
Педагогические науки

что приводит к разочарованию в профессии, 
инициируя кризис социализации.
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Проведен анализ адрагогического подхода 
как общенаучной основы исследования комму-
никативной компетенции педагогов дошкольно-
го образования в системе повышения квалифи-
кации, раскрыт понятийно-терминологический 
аппарат данной проблемы.

Внедрение в России двухуровневой систе-
мы высшего образования в соответствии с ос-
новными положениями Болонской декларации, 
переход от формирования знаний, умений и 
навыков к реализации компетентностного под-
хода ставит перед специалистами, работающи-
ми в системе повышения квалификации новые 
перспективы в вопросах рассмотрения совре-
менных подходов к разработке научных основ 
повышения профессиональной компетентности 
педагогов.

В настоящее время идет интенсивное разви-
тие дошкольного образования в разных направ-
лениях: повышается интерес к личности ребенка 
дошкольного возраста, его уникальности, раз-
витию у него потенциальных возможностей и 
способностей; гармоничному развитию и укре-
плению здоровья; предъявляются качественно 
новые требования к нему как развивающейся 
личности, способной к дальнейшей жизнедея-
тельности для своего блага и процветания от-
ечества; дошкольный возраст рассматривается 
как фундаментальный период целенаправленно-
го развития базовых качеств личности.

Главным условием развития системы до-
школьного образования является наличие про-
фессионально-подготовленных педагогических 
кадров.

Отмечая фундаментальность подготовки 
специалистов для работы с детьми дошкольного 
возраста в системе среднего профессионально-
го образования, бакалавриата и магистратуры 
важно рассматривать курсы повышения квали-
фикации как одно из наиболее перспективных 
направлений развития образовательной дея-
тельности. Курсы повышения квалификации 

способствуют подготовке квалифицированного 
специалиста соответствующего уровня и про-
филя, конкурентоспособного на рынке труда, 
свободно владеющего своей профессией и ори-
ентированного в смежных областях деятель-
ности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, 
готового к профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности [4].

Среди множества путей формирования лич-
ностных и профессиональных качеств специали-
ста именно система повышения квалификации 
позволяет на протяжении всей его жизнедея-
тельности продолжать образование, углублять 
специализацию, модифицировать опыт профес-
сиональной деятельности, способствовать раз-
витию профессиональных компетенций.

Повышение квалификации педагогов до-
школьного образования – сложный, многоплано-
вый процесс вхождения человека в профессию, 
характеризующийся неоднозначным вкладом 
личностного и деятельностного компонентов 
при ведущей роли личности педагога.

Анализ исследований Н.А. Королевой, 
С.Г. Молчанова позволил нам рассматривать по-
вышение квалификации как систему организа-
ционно-педагогических мероприятий с привле-
чением соответствующего содержания, методов 
и средств, направленных на содействие в прира-
щении профессиональной компетенции [6].

Целями повышения квалификации являют-
ся, прежде всего, развитие профессиональных 
мастерства и культуры, обновление теоретиче-
ских и практических знаний специалистов си-
стемы дошкольного образования в соответствии 
с современными требованиями компетентност-
ного подхода к уровню квалификации и необ-
ходимостью освоения инновационных методов 
решения профессиональных задач.

Основополагающим фактором повышения 
качества дошкольного образования является 
профессиональная компетентность педагогов, 
которая рассматривается как профессиональная 
готовность педагога, его общая способность мо-
билизовать имеющиеся знания, опыт, личност-
ные и социальные качества и ценности, которые 
приобретены в процессе образовательной дея-
тельности. 

Компетентность как единство теоретиче-
ской и практической готовности педагога к вы-
полнению профессиональных функций харак-
теризует не только деятельность, но и самого 
педагога как ее субъекта в его самостоятельном, 
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ответственном, инициативном взаимодействии 
с миром. Благодаря этому свойству компетент-
ность интегрирует профессиональные и лич-
ностные качества педагога, направляет их на 
овладение знаниями и целенаправленное приме-
нение в прогнозировании, планировании и реа-
лизации деятельности, активизирует педагога в 
развитии собственных способностей, в стрем-
лении к самореализации в социально полезной 
деятельности, обеспечивает его профессиональ-
ное становление в период профессиональной 
подготовки (повышения квалификации). 

Важным компонентом профессиональной 
компетентности педагогов дошкольных образо-
вательных учреждений выделяется коммуника-
тивная компетенция. 

