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ния стало выявление того, что педагоги испытывают 
сложности в общении с другими участниками образо-
вательных отношений. Среди значимых барьеров об-
щения респондентами отмечены барьеры характера 
и темперамента, возрастные особенности участников 
образовательных отношений и различия во взглядах 
и ценностных ориентациях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НАЧИНАЮЩЕГО

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Воронецкая Наталья Александровна

Аннотация. Формирование профессиональной компетентности начинающего воспитателя дошкольного 
образования является важным вектором менеджмента образовательного процесса. В статье рассматривает-
ся сущность формирования и совершенствования  профессиональной компетентности молодого специалиста 
дошкольного образования по вопросам организации образовательного процесса, готовность воспитателя к 
профессиональному росту и самосовершенствованию. Описываются основные трудности, с которыми сталки-
вается молодой специалист в начале своей работы, и пути их преодоления.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, менеджмент, молодой специалист, готовность, про-
фессиональный рост, профессиональная успешность.

Abstract. The formation of the professional competence of a novice preschool teacher is an important vector in the 
management of the educational process. The article discusses the essence of the formation and improvement of the 
professional competence of a young specialist in preschool education on the organization of the educational process, 
the readiness of the educator for professional growth and self-improvement. It describes the main difficulties faced by a 
young specialist at the beginning of his work, and ways to overcome them.

Key words: professional competence, management, young specialist, readiness, professional growth, professional 
success.

УДК 373.2

Дошкольное образование, являясь уровнем ос-
новного образования, направлено на разносторон-
нее развитие личности ребенка раннего и дошколь-
ного возраста в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями, способностями и 
потребностями, формирование у него нравственных 
норм, компетенций, необходимых для приобретения 
социального опыта, подготовки к продолжению обра-
зования, оздоровление ребенка.

Ключевым направлением менеджмента систе-
мы дошкольного образования является повышение 
профессиональной компетентности педагогических 
работников. Профессиональная компетентность пе-
дагогов характеризуется наличием и уровнем спо-
собностей, обеспечивающих их готовность к решению 
профессиональных задач, связанных с реализацией 
современного содержания и технологий дошкольно-
го образования и обеспечением качества образова-
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тельного процесса в учреждениях образования. 

Образовательный процесс — это обучение и вос-
питание, организованные учреждением образования 
в целях освоения обучающимися содержания обра-
зовательных программ [5]. 

Воспитатель дошкольного образования, являясь 
субъектом образовательного процесса, выполняет ос-
новополагающую функцию в развитии личности ре-
бенка. Начинающий работать воспитатель, молодой 
специалист или вновь приступивший к работе педагог, 
не имея определенного опыта, недостаточно компе-
тентен.

Успех профессиональной деятельности во многом 
связан со способностью специалиста адаптироваться 
к профессии и постоянно развиваться, что отражает 
процесс профессионального развития [2], в рамках 
которого молодой специалист может столкнуться с 
профессиональными кризисами, профессиональны-
ми конфликтами и недостаточно успешной адапта-
цией к профессии [4]. Несмотря на глубокую прора-
ботку этих вопросов в научной литературе (Э.Ф. Зеер, 
Н.С.  Глуханюк, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкина), большой 
выбор технологий повышения квалификации и про-
грамм дополнительного образования, не всем воспи-
тателям дошкольного образования удается самостоя-
тельно справиться с возникающими трудностями.

Многочисленные исследования, посвященные 
проблеме психологического здоровья педагогов, 
проведенные С.С. Корсаковым, В.М. Бехтеревым, 
П.Б.  Ганнушкиным, Б.С. Братусем, подчеркивают осо-
бую важность эмоционального и физического здоро-
вья специалиста, которое напрямую влияет на эффек-
тивность педагогической деятельности [1]. При этом  
недостаток опыта работы, высокая эмоциональная 
нагрузка, недостаточный уровень престижа профес-
сии порождают у многих молодых специалистов ряд 
опасений, которые негативно сказываются на каче-
стве профессиональной деятельности.

