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Вопрос преемственности между начальным и дошкольным образованием высту-
пает основным условием подготовки детей к школе, важнейшим условием практиче-
ского обеспечения в содержании, методах и организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Исследования проблемы преемственности между дошкольным и начальным об-
разованием имеют глубокие историко-педагогические корни. Роль преемственности в 
учебно-воспитательном процессе ДОУ и начальной школы раскрывают педагогиче-
ские исследования (Г. Ананьев, А. Кухта, О. Савченко, А. Симонович, В. Сухомлин-
ский, А. Усова, К. Ушинский, С. Шацкий и др.), согласно которым преемственность 
трактуется как «опора на пройденное», дальнейшее развитие знаний, умений и навы-
ков, в процессе которых полученные знания закрепляются, а новые, включаясь в об-
щую систему знаний, усваиваются сознательно и прочно [1]. 

Цель нашего исследования – проанализировать роль преемственности в органи-
зации дошкольной, предшкольной и начальной ступеней образования. 

Изучая явление преемственности в системе образования, необходимо, прежде 
всего, определиться с категориальным аппаратом. 

Проблема модернизации преемственности в связующей цепочке между до-
школьным и начальным образованием – предшкольным образованием – имеет ком-
плексный и междисциплинарный характер, находясь на пересечении проблемных 
сфер педагогики, психологии, философии, социологии, физиологии. 

Философской наукой (Е. Баллер, В. Гринин, Л. Депенчук, Г. Исаенко, А. Ладыгина и 
др.) суть понятия «преемственность» рассматривается через призму закона «отрицания 
отрицаний», согласно которому ни один предыдущий этап в развитии не повторяется 
полностью, а отражается в существенно измененном, дополненном, усовершенствован-
ном виде на следующих этапах [2]. Иными словами, это логическая опора на предыду-
щее с целью его дальнейшего развития и совершенствования. Преемственность счита-
ется общим законом развития человеческого общества. Переход старого в новое и со-
ставляет преемственность как необходимое условие развития, выражает единство про-
цесса и взаимосвязь его этапов. Как философская категория преемственность опреде-
ляется специфической связью между различными этапами или ступенями развития.  
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Преемственность в педагогике трактуется далеко не однозначно: и как закон пе-
дагогики, и как общепедагогическая закономерность, и как общедидактический прин-
цип, и как принцип непрерывного образования, и как условие обеспечения эффектив-
ности учебно-воспитательного процесса [3]. 

Ученые, которые занимались теоретическим изучением и обоснованием основ 
преемственности в обучении (А. Бушля, Ш. Ганелин, С. Годник, В. Загвязинский, 
Н. Посталюк, В. Тамарин и др.), определяют преемственность как «общедидактиче-
ский принцип, который призван обеспечить постепенный спиралевидный этап в раз-
витии учебного познания» [4]. Так, А. Проскура считает ее основой развития и взаи-
мосвязи всех звеньев образования, обеспечивает возможность перехода от одних ее 
ступеней к другим [5]; по мнению И. Копачова, В. Смаля и других, эффективность вос-
питательного процесса зависит от преемственности и непрерывности педагогических 
воздействий; Г. Белецкий, И. Зверев, В. Сухомлинский рассматривали преемствен-
ность как важное условие повышения эффективности воспитательной работы; 
В. Сластенин признает преемственность как «особо важное» условие работы при-
частных к воспитанию людей [6]. Как видим, преемственность рассматривается уче-
ными как закономерная связь между звеньями образования, различными этапами, 
ступенями развития, субъектами обучения и воспитания, обеспечивает последова-
тельность, непрерывность и эффективность педагогического процесса. 

Можно отметить, что в явлении преемственности как педагогическом феномене 
ученые различают две грани: внутреннюю – логико-психологическую – и внешнюю – 
педагогическую. 

Логико-психологический аспект преемственности отражает логику процесса це-
лостного развития личности, а также ее отдельных подструктур в процессе обучения 
и воспитания. Указанные вопросы из-за их чрезвычайной значимости относятся к ак-
туальным вопросам современной психологии и педагогики [7].  

Однако, рассматривая преемственность как основное условие непрерывного и 
целостного педагогического процесса, мы допускаем, что ее можно рассматривать и 
как принцип непрерывного образования, принцип плановости и интеграции образова-
тельного процесса.  

В частности, исследуя преемственность как принцип, Ю. Кустов выделяет ее ме-
тодологические и регулятивные функции, трактуя преемственность как дидактическую 
закономерность, и дает следующее определение данного термина: «Преемствен-
ность – это категория дидактики, отражает закономерности перестройки структуры со-
держания учебного материала и оптимизации методов обучения, направленных на 
преодоление противоречий линейно-дискретного характера процесса обучения в за-
висимости от целей обучения, развития и воспитания учащихся» [8]. 