При всем многообразии подходов к сущно-
сти понятия «коммуникативной компетенции» 
как в зарубежных, так и в отечественных иссле-
дованиях очевидна общая тенденция:

– коммуникативная компетенция рассматри-
вается в качестве ключевого понятия для описа-
ния общения;

– коммуникативная компетенция предпола-
гает наличие умений соотносить языковые сред-
ства с задачами и условиями общения, умением 
организовать речевое общение с учетом соци-
альных норм поведения и коммуникативной це-
лесообразности высказывания.

В исследованиях Н.В. Кузьминой выделе-
ны группы компетенций, составляющие про-
фессиональную компетентность педагога. При 
этом, рассматривая комплекс коммуникативных 
компетенций, автор уточняет, что каждая из них 
необходима для установления контакта с воспи-
танниками и их родителями, для передачи соб-
ственного педагогического опыта другим педа-
гогам [5].

Анализ теоретико-методологических ис-
следований, учебно-методической литературы 
и собственный практический опыт работы в си-
стеме повышения квалификации педагогов до-
школьного образования свидетельствует о том, 
что в современных условиях реформирования 
дошкольной образовательной системы в России 
углубляется противоречие между требуемым и 
реальным уровнем коммуникативной компетен-
ции педагогов.

Разрешить данное противоречие возможно, 
если в условиях системы повышения квалифи-
кации разработать педагогическую концепцию 
развития коммуникативной компетенции педа-
гогов дошкольного образования.

В условиях развития и совершенствования 
всей системы дошкольного дополнительного 
профессионального образования становится 
очевидной необходимость пересмотра многих 
«традиционных» подходов к проблемам обуче-
ния, поиска новых путей повышения качества 
подготовки педагогов для работы с детьми до-
школьного возраста, соответствующих требова-

ниям новых социальных условий общественно-
го развития. 

С этой целью нами на теоретико-методоло-
гическом уровне подробно изучена проблема 
развития коммуникативной компетенции педа-
гогов дошкольного образования.

Исследование процесса развития коммуни-
кативной компетенции педагогов дошкольного 
образования требует четкого теоретико-мето-
дологического подхода к своей организации. 
«Подход к познанию в науке – это логико-гно-
сеологическое и методологическое образование, 
предельно строго выражающее только направ-
ленность научного исследования, принципиаль-
но лишенное какого бы то ни было ограничения 
и даже четкой фиксации тех средств, которыми 
ведется исследование» [7].

Подход в современных исследованиях вы-
ступает как способ познания и преобразования 
действительности, то есть он выполняет мето-
дологические функции, в нашем случае, через 
принципы, связывающие теоретические по-
строения различного уровня с практическими 
действиями реализации поставленных в иссле-
довании задач.

Нами разделяется мнение, согласно которо-
му подход – это методологическая основа пе-
дагогического исследования, проявляющаяся в 
определенных закономерностях и особенностях.

Методологическая основа является важ-
нейшим атрибутом любой концепции, обуслав-
ливающим ее вид, содержание и специфику. 
В контексте нашего исследования она определя-
ет комплекс стратегических направлений иссле-
дования, что обеспечивает решение целого ряда 
проблем, среди которых упорядочение понятий-
но-терминологического поля науки, определе-
ние особенностей и свойств развития коммуни-
кативной компетенции педагогов дошкольного 
образования, выявление его закономерностей и 
принципов, определение перспектив развития 
изучаемого направления и в связи с этим, педа-
гогической науки в целом. 

Для определения методологических требо-
ваний к исследованию проблемы развития ком-
муникативной компетенции педагогов дошколь-
ного образования нами проанализированы 
уровни методологии и их специфика. Общена-
учный уровень, представляющий общенаучные 
концепции, реализуемые в большинстве педаго-
гических исследований, дал возможность иссле-
довать данную проблему с точки зрения андра-
гогического подхода.

Андрагогика создает теоретические и ме-
тодические основы деятельности, помогающие 
взрослым приобрести общие профессиональ-
ные знания, освоить достижения культуры и 
сформировать (или пересмотреть) жизненные 
принципы [2,3,]. 

Значительное внимание в работах Т.Г. Браже, 
С.Г. Вершловского, М.Т. Громковой, А.В. Дарин-
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 ского, В.И. Дружинина, Ф.Э. Зеера, С.И. Змеева, 
В.Ю. Кричевского, Л.Н. Лесохиной, А.Е. Ма-
рон, А.Ю. Панасюка, М.М. Поташника, Г.С. Су-
хобской, Е.П. Тонконогой, П.В. Худоминского 
и др. уделено исследованиям образовательного 
процесса в системе повышения квалификации – 
обучении взрослых – как в целом, так и отдель-
ных его компонентов. 

