]. 

R. Oostdamu и E. Hoogeu, обсуждая аспекты партнерства семьи и обра-
зовательной организации в Нидерландах, выделяют два направления образо-
вания ребенка: педагогическое, предусматривающее взаимную поддержку ро-
дителей и педагогов для достижения благополучия дошкольника, и дидакти-
ческое, направленное на повышение эффективности образования за счет ин-
формирования родителей и их вовлечения в планирование и реализацию са-
мого процесса обучения [17]. Отметим, что представленные авторами идеи 
о положительном влиянии сотрудничества педагогов и родителей на образова-
тельные успехи детей нашли подтверждение и в нашем исследовании. 

Несколько шире рассматривают проблему дошкольного образования 
немецкие ученые В. Фтенакис, М. Р. Текстор и В. Титце. Они вводят по-
нятие «педагогическое качество» [18], которое связывают с благополучием 
ребенка, перспективами его развития и обеспечением поддержки семьи 
в выполнении функций по уходу за дошкольником и его воспитанию. Со-
гласно результатам проведенного авторами исследования REPEY («Rese-
arch in Effective Pedagogy in the Early Years» – «Исследование эффективной 
педагогики в младшем возрасте»), эффективность образования детей за-
висит от плодотворности сотрудничества педагогов с их родителями, ко-
торое начинается с разработки общих образовательных целей и учета ин-
дивидуальных возможностей воспитания и обучения каждого ребенка. 
Исследователи не просто декларировали необходимость такого сотрудни-
чества, но и на практике оказывали консультативную помощь в  повыше-
нии родительской грамотности [19]. 

Наиболее близки целям нашего исследования работы португальских 
педагогов T. Bertram и C. Pascal [20], австралийских ученых F. Hadley 
и E. Rouse [21], а также американских авторов A. Turnbull, E. Erwin, 
J. Epstein и M. Benjamin [22–24]. 

Профессиональная образовательная программа «Раскрывающиеся 
окна», подготовленная T. Bertram и C. Pascal [20], включает учебные мате-
риалы и занятия, направленные на овладение знаниями и навыками, поз-
воляющими создавать равноправные отношения педагогов, детей и их 
родителей. Соответствующая стратегия преподавания разработана в Пор-
тугалии в рамках проекта «Developing a Quality in Partnership-DQP» («Раз-
витие качества в партнерстве-DQP») [25], предусматривающего планиро-
вание и оценку результатов дошкольного образования согласно критери-
ям его качества, представленным в официальных документах страны. 
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F. Hadley и E. Rouse также указывают на эффективность взаимо-
действия родителей и педагогов дошкольной организации [26], однако 
подчеркивают, что партнерские отношения этих сторон возможны лишь 
при выходе за пределы риторики в пространство прозрачности и взаимо-
помощи согласно документу «Принадлежность, бытие и становление: рам-
ки обучения в первые годы обучения в Австралии» (EYLF). Этот документ 
определяет семью как самого важного и влиятельного первого педагога 
ребенка. В соответствии с принципом партнерства – одним из ключевых 
принципов EYLF – педагоги и члены семьи принимают совместные реше-
ния относительно образовательной программы и обеспечения условий для 
достижения всеми детьми результатов обучения, говоря на языке сотруд-
ничества и оперируя такими понятиями, как «ценность», «доверие», «поде-
литься», «вовлекать» и «уважительно». 

Разделяя эти позиции, A. P. Turnbull, E. J. Erwin и др. настаивают 
на том, что для построения партнерских отношений необходимо не толь-
ко доверие и общение, но и равная компетентность педагогов и родите-
лей [22]. По мнению J. L. Epstein (США, Нью-Йорк), гармоничному симби-
озу всех участников образовательного процесса  способствует микрокли-
мат дошкольной организации, ее открытая доброжелательная среда [23]. 
Значимость домашнего обучения и максимально активной позиции роди-
телей в воспитательном процессе показана в исследовании M. D. Benja-
min (США, Walden University), сфокусированном на определении степени 
влияния на развитие и обучение детей связей между домом и образова-
тельной организацией [24]. 

