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«…áóäåò çàïðåùåíî ñòàíäàðòèçèðîâàòü îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû 
äëÿ êîíêðåòíîãî âîçðàñòà è èñïîëüçîâàòü èíäèâèäóàëüíóþ îöåíêó îáðàçîâàòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ äëÿ îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãîâ è ó÷ðåæäåíèé». 
Èç Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ÐÔ

«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ» íà 2013–2020 ãîäû1

Ñòàòüÿ, êîòîðóþ �û âà� ïðå�ëàãàå�, à�ðåñîâà�à ïðåæ�å âñåãî ó÷èòåëÿ�,
ðàáîòàþùè� â ãðóïïàõ ïðå�øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ �åòåé, è ðî�èòåëÿ� áó�óùèõ
ïåðâîêëàññ�èêîâ. À òàêæå òå�, êòî ñåãî��ÿ ðàçðàáàòûâàåò ãîñó�àðñòâå��ûå
îáðàçîâàòåëü�ûå ñòà��àðòû �åÿòåëü�îñòè �îøêîëü�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ
ó÷ðåæ�å�èé. Àâòîð ïå�àãîãè÷åñêè è ïñèõîëîãè÷åñêè ãëóáîêî à�àëèçèðóåò ðèñêè,
îïàñ�îñòü, ïî�ñòåðåãàþùèå �åòåé, åñëè ñòà��àðòû áó�óò îöå�èâàòü êà÷åñòâî èõ
ïî�ãîòîâêè ê øêîëå, à �å êà÷åñòâî óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ 
�åòåé â �îøêîëü�î� ó÷ðåæ�å�èè.

� дошкольное образование � самоценность детей � планируемые результаты
� уровень развития � условия � требования к учреждениям � риски 

Ñогласно новому Закону об образо-
вании дошкольное образование ста-
новится полноценным образователь-
ным уровнем. Разработка Феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов для дошкольни-
ков идёт полным ходом. Каков дол-
жен быть этот стандарт? Какие
возможности и опасности могут
быть с ним связаны? Что он дол-
жен и что не должен регулировать?
Как сделать так, чтобы он смог
способствовать повышению эффек-
тивности и качества дошкольного
образования? Каких ошибок следует
стремиться избегать?

Для ответа на эти и другие вопросы,
связанные с регулированием дошкольно-
го образования при помощи стандарта,
обратимся к международному опыту
в этой области. Признание дошкольного
образования первой и важнейшей ступе-
нью всей системы образования стало
стратегически важным поворотом в об-
разовательной политике всех экономиче-
ски развитых стран. Как решается эта
проблема в странах, где уже имеется

1 1, 148–149.



в целом несут всю полноту ответственно-
сти за уровень развития, которого дости-
гают дети при переходе из детского сада
в школу. 

Рассмотрим подход к качеству дошколь-
ного образования и его оценке, принятой
международным сообществом2. Этот под-
ход основан на положении о том, что на
развитие ребёнка оказывает влияние ряд
разнородных факторов, в том числе и не
зависящих от работы дошкольного уч-
реждения и от программы, которой оно
следует. Основная задача дошкольных
учреждений — обеспечить условия для
разностороннего развития ребёнка, зало-
женного в нём от природы потенциала.
С момента рождения ребёнок является
активным существом, наделённым всем
необходимым для своего развития
и обладающим потребностью в реали-
зации своих способностей3. Если до-
школьное образовательное учреждение
создаст надлежащие условия, то любо-
знательность, исследовательская, творчес-
кая, игровая, двигательная активность
раскроются сами собой. Как утверждал
Л.С. Выготский, ребёнок рождается со-
циальным существом. От рождения ему
присуще стремление к включённости
в социальное сообщество детей и взрос-
лых. Насколько смогут раскрыться соци-
альные способности и врождённые задат-
ки, зависит не от программы, а прежде
всего от качества отношений и характера
коммуникации между детьми и взрослы-
ми как в семье, так и в дошкольном уч-
реждении. 

длительный и успешный опыт построения
дошкольного образования в качестве полно-
ценной первой ступени? 

Как в нашей стране, так и в других странах
педагоги, учёные и политики подчёркивают
самоценность и качественное своеобразие пе-
риода раннего и дошкольного детства. В чём
же оно состоит? 