С.И. Змеев дает определение понятия адра-
гогика, которое рассматривается нами как одно 
из основополагающих положений в концепции 
развития коммуникативной компетенции педа-
гогов дошкольного образования. «Андагогика – 
наука об обучении взрослых, обосновывающая 
деятельность обучающихся и обучающих по 
планированию, реализации, оцениванию и кор-
рекции процесса обучения» [3, с. 114,]. Данное 
определение позволяет нам говорить о том, что 
андрагогика рассматривает обучение в контек-
сте жизненного пути человека как средство раз-
вития способности личности к самоорганиза-
ции, саморегуляции и самоактуализации.

Залогом профессионального успеха уже не 
могут служить полученные один раз в жизни 
знания. На первый план выходить способность 
взрослого человека ориентироваться в огромном 
информационном поле, умение самостоятельно 
находить решения и их успешно реализовывать.

В контексте исследуемой нами проблемы 
разработки педагогической концепции разви-
тия коммуникативной компетенции педагогов 
дошкольного образования, невозможно постро-
ение эффективной системы повышения квали-
фикации без учета специфики обучающихся 
взрослых.

Взрослый обучающийся, по мнению 
С.И. Змеева, обладает пятью основополагающи-
ми характеристиками, отличающих взрослого 
обучающегося от невзрослых учеников: 

1) он осознает себя самостоятельной, само-
управляемой личностью; 

2) он накапливает все больший запас жиз-
ненного (бытового, профессионального, соци-
ального) опыта, который становится важным 
источником обучения его самого и его коллег; 

3) его готовность к обучению (мотивация) 
определяется стремлением при помощи учеб-
ной деятельности решить свои жизненно важ-
ные проблемы и достичь конкретных целей; 

4) он стремится к безотлагательной реали-
зации полученных знаний, умений, навыков и 
качеств; 

5) его учебная деятельность в значительной 
мере обусловлена временными, пространствен-
ными, бытовыми, профессиональными, соци-
альными факторами (условиями) [3].

Рассматривая концепцию развития комму-
никативной компетенции педагогов дошкольно-
го образования, мы руководствуемся рекомен-
дациями М.Т. Громковой, которая обосновала 
логику образовательного процесса и разработа-

ла технологию целей, содержания, метода, обе-
спечивающих внутреннюю гармонию процесса 
взаимодействия в образовании взрослых [1].

Повышение квалификации, являясь не-
отъемлемой частью системы образования, ха-
рактеризуется содержательной спецификой и 
своеобразием задач, детерминированных инте-
риоризированным опытом взрослых. Взрослый 
обучающийся – педагог-профессионал, являясь 
заказчиком образовательных услуг на курсах по-
вышения квалификации, сам определяет цель, 
задачи, способы, этапы, а также, какие результа-
ты повышения квалификации ему нужны, чтобы 
соответствовать профессии или должности, в 
какой срок, и какого качества. Наши исследова-
ния подтверждают, что педагогу, работающими 
с детьми дошкольного возраста нужны не зна-
ния сами по себе, а решение жизненно важной 
проблемы в плане самоутверждения и саморе-
ализации. Знания выступают лишь условием ее 
решения. Перенос акцента с приобретения но-
вых знаний на развитие коммуникативной ком-
петенции, которая включает в себя следующие 
компоненты: знания в области коммуникатив-
ных дисциплин; коммуникативные и организа-
торские способности; способность к толерант-
ности и эмпатии; способность к самоконтролю; 
культуру вербального и невербального взаимо-
действия.

