
  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО «АмГПГУ») 
 
 
 

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Яковлева Галина Николаевна  
 

 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
 
 

 
 
 

Направление подготовки 

44.04.01 «Педагогическое образование» 
 

Программа магистерской подготовки 

«Управление в сфере образования» 
 
 
 

Магистерская диссертация 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комсомольск-на-Амуре, 2019



  
 

Работа выполнена на кафедре педагогики профессионального 

образования  федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Амурский гуманитарно-педагогический  

государственный университет» 

 
 
 

 
 

Научный руководитель:  Булавенко О.А., д.п.н., доцент кафедры 

педагогики профессионального образования 

 

 

Рецензент: Савчук  В.В., к.п.н., доцент кафедры  

 теории и методики физической культуры  

 и спортивных дисциплин 
 
 

 

 
 
 
 

Защита магистерской диссертации состоится: «19» декабря 2019 г. 

в 8 ч. 30 мин., в аудитории «319» на заседании ГЭК направления 

подготовки 44.04.01. «Педагогическое образование» программа магистерской 

подготовки «Управление в сфере образования» института заочного и 

дополнительного образования.      
 

 

 
 
 
 
 
 

К защите допускаю: 

Научный руководитель            _______________  Булавенко О.А. 

  (подпись) 

Заведующий кафедрой 

Педагогики профессионального 

Образования                                ________________ Анкудинова Е.В. 
  (подпись) 

 

Директор ИЗиДО                         _________________ Зайцева Н.В. 

 
 
 

 
 
 

          (подпись) 
 



3 

 

Оглавление 

 

Введение………………………………………………………………………… 4 

Глава 1 Теоретические основы управления физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в образовательном учреждении…………………………….. 

 

7 

1.1 Научные подходы в исследовании проблемы управления в 

образовательных учреждениях……………………………………………….. 

 

7 

1.2 Особенности управления в дошкольном образовательном учреждении 23 

1.3 Реализация физкультурно-оздоровительной деятел ьности в условиях 

образовательных учреждений………………………………………………… 

 

35 

Глава 2 Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью в 

образовательном учреждении на примере МБДОУ п.Уктур………………. 

 

46 

2.1 Методика управления физкультурно-оздоровительной деятельностью в 

образовательном учреждении…………………………………………………. 

 

46 

2.2 Проблемы управления физкультурно-оздоровительной деятельностью в 

образовательном учреждении………………………………………………… 

 

62 

2.3 Совершенствование управления физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в образовательном учреждении…………………………….. 

 

73 

Заключение…………………………………………………………………….. 83 

Библиографический список…………………………………………………… 87 

Приложение 1…………………………………………………………………… 95 

 



4 

 

          Введение 

 

Актуальность выбранной тем обусловлена тем, что в условиях 

гуманизации и демократизации системы образования, широкой вариативности 

действующих программ воспитания и обучения детей все более актуальной 

становится задача повышения эффективности управления педагогическим 

процессом в дошкольных образовательных учреждениях. 

Социальные и экономические перемены, происходящие в обществе, 

вынуждают изменять прежний образ мыслей, чувств, применять новые методы 

профессиональной деятельности. Для руководителя дошкольной организации 

важное значение приобретает вопрос использования новых управленческих 

технологий, которые обеспечат успешность и результативность работы 

учреждения. 

Необходимость модернизации управленческой системы обусловлена 

двумя причинами. Во-первых, развитием рыночных отношений вообще, 

появлением платных образовательных услуг, усилением конкуренции между 

учреждениями. Поэтому, даже дошкольные организации не могут строить свою 

деятельность, не учитывая рыночные механизмы. Перестраивать нужно всю 

работу, включая и организацию управления. Во-вторых, управленческие 

технологии всегда отстают от образовательных технологий, и их 

совершенствование становится важнейшей задачей руководства учреждений. 

Возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного 

образования, введения программно-методического обеспечения дошкольного 

образования нового поколения, направленного на выявление и развитие 

творческих и познавательных способностей детей, а также выравнивание 

стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных 

организаций при переходе на новый возрастной этап обучения в школе. 

К современной дошкольной организации предъявляются такие 

требования, что повышение уровня управления детской образовательной 

организацией (ДОО) становится объективной необходимостью для его 
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дальнейшего развития. Руководители обязаны гибко и быстро реагировать на 

запросы общества. 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском саду – 

это, вне сомнений, создание благоприятных условий для проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. Так, эти цели реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности, тщательно спланированной педагогами. 