Основное отличие дошкольного образования
от школьного — с этим согласны все — это
отсутствие в дошкольном образовании учеб-
ного процесса, направленного на достижение
заранее спланированного и определённого ре-
зультата, как это имеет место в школе, на-
пример, выучить таблицу умножения или ос-
воить определённые правила грамматики. Эти
и другие цели зафиксированы в программах
и учебных планах школы. Делать из дет-
ского сада школу не хочет никто. Детская
игра как основной вид деятельности ребёнка-
дошкольника не совместима с требованием
получить в результате игры тот или иной оп-
ределённый результат. Такое требование
выглядело бы абсурдом. Тогда это уже будет
не игра, а учебная деятельность, в ходе кото-
рой перед ребёнком становится определённая
цель. То же самое можно сказать и об ис-
следовательской, поисковой, двигательной ак-
тивности, занятиях искусством, творческих
проектах и т.п. Результат, которого достига-
ют дети, невозможно заранее спланировать,
он индивидуален и должен безоценочно при-
ниматься взрослыми. В этом, по общему
мнению отечественных и зарубежных педаго-
гов и психологов, и состоит специфика до-
школьного этапа, отличающая его от других
ступеней или уровней образования.

Несмотря на это мнение научного сообщест-
ва, в практике управления, а также в норма-
тивных документах подчёркивалось, что
именно достижение планируемых результа-
тов является ключевым для оценки педагоги-
ческой работы дошкольных организаций
[См. 2, ФГТ, Планируемые результаты].
Тем самым получается, что именно детский
сад и система дошкольного образования
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2 В разных странах системы оценки качества и принци-
пы построения образовательным программ (куррикулу-
мов) различаются. Поэтому мы говорим о подходах,
то есть базовых установках, о современном понимании
сущности дошкольного образования, которое является
в общем и целом общим для всех экономически разви-
тых стран. Различаются только акценты и формы реа-
лизации. 
3 Данная концепция получила название «компетентный
младенец» или «компетентный ребёнок». Эта концепция
является результатом многочисленных исследований раз-
вития младенцев и маленьких детей, проводившихся
в последние несколько десятилетий в разных странах. 
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Планируемые результаты определяются в ра-
мочных программах других стран иначе,
без фиксации определённого уровня развития
ребёнка на каждом конкретном возрастном
этапе в качестве норматива. Они даются
в форме описания «компетенций», развитие
которых — цель работы дошкольных учреж-
дений и которые служат ориентацией для ру-
ководителей и педагогов. Динамика же реаль-
ного развития у каждого ребёнка своя. Требо-
вания к детям не предъявляются. Широко
распространены разновозрастные группы,
в большинстве стран эта форма работы явля-
ется основной.

Готовность к школе — одна из ключевых це-
лей дошкольного образования во всех странах.
Однако это именно цель, то есть направление
усилий, а не фактический результат. Нигде
в мире ещё не удавалось достичь того, чтобы
все дети были готовы к школе во всех отно-
шениях. Готов ребёнок к школе или не готов,
зависит от очень многих обстоятельств,
не в последнюю очередь и от самой школы.
Никакая программа не может «обеспечить» го-
товность к школе, то есть «необходимый и до-
статочный уровень развития» всех детей для
успешного освоения ими основных общеобра-
зовательных программ любой начальной шко-
лы, как этого требуют Федеральные государ-
ственные требования4. Готовность к школе
рассматривается как общая задача семьи,
детского сада и младшей школы, а не как
свойство ребёнка, то есть некий уровень раз-
вития, которому тот должен соответствовать
по окончании детского сада. Диагностика
(описание) развития проводится, но это описа-
ние не связано с оценкой и понятием «готов-
ность к школе».

Если согласиться, что создание условий для
наиболее полного и разностороннего развития
детей — основная задача дошкольных учреж-
дений, то требования следует предъявлять не
к ребёнку, а, во-первых, к учредителю, кото-
рый обязан обеспечить дошкольное учрежде-

ние всем в рамках заданных возможнос-
тей высокое качество условий и процес-
сов, влияющих на развитие. Рассмотрим
базовые характеристики качества до-
школьного образования. 

Ôàêòîðû, âëèÿþùèå 
íà ðàçâèòèå è êà÷åñòâî ðàáîòû

äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Большинство имеющихся сегодня иссле-
дований, проводившихся в разных стра-
нах, красноречиво говорит о том, что се-
мья гораздо больше влияет на развитие
детей, чем детский сад или школа.
Для развития ребёнка особенно важно
качество взаимоотношений в семье, об-
разование родителей и социально-эконо-
мическая ситуация семьи. Ценности,
убеждения, религия, структура семьи
также имеют значение. Помимо социаль-
ных семейных факторов, ход развития
зависит от общей социокультурной ситу-
ации в месте проживания и от индиви-
дуальных особенностей ребёнка [3; 7]5.

