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танников, наставничество, участие в стратегическом 
управлении ДОУ и выполнение административной 
работы получили довольно низкие ранги (10-12). 
Реализация этих показателей для педагогов кажется 
сложной, так как требует дополнительных знаний, 
времени и написания программ, поэтому педагоги так 
низко оценивают эти показатели, которые связаны с 
мотивами признания, уважения и самовыражения. 

Таблица 3
Количество выборов показателей по результатам 

анкеты «Показатели эффективного контракта 
как факторы мотивации»

Ранг
(ме-
сто)

Показатели эффективного контракта
Количе-
ство
выборов

1 Отсутствие жалоб от родителей  
(законных представителей). 54

2
Среднее количество дней, пропущен-
ных ребенком по болезни, равен или 
ниже показателя по городу.

48

3 Качественное выполнение основных 
должностных обязанностей 45

4 Достижения воспитанников  
(олимпиады, конкурсы, смотры и т. п.). 42

5 Отсутствие случаев травматизма вос-
питанников. 36

6
Выполнение дополнительной работы 
(походы с детьми в музеи, библиотеки, на 
экскурсии; работа с отстающими детьми; 
работа с одарёнными детьми т.п.).

33

7

Соответствие развивающей предметно-
пространственной среды возрасту вос-
питанников и реализуемой основной 
образовательной программе дошколь-
ного образования.

30

8

Активное профессиональное развитие. 27

Работа с родителями (законными 
представителями) (индивидуальные и 
групповые консультации, посещение 
семей).

27

9 Профессиональные достижения педа-
гога (в том числе победы в конкурсах). 24

10

Выполнение методической (научной, 
экспериментальной) работы. 21

Реализация педагогом:
1) бесплатных дополнительных услуг;
2) платных дополнительных услуг (с не 
менее 15 пользователями);
3) групповых, индивидуальных про-
ектов воспитанников.

21

11 Наставничество 20

12

Выполнение административной 
работы. 18

Участие в стратегическом управлении 
ДОУ. 18

13

Руководство творческими группами, 
мастерскими, методическими объеди-
нениями и т. п.

12

Публикации опыта работы в сборни-
ках педагогических статей, журналах, 
газетах, образовательных сайтах.

12

14
Участие в профессиональных меро-
приятиях (конференциях, семинарах 
и т. п.)

6

И, наконец, наименее привлекательными для дан-
ной выборки педагогов оказались такие показатели, 

как руководство творческими группами, мастерски-
ми, методическими объединениями, публикации сво-
его опыта работы и участие в профессиональных ме-
роприятиях (ранг 13-14), то есть научно-методическая 
работа считается педагогами мало привлекательной, 
невостребованной и низко оцениваемой.

К тому же, мы получили очень интересные дан-
ные: при анализе ответов на вопросы методики «Из-
учение мотивации профессиональной деятельности», 
мы получили довольно высокий процент педагогов 
(53%), у которых преобладает мотив удовлетворе-
ния потребностей в личностном росте, стремление 
к личным достижениям, а при анализе анкеты «По-
казатели эффективного контракта» мы увидели, что 
показатели, связанные с этими мотивами, занимают 
достаточно низкие ранги. Можно предположить, что 
педагоги не умеют, или не хотят, или у них не хватает 
достаточных знаний и умений для реализации показа-
телей, связанных с самоактуализацией, в своей прак-
тической деятельности.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о ряде проблем: недостаточной теоретиче-
ской разработанности данной проблемы, отсутствие у 
педагогов заинтересованности в выполнении работы, 
связанной с показателями, относящимся к научно-ме-
тодической и творческой деятельности, недостаточно 
высокая заинтересованность руководителей в управ-
лении мотивацией педагогов. Это может повлечь за 
собой формальное отношение педагогов к введению 
эффективного контракта. Поэтому мотивацией педа-
гогов в условиях введения эффективного контракта 
необходимо управлять, ведь вся система управления 
ДОУ строится на стремлении к достижению постав-
ленных целей, а для этого нужна слаженная работа, 
сотрудничество руководства и педагогов. От степени 
заинтересованности в выполнении своих обязанно-
стей зависит, прежде всего, результативность и каче-
ство труда педагога.
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Введение в действие с 1 января 2014 года  феде-
рального государственного стандарта дошкольно-
го образования (ФГОС ДО)обуславливает необхо-
димость изучения особенностей преемственности 
между ФГОС ДО и федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего об-
разования (ФГОС НОО). Вопросы преемственности 
в содержании и методологии данных документов 
особенно актуальны для воспитателей и учителей на-
чальных классов. 