Вопросы социального управления отражены в работах отечественных и 

зарубежных ученых В.Г. Афанасьева, А.Н. Аверьянова, Д.М. Гвишиани, М.Х. 

Мескона, A.M. Омарова, Ф. Тейлора, Э.Г. Юдина и других. Проблемы 

управления педагогическим процессом в образовательных учреждениях стали 

объектом исследований Ю.В.Васильева, В.И. Загвязинского, Ю.К. 

Конаржевского, A.M. Моисеева, А.Я. Наина, Н.Орлова, М.М. Поташника, В.П. 

Симонова, П.И. Третьякова, Н.Д. Хмель, Т.И.Шамовой, И.К.Шалаева, Е.А. 

Ямбурга и других. Различные аспекты подготовки, повышения квалификации 

педагогов дошкольного образования изучены Л.А. Бахтуриной, М.П. Бобровой, 

В.А.Гребенщиковой, В.П. Кожокарь, Л.В. Поздняк, В.И. Палавандишвили. 

Цель работы: изучить управление физкультурно-оздоровительной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи: 

1)  рассмотреть особенности управления в дошкольном образовательном 

учреждении и реализацию физкультурно-оздоровительной деятельности в 

условиях образовательных учреждений; 

2) охарактеризовать научные подходы в исследовании проблемы 

управления  в образовательных учреждениях; 

3) рассмотреть  методику управления физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в образовательном учреждении; 
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4) выявить проблемы управления физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в образовательном учреждении и предложить пути 

совершенствования. 

Объект исследования: МБДОУ  Уктурского сельского поселения. 

Предмет исследования: особенности, технологии, методы и проблемы 

управления физкультурно-оздоровительной деятельностью в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Гипотеза исследования: совершенствование управления физкультурно-

оздоровительной деятельностью в образовательном учреждении может 

реализовываться через акцентирование внимания педагогов на значимости и 

пользе исследования физической подготовленности дошкольников. 

Методы исследования: метод анализа и синтеза, структурный метод, 

описательный метод, метод сопоставления, обобщения, метод сравнения. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что данные, 

полученные в ходе исследования, способствуют практическому 

совершенствованию управления физкультурно-оздоровительной деятельностью 

в образовательном учреждении. 

Теоретическая значимость обусловлена тем, что полученные данные 

могут использоваться в дальнейших теоретических исследованиях и учебном 

процессе. 

Научная новизна исследования заключается в том, что рассмотрены 

новейшие технологии и практические методы управления физкультурно-

оздоровительной деятельностью на примере МБДОУ Уктурского сельского 

поселения. 

Структура работы: данная работа состоит из введения, двух глав, выводов 

по главам, библиографического списка. 
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Глава 1 Теоретические основы управления физкультурно-

оздоровительной деятельностью в образовательном учреждении 

 

          1.1 Научные подходы в исследовании проблемы управления в 

образовательных учреждениях 

 

В контексте проблемы управления в образовательных учреждениях 

значимы является положение о том, что главной целью дошкольного 

образования является создание благоприятных условий для личностного 

становления детей, обеспечение сбалансированного развития дошкольников, 

формирование жизненной компетентности; развития ценностного отношения к 

миру природы, культуры, людей, к самим себе [6]. 

Управление можно считать целенаправленной деятельностью всех 

субъектов, обеспечивающей становление, стабилизацию, оптимальное 

функционирование и обязательное развитие образовательного учреждения [1]. 

Управление – особая деятельность, в которой её субъект, посредством 

решения управленческих задач, обеспечивает организованность совместной 

деятельности учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и её 

направленность на достижение образовательных целей развития школы. 

Итак, управление - это процесс целенаправленного, осознанного 

воздействия субъекта управления на объект управления для достижения 

определённых целей, результатов деятельности. 

При этом субъект управления - это физическое или юридическое лицо, от 

которого исходит властное воздействие. Ими в ДОУ выступают заведующий 

или его заместители как физические лица, а также коллективные органы 

управления, Совет учреждения, Совет педагогов, Попечительский совет как 

юридические лица [1]. 

Объектом управления могут быть физические лица, а также 

организационные системы (дошкольная образовательная организация) и 

процессы (образовательный процесс). 
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Обеспечить совершенствование деятельности педагогов, призвана их 

методическая деятельность. Методическая деятельность в дошкольной 

образовательной организации - комплексный и творческий процесс, в котором 

осуществляется практическое обучение педагогов и воспитателей методам и 

приёмам работы с детьми. 