Исследования также показывают: чем
раньше дети поступают в детские до-
школьные учреждения и чем дольше
их посещают, тем положительнее про-
текает их когнитивное и личностное
развитие. Для детей из социально про-
блемных семей посещение детского са-
да в особенности благотворно,
но только при условии соответст-
вующего качества педагогической ра-
боты дошкольного учреждения.
При плохом её качестве, напротив,
есть опасность нанести детям значи-
тельный урон. Этим обстоятельством
подчёркивается важность оценки каче-
ства образования на уровне каждого
детского сада. Обеспечение качества
работы дошкольных учреждений —
приоритет образовательной политики
всех экономически развитых стран. 

4 В ФГТ говорится, что программа должна «обеспечить»
готовность детей к школе: программа «обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе, а именно
необходимый и достаточный уровень развития ребёнка для
успешного освоения им основных общеобразовательных
программ начального общего образования» [2, 2.6]

5 В работах [3; 9] представлены обобщенные
результаты исследований факторов развития детей,
проводившиеся в разных странах.



Основная задача дошкольных учрежде-
ний — обеспечить êà÷åñòâî ïðîöåññîâ
ó÷å�èÿ. При этом под «учением» понима-
ют не то, что делают взрослые, а актив-
ность самого ребёнка, который учится
и развивается постоянно, независимо от
того, учат и воспитывают его взрослые
сознательно или нет, посещает он до-
школьное учреждение или нет. Находясь
на улице, во дворе, на детской площадке,
дома, в общественном транспорте, играя
со сверстниками, общаясь с воспитателя-
ми, родителями, друзьями, ребёнок стал-
кивается с многообразными впечатлениями
и влияниями, впитывает и перерабатывает
их, пробует свои силы, выражает свои
чувства, т.е. учится и развивается. Уче-
ние и развитие понимаются как базовая
антропологическая и общепсихологичес-
кая категория, характеристика, прису-
щая человеческому бытию.

От процессов учения, происходящих посто-
янно и независимо от усилий взрослых,
следует отличать обучение и воспита-
ние — целенаправленные действия взрос-
лых, имеющие целью повлиять на развитие
в том или ином направлении. Не всякие
процессы воспитания и обучения ведут
к развитию в желаемом направлении,
но лишь такие, которые поддерживают или
инициируют процесс позитивного учения,

Возникает вопрос: можно ли сформулировать
единое понятие качества дошкольного обра-
зования, которое можно положить в основу
оценки качества работы учреждения, реали-
зующих различные педагогические подходы?
Ведь понимание качества в Монтессори —
Реджио — Вальдорфской педагогике и дру-
гих педагогических системах существенно
различаются. Приведём пример такого опре-
деления понятия качества, которое можно
положить в основу оценки, независимо от
того, какой подход или программу реализует
то или иное дошкольное учреждение: каче-
ство дошкольного образования в конкрет-
ном ДОУ высокое в том случае, если де-
ти в нём получают импульсы (шансы,
возможности) физического, эмоционально-
го, социального и интеллектуального раз-
вития; если они служат общему благопо-
лучию и хорошему самочувствию детей, их
актуальному и будущему образованию;
тем самым ДОУ поддерживают семьи
в их ответственности по уходу, образова-
нию и воспитанию детей. [12, 6]

При большом разнообразии конкретных сис-
тем оценки, инструментов оценивания и под-
ходов к улучшению качества дошкольного
образования в международном сообществе
существует консенсус относительно системы
факторов, определяющих его качество
(рис. 1).
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Êà÷åñòâî ïðîöåññîâ ó÷åíèÿ — äåòñêîå ðàçâèòèå çàâèñèò îò:

Êà÷åñòâî îðãàíèçàöèè
è óïðàâëåíèÿ 

Êà÷åñòâî óñëîâèé
è ïðîöåññîâ

â ÄÎÓ

Êà÷åñòâî óñëîâèé è ïðîöåññîâ
â ñåìüå, èíäèâèäóàëüíûå

îñîáåííîñòè ðåáåíêà

Ñðåäà ñåìüè, 
óñëîâèÿ æèçíè

Ýêîëîãè÷åñêèé àñïåêò: êà÷åñòâî ñîöèîêóëüòóðíîé ñðåäû (êîíòåêñòà) ìåñòà ïðîæèâàíèÿ äåòåé è ðàñïîëîæåíèÿ ÄÎÓ

Ðèñ. 1. Îáîáùàþùàÿ ñõå�à ãðóïï ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ �à ðàçâèòèå ðåá¸�êà

Öåííîñòè, óáåæäåíèÿ,
ðåëèãèÿ

Êà÷åñòâî îðèåíòàöèè
ïåðñîíàëà

Ñòðóêòóðíîå êà÷åñòâî Ñòðóêòóðà ñåìüè



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2013
51

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

активность самого ребёнка. Таким образом, про-
цессы учения и развития и обучения и воспита-
ния не совпадают. Задача взрослых — прежде
всего создать благоприятные условия для прояв-
ления свойственных ребёнку от рождения потен-
циалов развития. 