Важным условием профессионально-личностно-
го развития педагога является наличие мотивации 
профессионального самосовершенствования. Среди 
важных мотивов представлены мотивы успеха, пре-
одоления профессиональных затруднений; мотивы, 
направленные на улучшение материального благопо-
лучия, профессионального признания и др. Одним из 
показателей профессиональной компетентности вос-
питателя дошкольного образования является его спо-
собность к самообразованию, которая проявляется 
в неудовлетворенности, осознании несовершенства 
настоящего положения образовательного процесса 
и стремлении к профессиональному росту [12]. Акту-
альным является вопрос о формировании готовности 
молодых специалистов-воспитателей к целенаправ-
ленной внутренней работе над собой, выстраиванию 
отношений с профессиональным сообществом и со-
циальной средой. 

Важной составляющей в становлении начинающе-
го воспитателя в профессии является самообразова-
ние под руководством более опытного наставника из 
коллег в учреждении дошкольного образования, ме-

тодической службы. Многообразие форм самообра-
зования способствует росту мотивации воспитателя 
дошкольного образования, углублению профессио-
нальных знаний, раскрытию творческого потенциала 
и многому другому.

Воспитатель дошкольного образования должен 
быть компетентным в вопросах организации обра-
зовательного процесса в учреждении дошкольного 
образования, взаимодействии с воспитанниками в 
различных видах деятельности, взаимодействии с 
родителями воспитанников. Однако, согласно иссле-
дованиям специалистов, у начинающих свою деятель-
ность воспитателей возникают определенные трудно-
сти. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Во-первых, в условиях недостатка современ-
ной литературы по дошкольной дидактике педагоги 
сталкиваются с проблемами  проектирования, пла-
нирования, проведения специально организованной 
деятельности воспитанников [10]. В статье 139, п. 11 
Кодекса Республики Беларусь об образовании опре-
делено, что основными формами организации обра-
зовательного процесса являются игра, занятие [5]. 

При организации и проведении занятия воспита-
телю необходимо определить его вид (по форме об-
учения, по дидактическим задачам, по содержанию 
дошкольного образования); придерживаться общей 
структуры занятия (начало, ход, окончание). 

При разработке конспекта предстоящего занятия 
(для начинающего работать воспитателя целесоо-
бразно разрабатывать развернутый конспект) не-
обходимо осознанно выбирать и последовательно 
реализовать программные задачи в соответствии с 
возрастными возможностями воспитанников, темой 
недели, содержанием учебной программы дошколь-
ного образования. Четкость, грамотность формули-
ровки программных задач определяет содержание 
и направленность деятельности педагога на заня-
тии и, следовательно, обеспечивают её результатив-
ность [10]. 

Задачи должны быть сформулированы конкретно, 
диагностично, достижимо, с ориентированностью на 
ребёнка. Программные задачи необходимо строить 
из взаимосвязанных компонентов: обучающего, раз-
вивающего и воспитательного. Например, при про-
ектировании занятия на закрепление пройденного 
материала для детей старшей возрастной группы по 
образовательной области «Развитие речи и культура 
речевого общения» на тему «Путешествие Федоры» 
целесообразно будет сформулировать программные 
задачи следующим образом: 1 — обучающий компо-
нент: обобщить и систематизировать знания по теме 
«Посуда», активизировать и расширить словарный за-
пас по теме; закреплять умение использовать в речи 
различные типы предложений, употреблять синони-
мические синтаксические конструкции, согласовывать 
слова в предложении; закреплять умение подбирать 
слова, обозначающие свойства, признаки, качества 
предметов, материал, из которого они сделаны; 2 — 
развивающий компонент: развивать умение состав-
лять описательный рассказ (по графическому плану), 
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развивать активную и связную речь, содействовать 
налаживанию речевого общения в совместных играх; 
3 — воспитательный компонент: воспитывать осмыс-
ленное отношение к грамматической правильности 
речи, стремление говорить правильно.

При отборе содержания занятия часто прослежи-
ваются затруднения при выделении главного, необхо-
димого материала. Зачастую содержание занятия пе-
регружается либо, наоборот, недостаточно наполнено. 
Необходимо придерживаться определенных прин-
ципов отбора содержания: доступность материала с 
учетом возрастных и индивидуальных возможностей  
(так, для воспитанников первой младшей группы до-
статочно одного-двух заданий, а для воспитанников 
старшей группы их должно быть не менее пяти), на-
учность, достоверность информации, мотивирован-
ность детей, наглядность материала, развивающая и 
воспитывающая направленность деятельности, систе-
матичность и последовательность усвоения получен-
ных представлений. Все эти требования необходимо 
соблюдать системно, в их единстве. Важно с помо-
щью эффективных методов и приемов мотивировать 
воспитанников на предстоящую познавательную де-
ятельность (создать проблему, ситуацию неудовлет-
воренности, затруднительное положение, желание 
оказать помощь).