В работах L. Christian, J. Dewey, J. Decker, K. Hughes-Belding, L. Ba-
kic-Tomic, J. Dvorski и A. Kirinic [27–30], имеющих ту же направленность, 
отмечается индивидуальность и уникальность каждой семьи. Показано, 
что дошкольное образование может принимать много форм, выбор кото-
рых зависит от предпочтений взрослых [27]. Важно, чтобы жизнь в усло-
виях детского сада  была столь же комфортна для дошкольника, как и та, 
которую он ведет дома, и позволяла наблюдать за его интересами; по-
нимать, к чему он готов и на каком материале может работать наиболее 
охотно и плодотворно [28]. 

Актуальность нашего исследования подтверждают и работы хорват-
ских ученых I. Viskovic и A. Jevtic: сотрудничество дошкольных организа-
ций с семьями зависит от компетенций педагогических работников[31]. 
Необходимо постоянно стимулировать их профессиональное развитие, не 
ограничиваясь полученным когда-то педагогическим образованием. Толь-
ко в этом случае процесс взаимодействия педагогов и родителей будет 
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двусторонним, пронизанным взаимным уважением и стремлением к дос-
тижению общих целей. 

Как «высший уровень сотрудничества» обозначил партнерство семьи 
и детского сада M. Ljubetic [32]. Контекст их отношений определяется нап-
равленностью на благополучие ребенка, а в соответствии с принятыми в за-
падном сообществе теориями взаимодействия человека и окружающей его 
среды (экологической теорией – Bronfenbrennerova ekološka teorija [33] и Ко-
лемановской теорией социального капитала – Colemanova teorija društvenog 
kapitala [34]) сотрудничество рассматривается с точки зрения взаимосвязан-
ности и взаимозависимости. Ребенок как один из объектов собственного раз-
вития может внести в него свой вклад и поэтому должен быть участником 
родительско-педагогических сообществ [32–34]. Достаточно спорная идея об 
активности дошкольника в выборе содержания своего образования обозна-
чена и в российском ФГОС ДО. 

Считая партнерство наиболее желательной формой взаимоотноше-
ний родителей и педагогов, G. Hornby классифицирует первых как эк-
спертов в воспитании и понимании своего ребенка, а вторых – как специ-
алистов в педагогической сфере [35]. 

Таким образом, рассматриваемые стороны – две мощные силы, оп-
ределяющие развитие личности ребенка. У каждой из них есть свои ре-
сурсы и особые преимущества: их сотрудничество открывает возможнос-
ти для формирования психолого-педагогических компетенций родителей 
дошкольников и способствует профессиональному развитию педагогичес-
кого персонала. Для социального партнерства как особого типа совмес-
тной деятельности характерны доверие, общие цели и ценности, добро-
вольность и долговременность отношений, признание взаимной ответ-
ственности за результаты реализации принятых решений [3]. 

Необходимость взаимодействия дошкольной организации и семьи 
основывается на потребностях всех сторон: родителей дошкольников – 
в помощи и поддержке в вопросах образования детей в условиях семьи; 
детей – в образованных родителях; педагогов – в информации об особен-
ностях поведения ребенка в семье. 

Однако публикации, посвященные указанному взаимодействию, 
единичны и не затрагивают вопросов разработки технологии развития 
основных компетенций педагогов и родителей в аспекте решения задач 
ФГОС ДО. В имеющихся источниках не представлены способы реализа-
ции индивидуальных образовательных запросов родителей путем их сот-
рудничества с педагогическим коллективом дошкольного учреждения. 
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В связи с этим возникает потребность в проектировании этапов со-
циального партнерства семьи и дошкольной организации, направленного 
на создание условий для полноценного развития дошкольника. 

Материалы и методы 
Создание технологии развития базовых компетенций педагогов и ро-

дителей осуществлялось с опорой на методологию компетентностного, гума-
нистического, системно-деятельностного и квалиметрического подходов. 

Компетентностный подход, основные теоретические положения кото-
рого содержатся в работах В. И. Байденко, И. А. Зимней, А. И. Субетто 
и других исследователей [36–38], дает возможность моделировать образова-
тельные цели педагогов и родителей дошкольников в виде системы базовых 
компетенций. Эти компетенции можно представить как эталонные тезауру-
сы педагога или родителя, позволяющие при сравнении с личностными теза-
урусами выявить пробелы в их подготовке и выбрать индивидуальную обра-
зовательную траекторию для устранения отсутствующих знаний. Целенап-
равленная образовательная деятельность социальных партнеров в рамках 
индивидуальных образовательных траекторий позволяет реализовать прин-
цип самоорганизации и активизировать процесс развития их базовых ком-
петенций. 