На основе данных характеристик, рассматривая преемственность с точки зрения 
подготовки детей к школе на основе субъект-субъектного взаимодействия, можно вы-
делить следующие ее функции:  

 динамическая функция, т. е. свойство принципа отображать закономерности 
динамики и диалектики педагогического процесса развития, воспитания и обучения; 

 конструктивная функция, объединяет три педагогических измерения – про-
шлое, настоящее, будущее – в формировании личности;  

 интегративная функция, которая обеспечивает целостность учебно-воспита-
тельного процесса взаимодействия семьи, дошкольного учреждения, школы в подго-
товке детей к школе и ее результаты; 

 содержательная функция, отображающая личностно ориентированное на-
правление реализации содержания образования на основе взаимодействия семьи, 
дошкольного учреждения и школы; 
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 субординарная функция, связанная с характером и содержанием соотноше-
ний между компонентами педагогической системы, предусматривает различные вари-
анты построения педагогического взаимодействия, в частности от соподчинения к со-
трудничеству и сотворчеству; 

 координирующая – включает содержание взаимодействия детей, семьи, 
школы и общества в зависимости от образовательных потребностей и возможностей 
каждого ребенка [9].  

Целесообразно рассматривать преемственность как условие непрерывного об-
разования. Идея непрерывного образования как переход от конструкции «образова-
ние на всю жизнь» к конструкции «образование в течение жизни» возникла как отклик 
на требования современной цивилизации и характеризуется чрезвычайно высокими 
темпами социальных и технологических изменений.  

«Образование на протяжении всей жизни» признано в мире одной из четырех 
основных идей развития образовательных систем в XXI в. совместно с идеями гума-
низации образования как коренного поворота от когнитивной цели школы – формиро-
вание знаний, умений и навыков – к гуманным целям развития и становления лично-
сти; демократизации образования как перехода от жестко централизованной, однооб-
разной системы обучения и воспитания к дифференцированной системе. По данным 
Министерства труда США, американец, начинающий сегодня работать, будет менять 
профессию (не место работы, а именно профессию) три раза в течение жизни. Част-
ные эксперты советуют молодым людям готовиться к изменениям в своей жизни. Ори-
ентация на обучение в течение всей жизни вызывает необходимость рассматривать 
непрерывное образование не только и не столько как обучение или переподготовку 
рабочих, но и как процесс формирования у них способности (потребности и способно-
сти) к самообразованию [10]. 

Пример реализации основных идей непрерывного образования демонстрирует 
Япония, где дошкольное, школьное, высшее образование и образование взрослых 
объединено в эффективную систему, в рамках которой человек постоянно повышает 
свой образовательный уровень. Сегодня японский опыт широко используется в США. 
Идея непрерывного обучения находит в этой стране все больше и больше сторонни-
ков как среди политиков и педагогов, так и среди предпринимателей. Много внимания 
формированию структур, обеспечивающих непрерывное образование, уделяется в 
Германии. Эта страна приближается к 100%-му обеспечению детей дошкольного воз-
раста детскими садами и подготовительными классами. Начальное образование уча-
щиеся приобретают в государственных начальных школах (только 1% учеников 
учатся в частных начальных школах). 9-летнее общее образование, которое по зако-
нодательству Германии является обязательным, молодежь получает в основных шко-
лах, реальных училищах или гимназиях. Дальнейшее образование обеспечивается 
сетью высших учебных заведений, а также школами повышения квалификации [11]. 

В контексте непрерывного образования преемственность рассматривается как 
один из ее основополагающих принципов, как «необходимое условие достижения не-
прерывности, плановости и интеграции образовательного процесса» [12]. Преем-
ственность в системе непрерывного образования понимается как взаимосвязь между 
ее смежными звеньями, обеспечивает возможность целостного развития личности на 
всех ступенях ее формирования [13]. 

Именно преемственность, интеграция и гуманизация в учебно-воспитательном 
процессе включают семью, дошкольное учреждение и начальную школу в систему не-
прерывного образования. 
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В частности, это касается организации предшкольного образования для реали-
зации принципа преемственности в работе детского сада и школы, обеспечения еди-
ного уровня подготовки детей к школе, а также совершенствования связей в содержа-
нии обучения дошкольников и первоклассников. Создать равные стартовые возмож-
ности – значит достичь оптимального уровня развития каждого ребенка дошкольного 
возраста до начала обучения в школе. Адекватное возрастным и индивидуальным 
возможностям гармоничное развитие ребенка-дошкольника позволит ему быть 
успешным в школе. Именно поэтому достижение равных возможностей – одна из при-
оритетных задач развития дошкольного образования.  

Предшкольное образование – постоянная, открытая педагогическая система в 
непрерывной системе образования. Она включает интегрированные связи со всеми 
участниками целостного учебно-воспитательного процесса. Это дает возможность по-
стоянно совершенствовать содержание, цели, методы, технологии реализации обра-
зовательного воздействия на детей дошкольного возраста и перспективные направ-
ления их развития. 