Это методологическое различение обучения
и учения является для современного образо-
вания фундаментальным.

Поясним эту концепцию на примере. Если ма-
ленькому ребёнку не оказывается должная
поддержка в форме удовлетворения, например,
базовой потребности в безопасности, то ре-
бёнок учится: миру нельзя доверять, мир таит
в себе опасность. В результате базовое дове-
рие к миру не развивается, игровая и исследо-
вательская активность не могут проявиться
в должной мере, страдает также социальное
и эмоциональное развитие. 

В этом случае мы говорим о негативном на-
учении6 или о низком качестве процессов
учения, которое влечёт за собой блокировку
развития. 

Так обеспечение безопасности и психологичес-
кого комфорта становится одной из важнейших
характеристик качества дошкольного образова-
ния, хотя на первый взгляд безопасность
и комфорт не имеют непосредственного отноше-
ния к образованию и в программах не прописы-
ваются. Обеспечение безопасности — это не
только безопасная материальная среда (отсутст-
вие острых углов, незащищённых розеток
и т.п.), это прежде всего психологическая безо-
пасность, ощущение безопасности, которое за-
висит от установления эмоциональных позитив-
ных отношений между детьми и воспитателями. 

От чего же зависит это качество взаимодейст-
вия взрослых и детей в дошкольных учрежде-
ниях? Прежде всего, от того, какие представ-
ления о ребёнке и его развитии имеет тот или
иной воспитатель, от убеждений, ценностей,

установок по отношению к детям,
от представления о том, что значит пра-
вильное воспитание. Все эти убеждения
не обязательно прописаны на бумаге,
в концепции или программе, но тем не
менее проявляются в реальной практи-
ке. И это понятно: в программах, за-
фиксированных на бумаге, можно про-
писать всё, что угодно. Но в реальной
практике — когда никто не смот-
рит — будут реализовываться формы
взаимодействия между детьми и взрос-
лыми, соответствующие убеждениям
и привычкам воспитателей и другого
персонала, работающего или соприкаса-
ющегося с детьми в дошкольном учреж-
дении. Эту совокупность представлений,
убеждений, ценностей, проявляющуюся
в характере повседневного взаимодейст-
вия и общения детей и взрослых, обоб-
щают в понятии «êà÷åñòâî îðèå�òà-
öèè» (Orientierungsqualitдt). Качество
ориентации — то, что «несут» взрослые
в своей голове — является существен-
ным фактором, определяющим педагоги-
ческие действия и всю атмосферу дет-
ского сада или отдельной группы. 

Приведём наглядный и общепонятный
пример. Качество ориентации проявляет-
ся в том, как воспитатели встречают де-
тей и общаются с родителями, когда те
приходят в детский сад и уходят из не-
го: здоровается ли воспитатель с каж-
дым ребёнком, называя его по имени,
обращается ли воспитатель к родителю
дружелюбно, с улыбкой, тем самым по-
казывая ребёнку и его папе или маме,
что им здесь рады. Этот момент встре-
чи, качество встречи — «социальная
ситуация развития», в которую включён
ребёнок и которая ежедневно повторя-
ется, оказывает на социальное, лично-
стное и речевое развитие ребёнка огром-
ное влияние. Происходит процесс уче-
ния, хотя никакого целенаправленного
обучения вроде бы нет7.

6 Под научением мы понимаем результат учения, то, чему
ребёнок научился. Психологические травмы, полученные
ребёнком в детстве и проявляющиеся в тех или иных проблемах
во взрослом возрасте, понимаются как результат процесса
учения, т.е. как научение, а развитие личности трактуется как
учебная или образовательная биография. 

7 Такая логика рассуждений лежит в основе понятия
«скрытый куррикулум», широко распространенного
в зарубежной педагогике.



Качество педагогической деятельности
в очень сильной степени зависит от пре-
доставляемых учредителем материальных
и финансовых ресурсов. Качественная ра-
бота возможна только в условиях разум-
ного числа детей в группе, а также соот-
ношения числа воспитателей и детей.
Приведём стандарты, принятые в США
и ЕС [10, с. 86–87] (табл. 1).

Другим важным фактором является на-
личие достаточного пространства — ко-
личества квадратных метров на одного
ребёнка. Принятый в настоящее время
минимум в США и странах ЕС состав-
ляет 2,5 кв.м на одного ребёнка при
максимально возможном числе детей
в группе8. К материально-пространствен-
ным условиям относится также оснаще-
ние детского сада необходимым обору-
дованием и мебелью. 