Гуманистический подход, суть которого изложена в трудах А. Г. Ас-
молова, Р. А. Валеевой, В. И. Загвязинского, Д. И. Фельдштейна [39–42] 
и др., обеспечивает развивающий характер взаимодействия социальных 
партнеров благодаря учету их образовательных потребностей и затрудне-
ний и тем самым позволяет реализовать принцип индивидуальности. 

Содержание системно-деятельностного подхода в нашем исследова-
нии интерпретируется с позиций, обозначенных А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Эль-
кониным [43, 44] и другими учеными. В этом аспекте дошкольное образова-
ние представляет собой систему, в которой субъекты образовательного про-
цесса (педагоги, дети, родители), реализующие индивидуальные образова-
тельные траектории, являются саморазвивающимися и самоорганизующи-
мися подсистемами. Как социальные партнеры, они взаимодействуют, до-
полняя друг друга, и выстраивают такие образовательные отношения, кото-
рые способствуют принятию эффективных решений в вопросах образова-
ния и воспитания ребенка. Такая совместная деятельность позволяет реали-
зовать принцип сотрудничества, обеспечивающий учет взаимных образова-
тельных интересов социальных партнеров. 

В соответствии с идеями квалиметрического подхода [38, 45–47] 
при проведении педагогической экспертизы структуры, содержания 
и уровней развития базовых компетенций педагогов и родителей исполь-
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зовался метод групповых экспертных оценок [48]. В качестве кандидатов 
в эксперты привлекались квалифицированные педагоги и родители с пе-
дагогическим образованием. Отбор участников производился по опреде-
ленному алгоритму, предусматривающему оценку их компетентности, со-
гласованности и численности [45]. 

Перечисленные подходы дополняют друг друга и содействуют сис-
темному решению проблемы развития базовых компетенций педагогов 
и родителей дошкольников в социальном партнерстве семьи и ДО. 

Экспериментальная работа по формированию указанных компетен-
ций осуществлялась с 2017 по 2018 г. на базе муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения № 284 г. Ижевска [48, 49]. 

Выборка составила 40 человек – 24 педагога и 26 родителей. 
Исследование включало констатирующий, формирующий и обобща-

ющий этапы. 
Констатирующий этап предусматривал 
● диагностику начального уровня развития базовых компетенций 

педагогов и родителей; 
● выявление индивидуальных особенностей развития ребенка в до-

машних условиях и тех затруднений, которые испытывают педагоги и ро-
дители в период его адаптации к дошкольной организации; 

● определение образовательных запросов родителей к дошкольной 
организации. 

Для решения этих задач использовался метод групповых экспер-
тных оценок, позволяющий анализировать слабо формализованную не-
числовую информацию, характерную для педагогических исследований, 
и получать коллективную адекватную оценку качества любого педагоги-
ческого объекта или процесса. Предварительная количественная оценка 
компетентности кандидатов в эксперты осуществлялась посредством 

● метода анкетных данных для получения сведений о кандидатах 
в эксперты (таких, как знание требований ФГОС ДО, педагогический 
стаж, базовое высшее образование, специальность и т. п.); 

● взаимных рекомендаций, предусматривающих выбор эксперта из 
предложенного списка на основе анкетирования кандидатов и определе-
ния коэффициента взаимных рекомендаций, который зависит от количе-
ства проголосовавших за кандидата; 

● оценки аргументированности, учитывающей источники информации, 
влияющие на мнение эксперта (участие в педагогических экспертизах, зани-
маемая должность, наличие научных трудов, почетные звания и др.) [45]. 
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В экспертную группу включались кандидаты с наиболее высокими 
значениями коэффициентов компетентности. Численность и согласован-
ность группы определялись по формулам, которые базируются на нор-
мальном законе распределения индивидуальных экспертных оценок 
и приведены в работах В. С. Черепанова и представителей его научной 
школы [45–47]. Перечисленные процедуры обеспечивают валидность и на-
дежность метода групповых экспертных оценок. 