Для создания внутренней мотивации воспитателю 
необходимо придумать интересный сюжет занятия, 
что тем самым обеспечит активную  деятельность вос-
питанников, заинтересованность и продуктивность.

Соблюдение принципа развивающей и воспиты-
вающей направленности предполагает, что  в содер-
жание занятия не включаются такие виды деятель-
ности, которые несут лишь развлекающую функцию, 
тем самым нерационально используется регламен-
тированное время, регулируемое нормативными 
документами. Например, нерационально включать в 
содержание занятия коммуникативные игры на при-
ветствие (это целесообразно делать в нерегламен-
тированной деятельности в утреннее время суток), 
или использовать  художественные и фольклорные 
произведения разных жанров, не имеющие мотива-
ционной направленности, или транслировать множе-
ственные сюрпризные моменты, немотивированно 
приобщая к участию в занятии сторонних лиц.

Для успешного решения поставленных программ-
ных задач целесообразно использовать эффективные 
методы, приемы и средства обучения [10, с. 117]. Од-
нако в практике начинающих работать воспитателей 
распространены ситуации проведения занятий, где 
превалируют словесные методы обучения. Воспи-
тателю необходимо помнить, что ход занятия — это, 
прежде всего, создание условий для познавательной 
и практической деятельности детей.

При проведении занятий важно поддерживать 
познавательный интерес воспитанников, активность, 
особенно речевую, что является свидетельством их 
заинтересованности. Для этого стоит учитывать ис-
пользование занимательного материала, игровых и 
проблемных ситуаций. Увеличить речевую плотность 

на занятии можно правильно поставленными квоспи-
танниками вопросами, заранее продуманными педа-
гогом, избегая чрезмерного использования вопросов 
констатирующего характера «Кто это?», «Что это?», 
«Понравилось вам занятие?» Важно, чтобы вопросы 
активизировали детское мышление. Вопросы могут 
быть: 

уточняющие (почему необходимо чистить зубы? 
что будет с домашним питомцем, если за ним не уха-
живать?); 

творческие (как можно использовать испорченный 
фломастер? чтобы тебе не понравилось, если бы ты 
был на месте данного мотылька?); 

практические (что бы ты сделал, если бы увидел, 
что обижают щенка? что необходимо сделать, чтобы 
вода, которую мы пьем, стала чище?); 

оценивающие (что именно тебе не понравилось в 
поступке главного героя? что тебя привлекает в про-
фессии спасателя?); 

вопросы-интерпретации (почему в нашей группе 
часто спор между мальчиками заканчивается дракой? 
как бы ты объяснил поступок крота в сказке «Дюймо-
вочка?»).

На занятии с воспитанниками основополагающим 
является здоровъесберегающий подход: смена видов 
деятельности в ходе занятия, динамические паузы, 
подвижные игры и т.д., позволяющие предупредить 
утомляемость детей.

В условиях большой наполняемости группы, при 
фронтальной форме проведения занятия рекомен-
дуется использовать дифференцированный подход 
(временное объединение воспитанников в пары, ми-
крогруппы) при организации некоторых видов дея-
тельности, что позволит обеспечить ситуацию успеха 
каждому воспитаннику. Объединить детей во времен-
ные группы целесообразно перед началом занятия, 
что позволит не тратить на это время в ходе его про-
ведения. Для этого можно использовать отличитель-
ные обозначения: браслеты разной расцветки, стике-
ры, ленточки, бэйджи и т.д.

В конце занятия проводится рефлексия с целью 
определения результативности с учетом поставлен-
ных задач. Сделать это можно с помощью вопросов 
различной направленности. Например, «Чем мы се-
годня занимались?», «Что нового мы узнали?»,  «Что 
понравилось на занятии?»

Со временем планирование, подготовка и про-
ведение занятий будет проходить все эффективнее. 
Ведь умения приходят с опытом работы.

Во-вторых, затруднением для начинающих рабо-
тать воспитателей дошкольного образования являет-
ся наполнение развивающей предметно-простран-
ственной среды, обеспечивающей разностороннее 
развитие личности воспитанника при организации 
образовательного процесса.