Ещё одним немаловажным фактором яв-
ляется оплата и условия труда педагогов.
Размер заработной платы и условия труда
отражаются на удовлетворённости педаго-
гов своей деятельностью, отчего в высо-
кой степени зависит качество процессов
учения, а следовательно, и итоговый уро-
вень развития ребёнка при переходе на
следующую ступень образования. Уровень
обеспечения ДОУ материальными и фи-
нансовыми ресурсами получил в литерату-
ре название «ñòðóêòóð�îå êà÷åñòâî».
К нему относят также уровень образова-
ния воспитателей и возможность повыше-
ния квалификации. 

Оценка качества по данному показате-
лю — это оценка учредителя, федераль-
ной или региональной власти, работы ор-
ганов управления. Поэтому, кстати, ком-
плексная оценка качества дошкольного об-
разования, включающая и оценку матери-
ально-финансового обеспечения, проводит-
ся независимыми от «вертикали власти»
организациями. 

В зарубежных системах оценки качества си-
туация прихода детей в детский сад и ухода
из него выделена в отдельный блок, подле-
жащий оценке (область качества «приветст-
вие и прощание»). Увы, ни один из извест-
ных мне отечественных нормативных доку-
ментов ничего не говорит о такой области
качества, как «приветствие и прощание»,
но зато в них выдвигается огромное число
абстрактных требований, содержание кото-
рых непонятно ни воспитателям, ни родите-
лям и в отношении которых никакого обще-
ственного согласия нет.

Ещё одна область качества, подлежащая
оценке, — это êà÷åñòâî îðãà�èçàöèè ïå-
�àãîãè÷åñêîé ðàáîòû è óïðàâëå�èÿ �î-
øêîëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé. Оно выражается
в том, насколько эффективно используются
имеющиеся у детского сада ресурсы в каж-
додневной работе с детьми. Сюда относится
также планирование, подготовка занятий,
стиль управления учреждением, влияющий
на атмосферу в нём, возможности повыше-
ния квалификации, замены персонала в слу-
чае болезни, планирование и соблюдение
характеристик качества, зафиксированных
в программе. Это может проявляться в том,
что при наличии одинаковых ресурсов один
детский сад (или группа) работает лучше,
чем другой. 
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Таблица 1

Ïåäàãîãè÷åñêèå ñòàíäàðòû ÷èñëà äåòåé 
â îäíîé ãðóïïå ÄÎÓ, à òàêæå ñîîòíîøåíèÿ

â íåé ÷èñëà äåòåé è âçðîñëûõ

Ñòàíäàðòû Âîçðàñò ×èñëî ×èñëî äåòåé, 
äåòåé, äåòåé ïðèõîäÿùèõñÿ 

ìåñ. â ãðóïïå íà îäíîãî ïåäàãîãà

ÑØÀ 0–24 6 3

25–36 12 6

37–60 18 8

ÅÑ 0–24 — 3

24–36 5–8 3–5

36–48 8–12 5–8

48–60 12–15 6–8
8 Имеется в виду списочный состав группы. Реально
в каждый момент времени могут присутствовать не все
дети. 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Качество ориентации персонала, организация
педагогической работы и управление, а также
структурные рамочные условия отражаются на
педагогической работе дошкольного учрежде-
ния и проявляются в конкретных действиях,
непосредственно влияя на работу педагогичес-
кого персонала с детьми и тем самым на воз-
можности развития детей. Качество процессов
учения, качество ориентации и структурное
обобщаются в понятии «êà÷åñòâî óñëîâèé
è ïðîöåññîâ».

Помимо определяющего влияния семьи, качества
условий и процессов, имеющих место в детском
саду, большое влияние на развитие оказывает
и общая социокультурная среда, в которой рас-
тёт ребёнок. Место расположения и окружение
дошкольного учреждения (большой город —
культурный центр, район промышленной заст-
ройки, село или деревня), развитость инфраст-
руктуры, например, наличие хорошо оборудован-
ных детских площадок во дворах, и т.п. — всё
это также оказывает существенное влияние на
развитие детей. Этот экологический аспект мож-
но назвать êà÷åñòâî� êî�òåêñòà.

Подведём итоги: на развитие детей оказывает
влияние ряд разнородных факторов, но преж-
де всего — семья. Поэтому во многих стра-
нах дошкольные учреждения всё больше при-
нимают формы семейных центров, открытых
для родителей.