Экспертиза показала, что большая часть педагогов и родителей испы-
тывает значительные трудности в реализации проектировочных, общекуль-
турных и прогностических компетенций, которые предполагают знание нор-
мативных документов сферы дошкольного образования, особенностей на-
циональной культуры, семейных отношений; умение спроектировать инди-
видуальную образовательную траекторию ребенка и пр. Путем ранжирова-
ния установлены самые важные запросы к дошкольной организации: фор-
мирование у воспитанников простейших навыков самообслуживания; раз-
витие навыков общения и активной речи. Таким образом, констатирующий 
этап выявил необходимость организации образовательной подготовки педа-
гогов и психолого-педагогической поддержки родителей для решения задач 
ФГОС ДО по обучению и воспитанию дошкольников. 

Цель формирующего этапа заключалась в развитии базовых компе-
тенций педагогов и родителей в социальном партнерстве ДОО и семьи. 

Для организационно-методического сопровождения участников ис-
следования был разработан курс «Управление качеством дошкольного об-
разования», основанный на кейс-методе и включающий четыре обуча-
ющих кейса. 

Каждый кейс состоял из трех частей: 
● введения, в котором указаны тема, цель, практическая значи-

мость и краткая характеристика кейса, обозначены группы базовых ком-
петенций; 

● основной части, которая включает разделы «Развиваемые базовые 
компетенции», «Порядок работы с кейсом», «Перечень и краткая характе-
ристика информационных материалов кейса», «Описание профессиональ-
ной ситуации», «Практико-ориентированные задания», «План-график ра-
боты с кейсом»; 

● заключительной части, содержащей систему оценки заданий; спи-
ски основной и дополнительной литературы; приложения, включающие 
анкеты и фрагменты текстов нормативно-правовых документов дошколь-
ного образования. 

Кейсы предусматривали выполнение 13 практико-ориентирован-
ных заданий, проведение 8 дискуссий, 24 консультаций и 9 деловых игр, 
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нацеленных на решение проблемных вопросов, связанных с конкретной 
учебной темой. Проектные группы были сформированы с учетом возрас-
тных и психологических особенностей, уровня теоретической и практи-
ческой подготовки участников исследования, а также специфики их ин-
дивидуальной образовательной траектории (общеобразовательной, комму-
никативной, личностно-ориентированной, родительской или профессио-
нально-ориентированной). 

На обобщающем этапе анализировались полученные результаты 
и формулировались общие выводы. Проведенный опрос родителей, пер-
сонала и представителей администрации ДОО, а также наблюдение за 
образовательными успехами дошкольников показали, что благодаря раз-
витию базовых компетенций педагогов и родителей повышается каче-
ство организации образовательного процесса в системе дошкольного об-
разования. 

Результаты исследования 
Реализация технологии развития базовых компетенций педагогов 

и родителей в условиях социального партнерства семьи и ДОО [49] осу-
ществляется на основе алгоритма, представленного на рис. 1. Он включа-
ет подготовительный и заключительный этапы, а также этапы проектиро-
вания и реализации партнерства. 

На подготовительном этапе в аспекте проектирования индивиду-
альных образовательных траекторий наиболее важной процедурой явля-
ется разработка «эталонных» компетентностно-ориентированных теза-
урусов. 

«Эталонный» тезаурус представляет собой иерархическую совокупность 
взаимосвязанных базовых компетенций, которыми должны обладать педагоги 
или родители для полноценного развития ребенка как в дошкольной организа-
ции, так и в условиях семьи. Этот инструмент разрабатывается методом груп-
повых экспертных оценок и включает группы проектировочных, общекуль-
турных, прогностических, гностических, организаторских, мотивационных, 
конструктивных и коммуникативных компетенций. Он позволяет рациональ-
но спланировать модули обучающего курса, обосновать уровень развития ба-
зовых компетенций и выстроить индивидуальную образовательную програм-
му повышения методической и психолого-педагогической грамотности, а так-
же выбрать средства диагностики и задания, выполняемые педагогами и ро-
дителями в течение учебного года. 
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Рис. 1. Алгоритм организации процесса развития базовых компетенций 
педагогов и родителей дошкольников 
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Fig. 1. Algorithm for the organisation of the process of development of basic 
competencies of teachers and parents of preschoolers 