Предшкольное образование охватывает воспитание и развитие детей старшего 
дошкольного возраста в разных ячейках: в семье, дошкольном учреждении, различ-
ных центрах развития и воспитания детей, кратковременную подготовку детей к школе 
в образовательной школе, т. е. все социальные институты, в которых находится ребе-
нок до 6 лет. Таким образом, предшкольное образование – это промежуточное звено 
между дошкольным и начальным образованием, которое включает специальную 
(усвоение знаний, умений и навыков) и общую (готовность детей к обучению в школе) 
подготовку со всеми ее компонентами (мотивационным, волевым, интеллектуальным, 
коммуникативным, физическим), происходящую на позитивном эмоциональном 
фоне – взаимотношение педагога и детей с ориентацией на личностно-деятельност-
ный и коммуникативный подходы [14]. 

Организация предшкольного образования – это процесс содействия личност-
ному непрерывному становлению ребенка, в частности физическому, психическому и 
социальному развитию, в семье, дошкольном учреждении с целью формирования у 
него социальной компетентности, реализации внутреннего потенциала. Основная 
цель предшкольного образования – создать равные стартовые возможности для де-
тей, имеющих разноуровневую подготовку, а также формирование физической, лич-
ностной, интеллектуальной и социальной готовности детей к обучению в школе на 
основе преемственности.  

Для продолжения образования в начальной школе преемственность – это учет 
того уровня развития ребенка, с которым он пришел в школу, опора на него. Она обес-
печивает органическое, естественное продолжение развития, воспитания и обучения 
дошкольного возраста, создает условия для успешного перехода младшего школь-
ника в основную школу [15]. 

Конкретизация принципа преемственности для данных ступеней образования 
позволяет сформулировать его следующим образом: образовательный процесс на 
этапе дошкольного, предшкольного и начального звеньев образования должен обес-
печить плавный, естественный переход ребенка с позиции дошкольника на позицию 
младшего школьника. Поэтому в педагогической литературе преемственность до-
школьного учреждения и начальной школы традиционно определяется как двусторон-
няя связь, что предполагает, с одной стороны, направленность учебно-воспитатель-
ной работы в детском саду на те требования, которые будут предъявлены детям в 
школе, а с другой – опору учителя на достигнутый старшими дошкольниками уровень 
развития, на знания, навыки и опыт детей. Преемственность и непрерывность – это 
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сохранение всего ценного, полученного на предыдущих этапах, и совершенствование 
его в будущем [16]. 

В реализации принципа преемственности в современном образовании выделяют 
два подхода: функциональный и системный [17].  

Функциональный подход к обеспечению преемственности в обучении детей до-
школьного и младшего школьного возраста реализуется на практике двумя путями. Пер-
вый основывается на тактике форсирования темпов детского развития и состоит в пря-
мом приспособлении социально-педагогических задач дошкольного образования к тре-
бованиям школы. Второй подход предусматривает дальнейшее развитие в школе тех 
элементарных знаний, умений и навыков, с которыми ребенок приходит в школу.  

При системном подходе преемственность рассматривается как взаимосвязь между 
ступенями единой системы «дошкольное образование – школа», благодаря чему обес-
печивается целостное развитие личности ребенка. Начальное звено образования 
должно опираться на достижения дошкольного возраста, укреплять, развивать приобре-
тенное и на этой почве формировать новообразования младшего школьного возраста. 

Преемственность является обязательным условием сочетания всех звеньев си-
стемы образования, в частности: семейного воспитания (I звено), дошкольного воспи-
тания (II звено), предшкольного и школьного воспитания (III звено) и, как следствие – 
эффективности протекания педагогического процесса [18]. 

Современный подход к определению преемственности в целях обучения и воспи-
тания детей дошкольного и младшего школьного возраста требует внедрения иннова-
ционных личностно ориентированных подходов к определению содержания, методов и 
форм; подходов, которые должны строиться на основе специфических для этого воз-
раста видов деятельности и должны быть направлены на развитие потребностей, спо-
собностей ребенка в различных сферах жизнедеятельности. Все больше ученых скло-
няется сегодня к мысли о необходимости разработки сквозных программ обучения и 
воспитания детей 4–10 лет, направленных на проектирование целостной совместной 
деятельности ребенка и взрослого (речевой, учебно-познавательной, игровой, комму-
никативной, двигательной и др.), ориентированной на зону ближнего развития ребенка 
с учетом специфики его деятельности. В содержании программ должны предусматри-
ваться возможности формирования мотивационной сферы психического и социального 
развития дошкольника и младшего школьника [19]. Поэтому основная задача при реа-
лизации преемственности в содержании обучения и воспитания детей дошкольного и 
младшего школьного возраста заключается сегодня в том, чтобы, учитывая результаты 
диагностики по ведущим линиям развития, определить в учебном плане и учебных про-
граммах логику становления ребенка как личности, логику продолжения учебной дея-
тельности дошкольных учреждений и начальной школы. При этом надо иметь в виду, 
что личность полноценно формируется только тогда, когда преемственность прогнози-
руется и реализуется по всем направлениям детского развития. 

Итак, преемственность является обязательным условием обеспечения непрерыв-
ности развития, обучения и воспитания детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, а таким образом, и предшкольного образования. Преемственность в предшколь-
ном образовании придает целостность педагогическому процессу, обеспечивает лич-
ностно ориентированный подход в формировании гармоничной личности. 
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