Мебель, оборудование, «внутреннее убранство», 
или образовательная среда, которое окружает ребен-
ка в течение всего дня его пребывания в дошкольном 
учреждении, должно быть целостным и гармонично 
сочетаться по цвету, стилю, материалам [3]. Влияние 
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на ребенка оказывает любая среда, соответственно 
влияние может быть как положительным, так и отри-
цательным.

Образовательная среда должна развивать у детей 
чувство прекрасного и приносить психологический 
комфорт. Но создать такую среду может быть очень 
сложно, поскольку молодым воспитателям часто не 
хватает профессиональных знаний и навыков. Её мо-
делирование требует глубоких знаний о возрастных 
особенностях дошкольников, способах и вариантов 
построения среды, а также творческого воображения 
и эстетического вкуса.

Начинающему воспитателю необходимо изучить 
нормативные правовые документы, регламентирую-
щие оснащение развивающей предметно-простран-
ственной среды — Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь 4 августа 2022 г. 
№228 «Об утверждении образовательного стандарта 
дошкольного образования», Постановление Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь от 
25 января 2013 г. № 8 «Об утверждении Санитарных 
норм и правил «Требования для учреждений до-
школьного образования», Постановление Министер-
ства образования Республики Беларусь от 7 августа 
2019 г. № 525 «Об утверждении специфических са-
нитарно-эпидемиологических требований», Поста-
новление Министерства образования Республики 
Беларусь 24.09.2007 г. №50 «Об утверждении переч-
ней оборудования для учреждений, обеспечивающих 
получение дошкольного образования», Инструктив-
но-методические  письма Министерства образования 
Республики Беларусь к 2013/2014 учебному году, к 
2019/2020 учебному году. 

Зонирование — это определение игровых, разви-
вающих зон в пространстве, окружающем ребёнка, 
обеспечивающее каждому ребёнку возможность са-
мостоятельного получения информации, возможность 
саморазвития и самообучения. При делении группо-
вого пространства выделяются следующие зоны: зона 
спокойных видов деятельности, зона активной дея-
тельности, рабочая зона.

В нормативных документах не приводятся опре-
деленные требования по наполнению уголков и цен-
тров в групповом помещении. Среда группы отражает 
индивидуальность педагога и детей. Следует помнить 
правило: игры, игрушки, пособия, находящиеся в груп-
повом помещении,  не должны находиться на глазах 
детей постоянно, они должны меняться.

Не всегда предметно-пространственную среду 
можно назвать развивающей. Зачастую среди множе-
ства оборудования можно увидеть яркие, красивые, 
большие предметы, которые не несут никакой разви-
вающей направленности. Либо в групповом помеще-
нии слишком много игровых атрибутов, большинство 
из которых не соответствуют возрасту воспитанни-
ков. Важно при организации развивающей предмет-
но-пространственной среды учитывать одно из су-
щественных требований — соответствие возрастным 
особенностям развития ребенка. Воспитатель должен 
знать, какие материалы нужны для того или иного 

вида деятельности, в том или ином возрасте. Тогда из 
множества окружающих детей материалов и игрово-
го оборудования он сможет выбрать те, которые могут 
создать обстановку, имеющую свои специфические и 
отличительные для каждого возраста признаки. 

Например, основными характеристиками обра-
зовательной среды для групп раннего возраста яв-
ляются: разнообразие, доступность, эмоциогенность, 
зонирование. Обстановка должна быть приближена 
к домашней. Разнообразные игрушки, персонажи, 
ванночки для купания кукол, кроватки и коляски, ку-
хонная мебель с набором посуды, гладильная доска 
с утюгом и многое другое — все должно быть при-
влекательным, доставлять радость и удовольствие 
детям, формировать представление об окружающем 
мире, побуждать к активной игровой деятельности. В 
группах старшего дошкольного возраста необходимо 
отказаться от стационарных игровых центров, сковы-
вающих игровую инициативу детей, предлагающих 
детям готовые сюжеты. Атрибутика игр для детей 
старшего дошкольного возраста более детализирова-
на. Все атрибуты различных сюжетных игр помещают-
ся в яркие пластиковые лотки, коробки, которые по-
мечаются специальными условными обозначениями 
(например, зелёный крест на коробке с атрибутами 
для игр «Больница» или «Аптека»; изображение книги 
и глобуса на коробке с атрибутикой для игр «Школа» и 
«Библиотека» и т.д.).