Проанализировав ФГОС дошкольного и ФГОС на-
чального общего образования было выявлено, что в 
основу ФГОС положена единая теоретико-методоло-
гическая основа – системно-деятельностный подход, 
который предполагает:
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– формирование готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию;
– активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся;
– построение образовательного процесса с уче-

том индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей детей.

Следовательно, реализация преемственности 
между дошкольным и начальным общим образова-
нием осуществима специалистами, обладающими 
высоким уровнем профессиональной компетенции в 
данном аспекте.

Модификация Российского образования затраги-
вает структуру, содержание, технологии воспитания и 
обучения на всех уровнях образовательной системы. 
В связи с этим существенно меняются требования к 
педагогическим кадрам, и развитие профессиональ-
ной компетентности педагогов приобретает особую 
значимость.

Понятие компетенция, являясь интегративным, 
как отмечает А.В. Хуторской, есть результат не толь-
ко общего образования, но и образовательного опыта 
человека в целом. Компетенция – включает совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности (знаний, 
умений, способов деятельности, опыт), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов, и необходимых для качественной продук-
тивной деятельности по отношению к ним.

Согласно точке зрения Э.Ф. Зеера, компетенция 
определяется как общая способность специалиста 
мобилизировать свои знания, а также обобщенные 
способы выполнения действий в определенных соци-
ально-профессиональных ситуациях [4; 172]. 

В нашем понимании компетенция - результат об-
разования, проявляющийся в способности и готов-
ности человека продуктивно выполнять  какую-либо 
деятельность на основе приобретенных знаний и ос-
военных обобщенных способов действий. 

Компетенция включает следующие составляю-
щие: когнитивную – знания, опыт; функциональную 
– умение, владение; личностную – предполагающую 
поведенческие умения в конкретной ситуации; этиче-
скую – предполагающую наличие определенных лич-
ностных и профессиональных ценностей[1; 57].

В исследованиях Е.Н. Ращикулиной, Н.А. Степа-
новой выделяются следующие ключевые компетен-
ции педагога в аспекте реализации принципа преем-
ственности в развитии познавательных способностей 
дошкольников и младших школьников: социальная; 
коммуникативная; социально-информационная; ког-
нитивная; специальная [5; 57].

По мнению А.П. Присяжной, специальные компе-
тенции помогают осуществлению конкретного вида 
профессиональной  деятельности, они привязаны к 
определенному ее виду и составляют вариативную 
часть профессиональных компетенций [6; 43].

Специальная компетентность – владение соб-
ственно профессиональной деятельностью на доста-
точно высоком уровне, способность проектировать 
свое дальнейшее профессиональное развитие.

Исходя из трактовки понятия «профессиональная 
компетентность» и  структуры педагогической компе-
тентности, мы выявили следующие составляющие спе-
циальной компетенции педагога в области реализации 
преемственности между дошкольным и начальным 
школьным образованием: личностно-мотивационную, 
теоретико-содержательную, деятельностно-практиче-
скую и оценочно-рефлексивную[2; 33].

В профессиональной компетенции личностно-мо-
тивационный компонент, согласно И.Ф. Исаеву, пред-
усматривает накопление жизненно-практических и 

научных знаний, в которых кроется педагогическое 
мышление. В нашем контексте личностно-мотиваци-
онный компонент компетентности предусматривает 
наличие у педагога устойчивого отношения к деятель-
ности по реализации преемственности дошкольного 
и начального школьного образования, определяется 
профессиональной направленностью, интересом к де-
ятельности и потребностью актуализировать знания, 
умения и навыки.

Деятельностно-практический компонент – це-
лостное образование личности, интегрирующее лич-
ностно-мотивационный и теоретический компоненты 
компетентности специалиста. Показателями станов-
ления данного компонента принято считать осознан-
ность, устойчивость, мобильность, адекватность, ши-
роту переноса и точность педагогических действий. 