Êðèòåðèè, îöåíêà è èçìåðåíèå êà÷åñòâà

Для того, чтобы сделать различные аспекты ка-
чества образования в дошкольных учреждениях
измеримыми, разрабатываются «критерии хоро-
шей практики», которые собираются в катало-
ги9, а также шкалы, выделяющие степень выра-
женности того или иного признака [5. Так,
применяющаяся во многих странах система
оценки шкал «Рейтинговая шкала образователь-
ной среды для детей раннего и дошкольного
возраста» (Early Childhood Environment Rating

Scale — ECERS) [6] включает в об-
щей сложности 43 позиции, сгруппиро-
ванные 
в 7 групп критериев10: 

I. Ïðîñòðà�ñòâî è îáîðó�îâà�èå: во-
семь критериев относятся к размерам,
оснащённости мебелью и материалами,
а также организации пространства, ко-
торые поддерживают физическое и пси-
хическое развитие детей и педагогичес-
кую работу.

II. Óõî� çà �åòü�è: шесть критериев
описывают организацию приветствия
и прощания, приёма пищи, времени сна
и отдыха, ухода за телом, т.е. важней-
шие аспекты для физического благополу-
чия детей, их безопасности и здоровья.

III. Ñòè�óëû �ëÿ ðå÷åâîãî è êîã�è-
òèâ�îãî ðàçâèòèÿ: четырые критерия,
на основе которых исследуются матери-
алы, занятия и стимулы со стороны вос-
питательниц, помогающих детям понять
основополагающее положение вещей
и взаимосвязи в окружающем их мире,
соответствовать своим коммуникативным
потребностям и способностям, а также
развивать и совершенствовать их.

IV. Çà�ÿòèÿ: десять критериев, на ос-
нове которых исследуются материалы,
занятия и стимулы со стороны воспита-
тельниц, дающих детям возможность
разнообразными способами исследовать
окружающий их мир, заниматься твор-
ческой деятельностью, развивать и со-
вершенствовать свои интересы, умения
и навыки.

V. Âçàè�î�åéñòâèÿ: пять критериев,
с помощью которых описывается ответ-
ственность и роль воспитательниц в ор-
ганизации совместной жизни детей, ат-
мосфера взаимоотношений между всеми
участниками, а также поддержка клима-
та уважения и толерантности.

9 Например, в рамках немецкой «Национальной инициативы
качества» был разработан «Национальный каталог критериев».
В работе над ним приняли участие более тысячи специалистов
(педиатров, педагогов, психологов) и представителей
родительской общественности [6]. Существуют и другие
примеры таких каталогов.

10 Цитируется на основе адаптированной немецкой
версии. 



соучастии в жизни дошкольного учреж-
дения. 

Для наглядности приведём примеры шкал
для областей качества «пространство
и оборудование» (табл. 2).

Влияние качественной работы дошкольно-
го учреждения на развитие можно назвать
êà÷åñòâî� ðåçóëüòàòà. Однако в литера-
туре, а также в нормативных документах
подчёркивается, что качество результата,
которое является целью работы детского

VI. Ñòðóêòóðèðîâà�èå ïå�àãîãè÷åñêîé ðà-
áîòû: четыре критерия относятся к организа-
ции повседневной жизни, её течению во вре-
мени, соблюдению баланса между чёткой
структурой и гибкостью, к удовлетворению
индивидуальных потребностей и учёту инте-
ресов окружающих и группы.

VII. Ðî�èòåëè è âîñïèòàòåëè: шесть кри-
териев относятся к сфере потребностей
взрослых. Это оценка как пространства
и помещения для взрослых, удовлетворение
потребностей родителей в информации,
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Таблица 2

Ïðèìåðû øêàë äëÿ îáëàñòè êà÷åñòâà «ïðîñòðàíñòâî è îáîðóäîâàíèå»