Организуя пространство в групповом помещении, 
необходимо соблюдать общие требования безопас-
ности, экологичности, эргономичности, воссоздания 
домашней обстановки, наличия зоны для уединения, 
места для организации самостоятельной трудовой де-
ятельности, места для визуализации распорядка дня.

При проведении занятий учитываются такие 
аспекты, как минимизация отвлекающих факторов 
(игрушки, иллюстрации, книги); обеспечение каждого 
воспитанника постоянным местом (создание индиви-
дуального психологического комфорта); естествен-
ное или искусственное мягкое освещение; наличие 
зрительной опоры для восприятия учебного матери-
ала [11].

В-третьих, у молодого специалиста — воспитателя 
дошкольного образования могут возникать трудности 
в работе с родителями воспитанников. Причины воз-
никновения трудностей могут быть разными, субъек-
тивными и объективными. В учреждении дошкольного 
образования, как правило, находятся дети из разных 
социальных слоев. Родители воспитанников отли-
чаются уровнем образования, глубиной и обширно-
стью жизненного опыта, что, безусловно, вносит свои 
коррективы в процесс коммуникации, которая часто 
включает неконструктивную критику, субъективные 
оценочные суждения негативного характера по по-
воду методов воспитания и обучения воспитанников 
в дошкольном учреждении. Педагогу необходимо 
обладать терпением и доброжелательностью, прояв-
лять профессионализм — не допускать конфликты и 
успешно решать возникающие вопросы.

Задача воспитателя дошкольного образования 
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в данном направлении — сделать родителей участ-
никами образовательного процесса, своими едино-
мышленниками и партнерами. Реализовать эту за-
дачу можно, максимально открыв образовательный 
процесс для родителей и семей воспитанников, в 
степени, которая определена нормативными до-
кументами, регламентирующими деятельность до-
школьного учреждения. Установление эффективного 
контакта с родителями необходимо начинать еще на 
стадии первого установочного родительского собра-
ния. В разговоре с родителями желательно пользо-
ваться чармом — мягким, успокаивающим, расслабля-
ющим, доверительным тоном. Необходимо показать, 
что и вы как воспитатель, и учреждение дошкольного 
образования в целом максимально открыты для по-
строения комфортного пространства для развития и 
воспитания детей. Воспитателю с малым опытом ра-
боты необходимо тщательно готовиться к таким ме-
роприятиям, заранее продумывать вопросы, предпо-
лагаемые ответы.

В работе с родителями необходимо использовать 
различные формы взаимодействия, и традиционные, 
и нетрадиционные. 

Традиционные формы делятся на такие группы, 
как:

— коллективные: родительские собрания, конфе-
ренции, консультации, при проведении которых ро-
дителям целесообразно демонстрировать видео- и 
фотоматериалы из жизни их детей в дошкольном 
учреждении;

— индивидуальные: консультации, беседы;
— наглядные: папки-передвижки, стенды, дни от-

крытых дверей, совместное оформление групповых 
помещений, участков для прогулок и т.д.

Нетрадиционные формы — круглые столы, ма-
стер-классы, интерактивные игры, совместные вы-
ступления на праздниках и мероприятиях, конкурсах, 
выставках. Эти методы направлены на выявление 
интересов, запросов, установление контакта между 
детьми, родителями и педагогами. С помощью анке-
тирования можно изучить семьи, выяснить особенно-
сти каждого из родителей. Получив данные, педагог 
может выработать тактику общения с каждым из них.

Последовательное проведение такой кропотливой 
работы, основанной на доверии, позволяет вовлечь в 
совместную продуктивную деятельность по воспита-
нию и развитию детей даже самых скептически на-
строенных родителей. 

Таким образом, в работе любого воспитате-
ля дошкольного образования, особенно молодого 
специалиста или вновь приступившего к работе, с 
отсутствием практического опыта, могут встречаться 
определенные трудности, но все они преодолимы. 
Целенаправленная, систематическая методическая 
помощь, наставничество, повышение квалификации, 
самообразование педагога являются прямым путем 
к повышению профессиональной компетентности и 
успешности. 
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