Оценочно-рефлексивный компонент компетенции 
в осуществлении преемственности ДОУ и начального 
общего образования направлен на осмысление и ана-
лиз собственных действий и деятельности. Оценоч-
но-рефлексивный компонент позволяет определить 
правильность поставленной цели и трансформации ее 
в конкретные задачи, соотношение задач и содержа-
ния деятельности, эффективность методов, приемов 
и форм работы; выявить причины успеха и неудач, а 
также соответствие реализованной деятельности вы-
работанным наукой критериям. 

Эффективность осуществления преемственных 
связей между дошкольным образовательным учреж-
дением и школой во многом определяется сформи-
рованностью всех компонентов компетентности и их 
взаимосвязью в данном направлении деятельности.

Исходя из теоретического анализа взглядов уче-
ных на исследуемую проблему, нами был сделан 
вывод, что специальная компетентность – это часть 
профессиональной компетентности, готовность и 
способность педагогов профессионально решать во-
просы преемственности в период детства.

Таким образом, развитие современного общества 
и модернизация системы образования требует прин-
ципиально нового подхода к построению модели фор-
мирования специальной компетентности педагогов в 
аспекте преемственности дошкольного и начального 
общего образования. Для этого необходимо создание 
комплекса организационно-методических условий, 
которые будут учитывать все ее компоненты.

Данные организационно-методические условия учи-
тывает и модель управления процессом развития специ-
альной компетентности педагогов в аспекте преемствен-
ности в период детства.Под моделью в нашей работе 
понимается целостная структурно-функциональная ор-
ганизация процесса с последовательной поэтапной ра-
ботой способствующей формированию специальной 
компетентности педагогов в аспекте преемственности 
дошкольного и начального общего образования.

При составлении нашей модели управления про-
цессом формирования специальной компетентности 
педагогов в аспекте преемственности в период дет-
ства мы руководствовались положениями системного, 
компетентностного и личностно-ориентированного 
подхода.

Во время построения модели, процесс формирова-
ния специальной компетентности педагогов в аспекте 
преемственности в период детства рассматривался 
нами, как система, в которой выделены элементы, 
внутренние и внешние связи, наиболее существен-
ным образом влияющие на исследуемые результаты 
его функционирования, на цели каждого из элемен-
тов, исходя из общего предназначения объекта.

При использовании нами компетентностного под-
хода при построении модели  формирования специ-
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альной компетенции педагогов  в аспекте преемствен-
ности в период детства  мы опирались на мнение Д.А. 
Иванова  о том, что данный подход акцентирует вни-
мание на результате образования, причем в качестве 
результата рассматривается не сумма усвоенной ин-
формации, а способность человека действовать в раз-
личных  ситуациях.

Также нами был использован личностно-ориен-
тированный подход, который мы рассматриваем, как 
методологическую ориентацию в управленческой 
деятельности, позволяющей посредством опоры на 
систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 
действий обеспечивать и поддерживать процессы 
самопознания, самостроительства и самореализации 
личности педагога, развития его индивидуальности. 

Используя данный подход, мы опирались на наи-
более важные его аспекты, так как личностно-ориен-
тированный подход представляет собой комплексное 
образование, состоящее из понятий, принципов и 
способов управленческих действий; данный подход 
связан с устремлением руководителя содействовать 
развитию индивидуальности педагогов, проявлению 
его субъектных качеств.

Структура разработанной нами модели представ-
лена четырьмя взаимосвязанными компонентами: це-
левым, содержательно-технологическим, организаци-
онным и результативным.

Целевой компонент содержательно представлен  
социальным заказом, законом РФ «Об образовании», 
ФГОС ДО, ФГОС НОО и концепцией Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011-
2015 годы. 

Целевой компонент устанавливает цель, опреде-
ляет назначение модели и структурные связи ее ком-
понентов. Цель выступает по отношению к осталь-
ным компонентам модели в качестве управляющей 
инстанции, имеющей образ будущего результата. Мы 
же, опираясь на мнение В.Г. Афанасьева, рассматри-
вает цель, как ожидаемое, желаемое состояние систе-
мы, обязательно предполагающее заранее определен-
ного результата [3; 125].

Исходя из этого, целью реализации нашей модели 
является формирование специальной компетентности 
педагогов в аспекте преемственности  в период дет-
ства.

Содержательно-технологический компонент 
включает организационно-педагогические условия, 
методы развития специальной компетентности, сред-
ства и формы развития специальной компетентности 
педагога.

