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В статье рассматриваются проблемы проектирования содержания подготовки специалистов 
дошкольного профиля для работы с детьми старшего дошкольного возраста. Представлены при
мерные задания для самостоятельной работы студентов в рамках курса «Теория и методика фор
мирования готовности детей старшего дошкольного возраста к начальному обучению в школе». 

The article is devoted to designing the contents of preschool education experts' training for the work 
with senior preschool children. Exemplary tasks for students' independent work are submitted within the 
framework of the course «The theory and methods of formation of senior preschool children's readiness 
for elementary education at school». 

Подготовка специалистов дошкольно

го профиля для работы с детьми пред-

школьного возраста, как нам представля

ется, выражает системную организацию 

условно выделенных компонентов: потреб-

ностно-мотивационного, организационно-

дидактического и процессуально-личност

ного. Потребностно-мотивационный ком

понент содержит мотивацию, цели, задачи, 

потребности студента в знаниях и умениях 

по работе с детьми предшкольного возрас

та. Организационно-дидактический компо

нент включает содержание курса для сту

дентов по теории и методике формирова

ния готовности детей к начальному обуче

нию в школе, дидактический комплекс 

(учебную профамму, учебные пособия, раз

нообразный дидактический материал) , 

принципы, формы и методы. Процессуаль

но-личностный компонент отражает сфор-

мированность мотивации, доступность ма

териала и качество его усвоения студента

ми, умение реализовать знания на практи

ке и отношение будущих специалистов к 

работе с детьми предшкольного возраста. 

Каждый компонент является значимым. 

При проектировании содержания и ха

рактера подготовки нами были учтены и 

общепедагогические принципы: научности, 

систематичности, последовательности и 

доступности; и специфические принципы: 

целостности, системности, междисципли-

нарности, интеграции, динамичности, гу

манизации, индивидуализации и дифферен

циации. Принципы отражают объективные 

закономерности содержания современного 

образования специалистов дошкольного 

профиля (стоящих у истоков становления 

человека как личности, развития его соци

ального опыта), интеграции различных 

областей знания, взаимосвязи целей проек

тирования с определением средств и дости

жением конкретного результата. 

Принцип системности позволяет нам 

рассматривать инвариативные и вариатив

ные элементы содержания подготовки как 

единое целое, с многообразными связями 

внутри элементов. 

Принцип целостности определяет пол

ноту необходимых теоретических и прак

тических знаний и умений профессиональ

ной подготовки специалистов дошкодыю-
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го профиля, согласованность их с частны

ми целями подготовки к работе с детьми 

предшкольного возраста. 

Принцип междисциштинарносги и интег

рации ориентируei проектирование содержа

ния (рассматриваемой) подготовки на синтез 

знаний с различными дисциплинами учебно

го плана (особенно с дошкольной педагоги

кой, детской психологией, методиками вос

питания и обучения дошкольников). 

Принцип динамичности требуег посто

янного учета новых тенденций и изменений 

в психолого-педагогическом и методиче

ском образовании. 

Принцип гуманизации должен прояв

ляться во включении в центр подготовки 

личности студентов его потребностей, ин

тересов и перспектив развития. 

Основным документом, определяющим 

содержание образования, служит государ

ственный стандарт. По мнению В. И. Вер

шинина, в государственных стандартах нет 

профильного подхода, глубины и специфи

ки в профессиональной направленности 

обучения различным специальностям и тре

буется их соответствующая доработка. Это 

касается и специальности 050703 - «До

школьная педагогика и психология». 

Курс «Теория и методика формирова

ния готовности детей старшего дошкольно

го возраста к начальному обучению в шко

ле» не включен в государственный стан

дарт. Однако содержание заявленной дис

циплины ориентировано на конкрегнуго 

специальность. Поэтому использования 

существующих квалификационных требо

ваний для системы подготовки воспитате

лей недостаточно и требует более легаль

ной проработки с учетом профессиональ

ной деятельное™, направленности на буду

щую профессию (знакомить студентов с 

предшкольным возрастом, решать задачи 

готовности детей к начальному обучению 

в школе). Это возможно при соблюдении 

следующих положений: 

1. Опредетение места специалиста в обще

ственном производстве (в нашем случае 

в дошкольном образовательном учрежде

нии) и анализ его профессиональной дея

тельности. Имеется в виду выявление долж

ностей и мест назначения, где может быть 

использован специалист, установление ши

роты профиля деятельности, анализ струк

туры труда, анализ прогноза развития от

расли и перспектив изменения каждого ком

понента труда, выявление возможностей из

менения профессиональной деятельности в 

перспективе. 