В качестве основных характеристик анда-
гогического подхода как общенаучной основы 
педагогической концепции развития коммуни-
кативной компетенции педагогов дошкольного 
образования представляется возможным выде-
лить следующее:

– ориентация концепции развития коммуни-
кативной компетенции педагогов дошкольного 
образования на установление соответствия меж-
ду уровнем готовности педагога к реализации 
задач дошкольного образования, определенных 
исторической, политической и социально-эко-
номической необходимостью и предоставление 
человеку возможности «быть самим собой», 
быть конкурентоспособным;

– организация курсов повышения квали-
фикации на основе учета возрастных, психо-
физических, личностных особенностей и про-
фессиональных способностей, в соответствии с 
потребностями и жизненным опытом педагогов, 
работающих с детьми дошкольного возраста;

– обеспечение в процессе развития комму-
никативной компетенции педагогов дошколь-
ного образования собственной заинтересован-
ности в образовательной услуге – понимание 
собственной проблемы, которая решается в об-
разовательном процессе;

– организация процесса развития коммуни-
кативной компетенции педагогов дошкольного 
образования в системе повышения квалифика-
ции на основе систематического мониторинга 
уровня развития показателя информированно-
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сти педагога о целях, сущности, структуре, сред-
ствах, особенностях педагогического общения; 
уровня владения соответствующей технологи-
ей; индивидуально-психологических качеств 
специалиста; стремления к постоянному совер-
шенствованию коммуникативной деятельности; 
ориентации на личность человека, как на глав-
ную ценность, а также способности к нестан-
дартному, творческому решению задач, возника-
ющих в процессе педагогического общения;

– реализация образовательных технологий, 
обеспечивающих целостность, системность, 
субъект-субъектные отношения в процессе раз-
вития коммуникативной компетенции педагогов 
дошкольного образования.

Анализ теоретико-педагогических предпо-
сылок становления и развития коммуникатив-
ной компетенции педагогов дошкольного об-
разования андрагогического подхода, позволил 
сделать вывод о данном подходе как общенауч-
ной основе для его практического использова-
ния в условиях современного дополнительного 
профессионального образования.
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С принятием Россией и другими странами, 
имевшими в недалеком прошлом плановую эко-
номику, курса на либерализацию и демократиза-
цию институтов общественного и государствен-
ного управления, открылись новые, до сих пор 
не в полной мере реализованные, возможности 
для взаимного обогащения исторически по-
разному сложившихся образовательных систем. 
Присоединение России и других стран пост-
советского пространства к такому курсу суще-
ственно повлияло на цели и содержание наци-
ональных образовательных реформ. В качестве 

значимых ориентиров развития на первый план 
вышли задачи интернациональной гармониза-
ции систем образования, отвечающих целям 
создания Европейского пространства высшего 
образования.

Документом европейского значения для раз-
вития высшего образования является болонская 
декларация. Он исходит из тех объективных ус-
ловий, которыми отличается современная Евро-
па, а именно:

1) процесс европейской интеграции стал ре-
альностью, а перспектива расширения Евросо-
юза придает ему новые горизонты;

2) это в свою очередь выдвигает импера-
тив укрепления и развития интеллектуального, 
культурного, социального и научно-техническо-
го потенциала Европы;

3) высшее образование призвано стать адек-
ватным вызовам нового тысячелетия и содей-
ствовать воспитанию у студентов и всех граждан 
чувства причастности к совместным ценностям 
и общему социально-культурному партнерству;

4) на высшей школе лежит ответственность 
за подготовку мобильной рабочей силы.

Таким образом, курс на развертывание ре-
форм и формиро вание Европейского простран-
ства высшего образования избран европейскими 
странами с целью сохранения гу манистических, 
социальных и культурных ценностей, преодо-
ления серьезных экономических и финансовых 
проблем, с которыми столкнулась Европа в 
последние десятилетия. К этим проблемам от-
носятся значительное снижение квалификаци-
онного уровня европейской рабочей силы и 
сокращение государственного финансирования 
образования. Сказанное в полной мере испыты-
вает и Россия.

Следует заметить, что перечень мер, при-
званных обеспечить устойчивое разви тие выс-
шего образования в современных условиях, изло-
женных в Болонской декла рации, неоднократно 
уточнялся и дополнялся на регулярных встречах 
мини стров образования в Праге (2001 г.), Берли-
не (2003 г.) и Бергене (2005 г.). В настоящее вре-
мя он включает следующие пункты:

1) принятие системы легко понимаемых и 
сопоставимых степеней, дипломов и квалифи-
каций;

2) принятие структуры высшего образова-
ния, состоящей из трех циклов: первого (ди-
пломного, бакалавриат), второго (последиплом-
ного, магистратура) и третьего (докторантура);

3) внедрение системы зачетных (кредитных) 
единиц по типу Европейской системы накопле-
ния зачетных единиц;

4) развитие мобильности студентов;
5) развитие европейского сотрудничества по 

обеспечению качества образования;
6) содействие внедрению европейских стан-

дартов (изме рений);
7) развитие непрерывного образования;
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