В целях формирования специальной компетент-
ности педагогов в аспекте преемственности в период 
детства нами использовались следующие организаци-
онно-педагогические условия:

1. Когнитивно-рефлексивное осмысление вопро-
сов преемственности педагогами. Оно направлено на 
обеспечение саморазвития личности, на овладение 
способами познавательной деятельности, приобрете-
ние опыта. 

Данный этап предусматривает организацию де-
ятельности педагогов в аспекте преемственности на 
основе имеющихся умений и знаний:

знание методологических и психолого-педагоги-
ческих основ развития готовности старших дошколь-
ников к обучению в школе;

знание специфики этапов развития готовности 
старших дошкольников к обучению в школе;

умение конструировать педагогический процесс.
То есть, деятельность педагога становится си-

стемной, последовательной, в ней существует опреде-
ленная логика и этапность.

2. Развитие креативности в деятельности педа-
гогов в процессе реализации преемственности осу-
ществляется через развитие способности  педагогов 
совместно со всеми участниками процесса преем-
ственности в период детства (родители, педагоги, 
администрация и т.д.) вырабатывать единое образова-
тельное пространство.

Для реализации данного условия должна четко 
прослеживаться: работа с детьми; работа с родителя-
ми; методическая работа.

3. Развитие ценностного отношения педагогов к 
реализации принципа преемственности требует прак-
тического научения, действенного овладения знани-
ями, рационального осмысления через программное 
обучение педагогов необходимыми знаниями, умени-
ями и через оснащение их соответствующими навы-
ками. 

При реализации указанных организационно-ме-
тодических условий нами были использованы следу-
ющие методы формирования специальной компетен-
ции педагогов в аспекте преемственности в период 
детства:

Исследовательский метод – метод, заключающий-
ся в постановке познавательных и практических за-
дач, требующих самостоятельного творческого реше-
ния. 

Активные методы обучения - консультации раз-
ных форм: индивидуальные, групповые, фронталь-
ные; семинары; мастер-классы; открытые просмотры 
и т.д.

Метод проектов – это способ достижения дидак-
тической цели через детальную разработку пробле-
мы, которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом. 

К средствам развития специальной компетентно-
сти можно отнести следующие: диагностические; ин-
формационные; средства прямого реагирования.

Организационный компонент развития специаль-
ной компетентности педагогов в аспекте преемствен-
ности предполагает выделение следующих этапов: 
диагностический, теоретический, формирующий и 
обобщающий.

Результативный компонент модели позволяет оце-
нить уровни специальной компетентности педагогов 
в аспекте преемственности. Данный компонент вы-
полняет функции анализа – выявляет затруднения, 
определяет способы дальнейшего развития специаль-
ной компетентности педагогов. Для этого нами были 
использованы следующие критерии: когнитивный, 
рефлексивный, мотивационно-ценностный, креатив-
ный 

В процессе создания модели нами были опреде-
лены следующие уровни развития специальной ком-
петентности педагогов в аспекте преемственности  в 
период детства: базовый, средний и высокий.

Таким образом, модель управления процессом 
формирования специальной компетентности педа-
гогов в аспекте преемственности в период детства 
характеризуется наличием инвариантной (конкрет-
ная цель; принципы) и вариативной (средства и ме-
ханизмы достижения задачи) составляющих. Модель 
целостна, так как все указанные компоненты взаимос-
вязаны между собой, несут определенную смысловую 
нагрузку и работают на конечный результат – форми-
рование специальной  компетентности педагогов в 
аспекте преемственности в период детства. 
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Мир детства в XXI веке становится отражением 
тех динамических преобразований, которые проис-
ходят в современном обществе. Это обстоятельство, 
с одной стороны, предоставляет ребенку новые воз-
можности, а с другой, – делает его еще более уязви-
мым и психологически незащищенным. Поэтому тре-
бования к профессионализму педагогов, работающих 
в дошкольных образовательных учреждениях, возрас-
тают. Эффективность и одновременно безопасность 
образовательной среды дошкольного учреждения во 
многом определяется личностью педагога, уровнем 
его психологической готовности строить компетент-
ные, психологически целесообразные взаимоотноше-
ния с ребенком в контексте воспитательного и образо-
вательного процесса.

Результативность дошкольной системы воспитания 
напрямую зависит от уровня коммуникативной компе-
тентности воспитателя, его способности адекватно 
воспринимать, принимать, понимать и поддерживать 
ребенка, одновременно обучая его способам построе-
ния оптимального взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в различных ситуациях общения.