Фрагмент эталонного компетентностно-ориентированного тезауруса 
педагога представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 
Фрагмент эталонного компетентностно-ориентированного тезауруса педагога 

Базовые компетенции 

Код Содержание 
Знание нормативно-правовых документов в системе ДО П 
Владение навыком проектирования и реализации воспитательных 
программ 
Умение организовать воспитательную деятельность с учетом инди-
видуальных особенностей детей, их культурных и половозрастных 
различий  

О 

Владение навыком следования правовым, нравственным, этическим 
нормам, требованиям профессиональной этики 

ПГ Умение разрабатывать (осваивать) и применять современные психо-
лого-педагогические технологии, основанные на знании законов раз-
вития личности и поведения 
Знание специфики дошкольного образования и особенностей орга-
низации работы с детьми 

Г 

Знание педагогических закономерностей организации образователь-
ного процесса 
 

Примечание. Код базовых компетенций: П – проектировочные, О – обще-
культурные, ПГ – прогностические, Г – гностические. 

Table 1 
Fragment of the “reference” competency-oriented thesaurus of the teacher 

Basic competencies 

Code Content 
Know: legal documents in further education system P 
Have skills of: designing and implementation of educational program-
mes 
Able to: create educational activities, taking into account children diffe-
rences in culture, age, gender and individual characteristics 

GC 

Have skills of: applying legal, moral and ethical standards, and the ru-
les of professional ethics 

PG Able to: develop (master) and apply modern psychological and pedagogi-
cal techniques based on knowledge of the laws of personality develop-
ment and behaviour 
Know: the specifics of preschool education and special features of orga-
nising work with preschool children 

G 

Know: pedagogical laws for organising the educational process 
 

(Designation of basic competencies: P – planning and design, GC – general cul-
tural, PG – prognostic, G – gnostic) 
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В ходе педагогической экспертизы установлены четыре уровня раз-
вития базовых компетенций педагога и родителя: нормативный, систем-
ный, креативный, профессионально-креативный (рис. 2). 

 

Рис. 2. Характеристика уровней развития базовых компетенций 
 педагога и родителя 
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Fig. 2. Characteristics of the levels of development of the basic competencies 
of the teacher and the parent 

Проектирование и реализация социального партнерства включали 
адаптационно-проектировочный и экспериментальный этапы. 

На адаптационно-проектировочном этапе производились 
● наблюдение за ребенком в дошкольной организации и в домаш-

них условиях; 
● выявление методом анкетирования затруднений и образователь-

ных потребностей педагогов и родителей в период адаптации ребенка 
к дошкольной организации; 

● проектирование индивидуальной образовательной траектории ре-
бенка, учитывающей возрастные особенности его развития и образова-
тельные запросы родителей, а также принципы и задачи ФГОС ДО. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществлялось в рамках 
адаптационного кейса. 

Экспериментальный этап состоял из работы педагогов и родителей 
с мотивационным, программным и итоговым кейсами при их продвиже-
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нии по индивидуальным образовательным траекториям в условиях выстро-
енной системы социального партнерства семьи и дошкольной организации. 

Общеобразовательная траектория, направленная на формирование 
базовых компетенций педагога и родителя в сфере организации образо-
вательного процесса в ДОО и семье, подразумевала выполнение практи-
ко-ориентированных заданий. Рассмотрим фрагмент такого задания для 
педагога. 

 
Практико-ориентированное задание. 
Тема: «Стратегии дошкольного образования в условиях реали-

зации ФГОС ДО». 
Цель: изучить стратегии дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО и описать, каким образом педагог руководству-
ется ими на практике. 

Формируемые компетенции: знание нормативных документов 
сферы дошкольного образования; владение навыками выполнения 
профессиональной деятельности согласно требованиям ФГОС ДО. 

Алгоритм выполнения задания. 
Индивидуальная работа: 
1. Ознакомьтесь с целями ФГОС ДО, которые являются страте-

гиями дошкольного образования. 
2. Опишите, как в практике дошкольной организации реализу-

ются указанные стратегии. 
Работа в проектных группах: 
3. Обсудите варианты реализации стратегий и выберите пути 

повышения эффективности этого процесса. 
Коллективная работа: 
4. Дискуссия и выработка коллективного решения относитель-

но путей реализации стратегий дошкольного образования в дошколь-
ной организации. 
 