2. Разработка квалификационных тре

бований к специалисту выявление обоб

щенных трудовых функций для основной 

группы должностей и определение требо

ваний к профессиональным знаниям и уме

ниям специалиста, а также к профессио

нал ьно важным качествам его личности. 

3. Разработка профессиональных ком-

петентностей (личностно-гуманная ориен

тация, умение системно воспринимать пе

дагогическую реальность и т. д.). 

4. Разработка содержания профессио

нальной подготовки специалистов - пред

ставляет собой последовательную декомпо

зицию целей подготовки и отбор содержа

ния обучения для их реализации. Необхо

димо определить совокупность перечня 

предметов и видов производственной прак

тики и разработку структуры каждого учеб

ного предмета и вида практики. 

5. Составление учебного плана. Разра

ботанное содержание должно соответство

вать срокам обучения, продолжительности 

семестров. Сначала устанавливается целе

сообразная последовательность изучения 

учебного материала с учетом межпредмег-

ных связей, затем объемы учебного матери

ала распределяются по семестрам, разраба

тываются структурно-логическая схема спе

циальности и график учебного процесса. 

6. Составление п ро г р аммы учебных 

предметов и производственных практик. 

Программа является нормативным докумен

том, направляющим деятельность препода

вателя и студентов; она выступает как сред

ство контроля над работой преподавателя. 
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Исходя из этих функций, можно сформули

ровать требования к учебной профамме: 

• единство теоретических основ ее по

строения, отражение соответствующей де

ятельности обучаемого; . 

• полнота раскрытия целей обучения; 

• конкретность и процессуалыюсть со

держания образования. 

Полнот а раскрытия целей подразумева

ет включение в npoipaMMy всех необходи

мых и достаточных для реализации постав

ленных целей элементов содержания с их 

различными признаками, характеристика

ми и связями. 

Под процессуальностью понимают та

кое построение программы, при котором 

она раскрывает содержание образования в 

единстве с процессами обучения: последо

вательность расположения и взаимосвязи 

всех его элементов, деятельностную сторо

ну их усвоения, последовательные этапы к 

достижению конечных целей обучения, рас

крывает методы, организационные формы 

и средства обучения. 

Материалы многих психолого-педаго

гических исследований показывают, что на 

всех уровнях формирования содержания 

образования необходимо ориентироваться 

на конечные результаты профессиональной 

подготовки (Н. А. Селезнева, В. М. Соко

лов и др.). Успешная реализация этого тре

бования во многом зависит от структуры 

образования, принципов построения учеб

ных дисциплин, образовательных техноло

гий и методик. В образовательном процес

се должны использоваться такие научные 

знания, которые отражают в себе фунда

ментальные моменты процессов интегра

ции и дифференциации наук. В этой связи 

при психолого-педагогическом основании 

содержания профессиональной подготовки 

пристальное внимание уделяется уточне

нию представлений о модели специалиста и 

соответствующих кваггификационных харак

теристик, профессиональных компетенций 

(Н. А. Аитов, Г. Н. Александров, Л. А. Гор

бунова, Р. Р. Мавлютов, Н. Н. Нечаев). 

Дисциплина «Теория и методика фор

мирования готовности детей старшего до

школьного возраста к начальному обучению 

в школе» является новой, ранее не имевшей 

места в учебных планах подготовки специ

алистов дошкольного образования педаго

гическими вузами и колледжами. Отдель

ные вопросы этой методики раскрывались 

в курсе дошкольной педагогики, методике 

развития речи и т! д., однако целостного 

представления об особенностях и методи

ке работы с детьми предшкольного возрас

та у студентов, практических работников 

дошкольных образовательных учреждений 

не создавалось. Между тем от того, на

сколько квалифицированно и компегентно-

стно педагог готовит детей к начальному 

обучению в школе, во многом зависит, бу

дет ли ребенок готов успешно обучаться в 

начальной школе, будет ли он адекватно 

развиваться как личность, так как каждый 

из этапов становления в дошкольном воз

расте является исключительно благоприят

ным для развития ребенка. 