(1.1) Ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ äîëæíà ðàññ÷èòûâàòüñÿ èñõîäÿ èç ìàêñèìàëüíîãî ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ äåòåé. Äîñòàòî÷íîé ñ÷èòàåòñÿ
ïëîùàäü êàê ìèíèìóì 2,5 êâ. ì íà îäíîãî ðåá¸íêà.
(3.4) Â õîäå çàíÿòèé â òå÷åíèå äíÿ âñåãäà âîçíèêàåò íåêèé áåñïîðÿäîê. «Îòíîñèòåëüíî ÷èñòî» îçíà÷àåò: âèäíî, ÷òî ïîìåùåíèÿ
åæåäíåâíî óáèðàþòñÿ (íàïðèìåð, ìîþòñÿ ïîëû) è ÷òî ñëåäû ïðîèñøåñòâèé (íàïðèìåð, ïðîëèòûé ñîê) òóò æå óñòðàíÿþòñÿ.
(3.5) ×òîáû îöåíèòü ýòîò àñïåêò êàê íàëè÷åñòâóþùèé, ïîìåùåíèå ãðóïïû è óìûâàëüíàÿ êîìíàòà äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû äëÿ
èíâàëèäîâ — äåòåé è âçðîñëûõ. Åñëè â ó÷ðåæäåíèè íåò äåòåé-èíâàëèäîâ ëèáî âçðîñëûõ-èíâàëèäîâ, ýòîò àñïåêò ìîæíî îöåíèòü êàê
«íåïðèìåíèìî».
(5.3) Äëÿ îöåíêè «5» ïðîñòðàíñòâî äîëæíî áûòü äîñòóïíûì äëÿ èíâàëèäîâ íåçàâèñèìî îò òîãî, èìåþòñÿ ëè â ó÷ðåæäåíèè äåòè ëèáî
âçðîñëûå-èíâàëèäû. Äîñòóï ê ïîìåùåíèÿì ðàçíîãî íàçíà÷åíèÿ îöåíèâàåòñÿ â ïóíêòå 4. Îáîðóäîâàíèå òóàëåòîâ îöåíèâàåòñÿ â
ïóíêòå 12.
(7.2) Âõîäíûå äâåðè ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ðåãóëÿòîðîâ ïðîâåòðèâàíèÿ òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè èõ ìîæíî îñòàâèòü
îòêðûòûìè, íå ñîçäàâàÿ ðèñêà äëÿ áåçîïàñíîñòè äåòåé (íàïðèìåð, èìååòñÿ îáîðóäîâàíèå, ìåøàþùåå äåòÿì íåçàìåòíî ïîêèäàòü
ïîìåùåíèå).

Íåóäîâëåòâîðèòåëüíî

1

1.1. Íåäîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ äåòåé, âçðîñëûõ
è ìåáåëè*

1.2. Íå ñîáëþäàþòñÿ
íîðìû ïî îñâåù¸ííîñòè,
ïðîâåòðèâàíèþ, òåìïå-
ðàòóðíîìó ðåæèìó, øó-
ìîèçîëÿöèè ïîìåùåíèÿ

1.3. Ïîìåùåíèå â ïëî-
õîì ñîñòîÿíèè (íàïðè-
ìåð, îòñëàèâàåòñÿ êðàñêà
íà ñòåíàõ èëè ïîòîëêå;
æ¸ñòêèé, òðàâìîîïàñíûé
ïîë)

1.4. Ïîìåùåíèå íå óáè-
ðàåòñÿ (ïîëû ëèïêèå èëè
ãðÿçíûå; êîðçèíû äëÿ ìó-
ñîðà ïåðåïîëíåíû)

Ìèíèìàëüíî

3

3.1. Âíóòðè äîñòàòî÷íî ìåñòà
äëÿ äåòåé, âçðîñëûõ è ìåáåëè

3.2. Ïîäõîäÿùèå îñâåù¸í-
íîñòü, îáú¸ì âîçäóõà, òåìïå-
ðàòóðà è øóìîèçîëÿöèÿ ïîìå-
ùåíèÿ

3.3. Ïîìåùåíèå â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè

3.4. Ïîìåùåíèå îòíîñèòåëü-
íî ÷èñòîå è óõîæåííîå*

3.5. Ïðîñòðàíñòâîì ìîãóò
ñ ë¸ãêîñòüþ ïîëüçîâàòüñÿ âñå
äåòè è âçðîñëûå (íàïðèìåð,
èìåþòñÿ ïîðó÷íè è ïåðèëà
äëÿ èíâàëèäîâ; îáåñïå÷åí
äîñòóï äëÿ ëèö, ïîëüçóþùèõ-
ñÿ êîëÿñêàìè è êîñòûëÿìè)*
Âîçìîæíà îöåíêà «íåïðèìå-
íèìî»*

Õîðîøî

5

5.1. Áîëüøîå âíóòðåííåå
ïðîñòðàíñòâî, ïîçâîëÿþ-
ùåå âçðîñëûì è äåòÿì äâè-
ãàòüñÿ ñâîáîäíî (íàïðè-
ìåð, ìåáåëü íå ïðåïÿòñòâó-
åò ñâîáîäå äâèæåíèÿ; äî-
ñòàòî÷íî ìåñòà äëÿ ïðè-
ñïîñîáëåíèé, êîòîðûìè
ïîëüçóþòñÿ äåòè-èíâàëèäû)

5.2. Ïîìåùåíèå õîðîøî
ïðîâåòðèâàåòñÿ, îáåñïå÷è-
âàåòñÿ íàëè÷èå äíåâíîãî
ñâåòà ñ ïîìîùüþ îêîí èëè
âåðõíåãî ñâåòà

5.3. Ïðîñòðàíñòâîì ìîãóò
ñ ë¸ãêîñòüþ ïîëüçîâàòüñÿ
äåòè è âçðîñëûå-èíâàëèäû*

Îòëè÷íî

7

7.1. Êîëè÷åñòâî
äíåâíîãî ñâåòà
ìîæíî ðåãóëèðî-
âàòü (íàïðèìåð,
ñ ïîìîùüþ æà-
ëþçè èëè øòîð)