Практика показала, что активное взаимодействие педагогов и родите-

лей в ходе совместных обсуждений проблемных ситуаций, результатов наб-
людения за ребенком, согласования действий и т. п. стимулирует развитие 
их базовых компетенций, способностей к творческой деятельности, форми-
рует самостоятельность позиции. Деловые игры и дискуссии вносят разнооб-
разие в образовательный процесс, позволяют освоить новый опыт, новые ро-
ли, коммуникативные умения, повышают ответственность, учат применять 
приобретенные знания в интересах ребенка. 

Личностно ориентированная траектория, реализуемая преимуще-
ственно в пределах вариативной части кейсов, была нацелена на позна-
ние себя через других субъектов образовательных отношений. Социаль-
ные партнеры реально оценивали собственные педагогические возмож-
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ности по развитию ребенка и определяли наиболее актуальные для них 
направления образовательной деятельности в ходе проблемных группо-
вых и индивидуальных консультаций. 

Все указанные виды деятельности выполнялись также при продвиже-
нии по родительской и профессионально-ориентированной траекториям. 
Первая развивала базовые компетенции родителей, обеспечивающих про-
цесс домашнего образования ребенка в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО, вторая – базовые компетенции педагога, связанные с организацией об-
разовательного процесса с учетом индивидуальных и возрастных особеннос-
тей ребенка и в партнерстве с родителями. 

На заключительном этапе эксперимента анализировались и обобща-
лись его результаты, формулировались выводы об уровне развития базовых 
компетенций участников исследования и проводилась необходимая коррек-
ция процесса организационно-методического сопровождения педагогов 
и родителей согласно требованиям ФГОС ДО. 

Входная диагностика выявила начальный уровень развития базо-
вых компетенций педагогов: системный – у 7 человек (они способны орга-
низовать образовательный процесс согласно требованиям ФГОС ДО); нор-
мативный – у 12 человек (для профессионального роста им необходима 
дополнительная подготовка); креативный – у 5 человек (способны твор-
чески подойти к организации образовательного процесса и оказать под-
держку коллегам и родителям, а также самосовершенствоваться в профес-
сиональной деятельности). 

Среди родителей на системном уровне развития базовых компетен-
ций находились 4 человека (способны при консультативной помощи орга-
низовать домашнее образование ребенка согласно требованиям ФГОС 
ДО); нормативном – 19 человек (нуждаются в психолого-педагогической 
поддержке для повышения уверенности в своих педагогических возмож-
ностях по образованию ребенка в семье); креативном – 3 человека (им от-
крыты перспективы саморазвития и самосовершенствования в роди-
тельской деятельности). 

Итоговая диагностика осуществлялась в ходе дискуссии «Дерево со-
циального партнерства семьи и ДОО», которую предваряла работа педаго-
гов и родителей в проектных группах, состоящих из 2–3 субъектов с оди-
наковыми индивидуальными образовательными траекториями. В рамках 
этой работы, в частности, обсуждались вопросы: 

● какой вклад в социальное партнерство внесла Ваша индивидуаль-
ная образовательная траектория? 

● как повлияла реализация Вашей индивидуальной образовательной 
траектории на качество образовательного процесса в дошкольной органи-
зации? 
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● в чем плюсы и минусы индивидуализации образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО? 

Каждая проектная группа, продвигаясь по коммуникативной, роди-
тельской, профессионально-ориентированной или личностно-ориентиро-
ванной образовательной траектории, рассматривала соответствующие ас-
пекты базовых компетенций: 

● содействующие установлению социального партнерства; 
● «полезные» для развития дошкольника, способствующие созданию 

для него комфортных условий в дошкольной организации и семье; 
● позволяющие успешно развивать у ребенка интерес к окружа-

ющим предметам, добиваться эмоционального отклика на произведения 
культуры и искусства; 

● направленные на воспитание у дошкольника самостоятельности. 
Результаты входной и итоговой диагностики, указывающие на поло-

жительную динамику уровня развития базовых компетенций как педаго-
гов, так и родителей, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика уровня развития базовых компетенций участников 

исследования 

Уровень развития базовых компетенций 

нормативный системный креативный 
профессио-
нально-кре-
ативный 

Численность, % 

Субъекты об-
разовательно-
го процесса 

ВД ИД ВД ИД ВД ИД ВД ИД 
Педагоги 50 33 29 25 21 25 − 17 
Родители 73 58 15 27 12 15 − − 

 

Примечание. ВД – входная диагностика; ИД – итоговая диагностика. 
 