Коммуникативная компетентность относится к 
группе ключевых, т.е. имеющих особую значимость 
в жизни человека, поэтому ее формированию следует 
уделять пристальное внимание. 

Коммуникативная компетентность понимается 
как целостная система психических и поведенческих 
характеристик человека, способствующих успешному 
общению, т.е. достигающему цели (эффективное) и 
эмоционально благоприятному (психологически ком-
фортное) для участвующих сторон [2].

В контексте данной статьи представлена модель 
управления формированием коммуникативной ком-
петентности педагогов дошкольного образования в 
аспекте преемственности в период детства. Научное 
обоснование и подробный анализ этого метода приво-
дятся в трудах В.А. Штоффа, И.Б. Новика, В.А. Вени-
кова, Б.А. Глинского и др.

В философском словаре модель определяется как 
«мысленно представляемая или материально реализо-
ванная система, которая отображая или воспроизво-
дя объект исследования, способна замещать его так, 
что её изучение даёт нам новую информацию об этом 
объекте. В.А. Шторфф определяет модель как: «…ре-
ально существующую или мысленно представляемую 
систему, которая, замещая в познавательных процес-
сах другую систему – оригинал, находится с ней в от-

ношении сходства, благодаря чему изучение модели 
позволяет получить информацию об оригинале» [1].

Модель управления формированием коммуни-
кативной компетентности педагога в аспекте пре-
емственности разработана на основе системного, 
дятельностного, личностно-ориентированного, ком-
петентностного подходов, включает следующие вза-
имосвязанные и взаимообусловленные компоненты: 
цель, принципы, условия, содержание, формы, мето-
ды, результат. 

Первый блок модели - целерезультативный, опре-
деляется заказом социума на оказание педагогами ДО 
качественных образовательных услуг. Реализация це-
левого блока ориентирована на достижение главной 
стратегической цели, выступающей одновременно и 
результатом формирование профессионально компе-
тентных педагогов.

Следующий функциональный блок модели со-
ставляют функции коммуникации, комплекс орга-
низационно-педагогических условий формирования 
коммуникативной компетентности, принципы форми-
рования коммуникативной компетентности педагогов. 

Основные функции коммуникации:
– коммуникативная, включающую обмен инфор-

мацией;
– интерактивная, предусматривающую организа-

цию взаимодействия;
– перцептивная, отражающую процесс восприя-

тия и формирования образа другого человека и уста-
новления взаимодействия.

Наиболее важным для достижения цели является 
обеспечение следующих условий:

1. Создание коммуникативной среды в дошколь-
ном и начальном общем образовании, обеспечиваю-
щей постоянное обогащение и расширение коммуни-
кативных ресурсов педагогов.  

2. Содействие педагогам в формировании про-
фессионального самосознания, обусловливающего 
устойчивую мотивацию к установлению и поддер-
жанию социальных контактов с любыми партнерами 
взаимоотношений.

3. Разработка и реализация технологий, способ-
ствующих овладению педагогами разнообразными 
психолого-педагогическими стилями и техниками 
общения.

Для успешного достижения поставленной цели 
необходима опора на принципы формирования ком-
муникативной компетентности педагогов. 

1. Принцип целенаправленности, т.е. ориентация 
на достижение конкретной цели.

2. Принцип комплексности, т.е. обеспечение це-
лостного, сбалансированного развития всех структур-
ных компонентов. 

3. Принцип саморефлексии, саморазвития лично-
сти педагога и индивидуальной траектории. Данный 
принцип определяет необходимость ориентации на 
индивидуальность педагога, специфичность степени 
сформированности профессиональной компетентно-
сти, определение индивидуальной траектории ее раз-
вития на основании осуществляемой саморефлексии. 

4. Принцип сопровождения (стимулирования и 
освобождения) определяет стратегию и тактику в 
управлении процессом обучения и означает осмыс-
ление, облегчение, стимулирование, активацию обу-
чения и профессионально-личностного развития пе-
дагога. Реализуется через взаимодействие педагогов 
в образовательном процессе на основе соуправления, 
открытости, творчества, установления контактов [3].  

Содержательный блок модели представлен компо-
нентами коммуникативной компетентности педагогов 
и с помощью определенных форм и методов, реализу-