7.2. Ïðîâåòðèâà-
íèå ìîæåò ðåãó-
ëèðîâàòüñÿ (íà-
ïðèìåð, ìîæíî
îòêðûâàòü îêíà;
ïåðñîíàë ìîæåò
ïîëüçîâàòüñÿ âåí-
òèëÿòîðàìè)*

2 4 6
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сада, не должно вести к установлению нор-
мативов развития, зафиксированных в фор-
ме стандартов развития11. Об этом недву-
смысленно говорится в постановлении Совета
министров образования земель ФРГ — базо-
вом документе, фиксирующем требования
к образовательным программам отдельных зе-
мель: «Федеральные земли составляют ра-
мочные программы, где перечислены области
развития, через которые реализуется кон-
цепция образования и которые тем самым
конкретизируют задачи в области образова-
ния… Â ðà�î÷�ûõ ïðîãðà��àõ �îð�èðóþòñÿ
çà�à÷è è �îñòèæå�èÿ, êîòîðûõ �îëæ�î �î-
áèâàòüñÿ ó÷ðåæ�å�èå, �î �å óðîâå�ü, êîòî-
ðîãî �îëæå� �îñòèã�óòü ðåá¸�îê ê îïðå�å-
ë¸��î�ó �î�å�òó» (выделено мной. — В.З.)
[4, 3].

Âåðîÿòíàÿ öåíà ëîæíûõ îðèåíòèðîâ

Важнейшей политико-управленческой задачей
в области дошкольного образования является
отказ от жёсткой привязки динамики развития
ребёнка к образовательной программе учреж-
дения и закрепления нормы, согласно кото-
рой оценка качества дошкольного образова-
ния в ДОУ не должна зависеть напрямую
от динамики развития детей, от итоговых
показателей «на выходе», но должна ка-
саться только условий и процессов. Плани-
руемые результаты должны формулироваться
как ориентировочные целы и обозначать на-
правление педагогических усилий дошкольного
учреждения, — не более, но и не менее. 

Первый шаг на этом пути уже сделан. В Го-
сударственную программу Российской Федера-
ции «Развитие образования» включено следу-
ющее требование: «ФГОС (для дошкольного
образования) будут ориентированы не на ран-
нее обучение детей, а на их физическое, ин-
теллектуальное, социальное, эмоциональное
развитие, на развитие воображения, любозна-
тельности и интереса к миру, на формирование

базовых навыков общения и сотрудни-
чества.

При этом будет запрещено стандар-
тизировать образовательные резуль-
таты для конкретного возраста и ис-
пользовать индивидуальную оценку
образовательных результатов для
оценки деятельности педагогов и уч-
реждений» [1, 148–149] (курсив авто-
ра статьи). 

Если же сохранится старый подход
к оценке качества ДОУ, и ФГОС для
дошкольного образования будет опреде-
лять требования к результату в смысле
качеств ребёнка, определённых показа-
телей развития, фиксации его уровня,
которого должен достигать ребёнок
к определённому моменту, то это нега-
тивно скажется на всей системе до-
школьного образования по следующим
позициям:

1. Усилится давление на детей со сторо-
ны самих детских садов с целью до-
биться надлежащих показателей, что не
может не нанести вред психологическо-
му и физическому здоровью детей.

2. Системы оценки, нацеленные на «ре-
зультат», гарантированно приведут к сис-
тематической фальсификации данных,
формальным отпискам. Если перед дет-
ским садом ставятся цели, не соответст-
вующие его реальным возможностям,
то у него просто нет другого выхода,
кроме как предоставлять документы
о том, что дети развиваются в соответст-
вии со спущенными сверху показателями.

3. На воспитателей возлагаются допол-
нительные задачи постоянной диагности-
ки и документирования развития. Доку-
ментирование развития (например
в форме портфолио) имеет смысл только
в том случае, если оно служит для ин-
формирования и диалога с родителями,
а также с учителями младшей школы,
в которую пойдёт ребёнок. Если доку-
ментация развития, напротив, будет

11 Именно так планируемые результаты трактуются в ФГТ:
детский сад принимает на себя обязательство, что дети
к определенному возрасту будут достигать определенных заранее
показателей. Если же эти показатели не достигаются, это
значит, что детский сад не выполнил обязательств,
предписанных ему нормативными документами. 
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связана с оценкой качества работы воспита-
телей и с отчётами перед начальством,
то можно заранее сказать, что развитие бу-
дет протекать в соответствии с нормативны-
ми документами, согласно которым составле-
на программа работы дошкольного учрежде-
ния. ÍÎ
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