Table 2 
Dynamics of basic competencies development among the participants 

Levels of basic competencies development 

Prescriptive Systemic Creative 
Creative in 

professional fi-
eld 

Number of participants, % 

Educational 
process partici-

pants 

ED FD ED FD ED FD ED FD 
Teachers 50 33 29 25 21 25 – 17 
Parents 73 58 15 27 12 15 – – 

 

Entrance diagnostics (ED), final diagnostics (FD). 
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Предлагаемая технология обеспечивает получение не только интег-
ральной, но и дифференцированной оценки уровня развития базовых 
компетенций, которая позволяет выявить пробелы в подготовке педагогов 
и родителей и наметить пути их устранения. Результаты контроля родите-
лей дошкольников, проведенного с помощью анкеты самооценки и обна-
ружившего положительную динамику сформированности всех базовых 
компетенций, размещены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Динамика развития отдельных видов базовых компетенций 

родителей 
Fig. 3. Dynamics of the development of separate types of parents’ basic 

competencies 

Опрос педагогов, родителей, администрации дошкольной организа-
ции, а также наблюдение за образовательными успехами дошкольников 
показали, что повышение уровня развития базовых компетенций педаго-
гов и родителей положительно влияет на качество организации образова-
тельного процесса в ДОО. 

Критериями оценки этого качества выступали 
● удовлетворенность результатами развития базовых компетенций, 

сложившимися образовательными отношениями социальных партнеров; 
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● вариативность, предоставляющая возможность индивидуализа-
ции процесса развития базовых компетенций, «настройки» разработанной 
технологии под различные контингенты детей, родителей, педагогов; 

● опережающий характер разработанной технологии, допускающий 
оперативную коррекцию эталонного тезауруса в соответствии с возмож-
ными изменениями в нормативных документах с учетом тенденций раз-
вития дошкольного образования. 

Обсуждение и заключения 
Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что 

выстроенное в соответствии с авторской технологией социальное партнер-
ство семьи и дошкольной образовательной организации позволяет активизи-
ровать индивидуальную деятельность педагогов и родителей, связанную 
с образованием ребенка в дошкольной организации и семье. Такое партнер-
ство, с одной стороны, обеспечивает формирование родительских компетен-
ций, а с другой – способствует профессиональному росту педагогов дошколь-
ной организации. Повышение компетентности участников образовательного 
процесса, в свою очередь, создает оптимальные условия для развития ребен-
ка, которые наиболее полно соответствуют его возрастным и индивидуаль-
ным особенностям и способствуют достижению им социально-нормативных 
характеристик, обозначенных в ФГОС ДО. 

Реализация предлагаемой технологии влияет на удовлетворенность 
качеством образовательного процесса как со стороны администрации 
и педагогов дошкольной организации, так и со стороны родителей дош-
кольников. 

Полученные в ходе исследования результаты согласуются с вывода-
ми российских (Н. Р. Беспалова, Т. Н. Богуславская и др. [18, 52]) и зару-
бежных (D. Males, G. Hornby, E. Patrikakou, R. Weissberg и др. [35, 50, 51]) 
ученых, указывающих на необходимость построения партнерских отно-
шений семьи и дошкольной организации, основанных на обмене знани-
ями, согласованном распределении обязанностей, взаимной поддержке 
и уважении, стремлении к достижению общей цели развития ребенка. 

Проведенный эксперимент иллюстрирует возможности социального 
партнерства по расширению спектра компетенций всех субъектов обра-
зовательного процесса в системе дошкольного образования с учетом их 
индивидуальных запросов и особенностей, а также раскрывает техноло-
гические аспекты образовательной подготовки педагогов и родителей, ко-
торые могут быть полезны слушателям системы повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки педагогических кадров. 
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