В настоящее время в дошкольной педа

гогике, детской психологии и других науках 

накоплен достаточный теоретический и 

методический материал, который позволя

ет выделить вопросы теории и методики 

формирования готовности детей старшего 

дошкольного возраста к начальному обу

чению в школе в самостоятельный предмет. 

Особое внимание при проектировании 

содержания подготовки студентов к рабо

те с детьми старшего дошкольного возрас

та следует уделить разработке заданий для 

изучения вопросов готовности детей стар

шего дошкольного возраста к начальному 

обучению: проанализировать содержание 

работы дошкольных учреждений по фор

мированию готовности к начальному обу

чению детей старшего дошкольного возра

ста на основе следующих вопросов: 

• Как проводится работа по формиро

ванию готовности детей старшего до

школьного возраста к начальному обуче

нию в школе? 
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• Какова программа формирования го

товности детей дошкольного возраста к 

начальному обучению в школе? 

• Какими методами, средствами и фор

мами достигается решение поставленных 

задач? 

• Осуществляется ли преемственность со 

школой при формировании готовности 

детей донгкольного возраста к начально

му обученшо? 

Активизировать самостоятельную ра

боту студентов можно с помощью следую

щих заданий: 

• провести анкетирование родителей де

тей с целью выявления их представлений о 

ценностях образования; 

• ответить на вопросы: какие основные 

направления педагогической работы выте

кают из современных представлений о цен

ностях образования; каковы представления 

о ценностях образования у родителей ва

ших детей (по данным анкетирования); ка

кие возможные пути согласования ценнос

тей педагога и родителей; по каким крите

риям, с вашей точки зрения, следует оцени

вать качество дошкольного образования в 

свете ценностей современного образования; 

• собрать диагностическую информа

цию о ребенке старшего дошкольного воз

раста, использовав один из диагностиче

ских методов (сбор и анализ анамнестиче

ских данных, анкетирование родителей, ди

агностическая беседа, анализ продуктов 

детской деятельности, педагогическое тес

тирование); 

• исследовать уровень развития следу

ющих составляющих социального развития 

дошкольников (по выбору): уровня притя

заний и самооценки, социального статуса 

в группе, коммуникативных навыков, меж

личностных отношений в коллективе до

школьников, развития нравственных качеств 

личности, самостоятельности и навыков 

самообслуживания; 

• составить опросник дтя воспитателей и 

родителей, позволяющий выявить индивиду

альные особенности социального развития 

детей старшего дошкольного возраста; 

• разработать систему педагогически 

значимых ситуаций, позволяющих выявить 

уровень притязаний дошкольников; 

• разработать схему учета уровней раз

вития личностных или интеллектуальных 

компонентов познавательной деятельности 

старших дошко.1гьников в процессе наблю

дения за ней в игровой, свободггой самосто

ятельной деятельности и на занятиях; 

• изучить уровень развития одной или 

нескольких школьно-значимых функций у 

двух детей старшего дошкольного возрас

та (зрительное и слуховое восприятие, про

странственная и временная ориентация, 

сенсомоторные координации и др.); 

• предложить на основе собственного 

опыта и материалов методических пособий 

задания для программы развития у детей 

старшего дошкольного возраста школьно-

значимых психических и психофизиологи

ческих функций (зрительное и слуховое вос

приятие, пространственная ориентация, 

сенсомоторные координации и др.); 

• разработать программу развития ком-

петентностей старших дошкольников (тех

нологической, информационной, социаль

но-коммуникативной); 

• познакомиться с имеющимися тетра

дями на печатной основе дтя формирова

ния готовности детей старшего дошкольно

го возраста к начальному обучению в шко

ле по различным направлениям (ознаком

ление с окружающим миром, речевое раз

витие, подготовка детей к овладению навы

ками счета и письма, математическая под

готовка и др.), проанализировать их содер

жание и дать оценку развивающему и обу

чающему потенциалу; 

• сформулировать наиболее острые про

блемы формирования готовности детей 

старшего дошкольного возраста к началь

ному обучению в школе (организационные, 

содержательные, методические) и предло

жить возможные пути их решения. 

Целостность подготовки обеспечивается 

реализацией всех ее компонентов, определе

нием условий организации. Это может быть 

предметом для дальнейшего обсуждения. 
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