Методическая работа - целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого педагога, развитие и повышения творческого потенциала 

педагогического персонала, а, в конечном счете - на повышение качества и 

эффективности учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованности, 

воспитанности и развития школьников. 

Важно рассматривать термин «методическая работа» в дошкольном 

образовательном учреждении непосредственно как часть системы 

непрерывного образования преподавателей и воспитателей, ориентированную 

на достижение высокого качества воспитательно-образовательного процесса, 

содействующего развитию у педагогов навыков анализа, теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Стоит также обозначить задачи по организации и осуществлению 

профессиональной компетентности дошкольных работников: выявление 

потребностей педагогов в психологических знаниях; изучение, обобщение и 

внедрение передового педагогического и управленческого опыта; организация 

работы по повышению квалификации и совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов по проблеме [1]. 

Качественное дошкольное образование можно получить в успешно 

функционирующем и развивающемся дошкольном образовательном 

учреждении, что в свете развития рыночных отношений и стремительных 

изменений в государстве зависит, в первую очередь, от эффективной 

деятельности его руководителя [7]. 
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Многие исследователи считают, что успех деятельности руководителя 

зависит от его интеллекта и опыта работы, однако, можно полагать, что 

управление современным дошкольным образовательным учреждением – это 

непростой и многогранный процесс [1]. Управлять детским образовательным 

учреждением (ДОУ) – значит целенаправленно влиять на педагогический 

коллектив, а через него – на воспитательно-образовательный процесс с целью 

достижения максимальных результатов в процессе развития детей дошкольного 

возраста. От качества процесса управления, от опыта и компетентности 

руководителя зависит качество результата деятельности ДОУ [12]. 

Управление – процесс планирования, организации, приведение в действие 

и контроль организации с целью достижения координации человеческих и 

материальных ресурсов, необходимых для эффективного достижения основных 

управленческих задач. К ним относятся: 

 целесообразный выбор целей и задач; 

 изучение и анализ достигнутого уровня образовательной 

деятельности; 

 система рационального планирования и проектирование развития 

перспективного педагогического опыта; 

 выявление и внедрение перспективного педагогического опыта, 

использование достижений науки и практики по формированию 

профессиональной компетентности педагогов; 

 эффективный контроль качества образовательного процесса. 

В современных условиях обновления содержания образования, 

определения новых целей, средств, показателей эффективности, 

результативности, качества деятельности ДОУ, появления вариативных 

технологий и программ, в сопровождении инновационных процессов с одной 

стороны, и несогласованностью между теорией, практикой и нормативно-

правовой базой, в сложных и меняющихся условиях внешнего окружения с 

другой стороны, руководителю нужно быть основательно осведомленным в 
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науке управления, социально-психологических аспектах управления 

коллективом, владении теоретическими подходами к управлению ДОУ. 

Эффективность управленческой деятельности руководителя ДОУ зависит 

от многих критериев, способствующих переходу дошкольного 

образовательного учреждения из режима функционирования в режим развития: 

 наличие концепции и программы развития дошкольного 

образовательного учреждения; 

 моделирование образовательного процесса как системы, 

помогающее саморазвитию личности; 

 внедрение в заведении инновационной, экспериментальной или 

исследовательской работы; 

 сплоченность коллектива единомышленников - детей, педагогов, 

родителей; 

 организация оптимальной системы контроля и самоуправления в 

дошкольном образовании; 

 система эффективной научно-методической деятельности; 

 материально-техническая база, развивающая среда, 

обеспечивающая оптимальное развитие дошкольников; 

 набор альтернативных образовательных услуг в соответствии с 

интересами детей, запросов их родителей, содержание которых обязательно 

согласуется с государственной программой. 

Дошкольное образовательное учреждение можно считать 

развивающимся, если в нем: 

 ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в 

соответствии со своими потребностями, потенциалом, возможностями; 

 педагог может развивать свои профессиональные и личностные 

качества; 

 руководитель обеспечивает успешную совместную деятельность 

детей и педагогов; 

 коллектив работает в творческом поисковом режиме; 
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 между всеми участниками педагогического процесса гуманные 

партнерские отношения; 

 уважение и доверие становятся нормой жизни членов коллектива; 

 педагог создает условия для перехода ребенка из объекта в субъект 

воспитания, придает ему возможность быть самим собой, организует различные 

виды развивающей познавательно-исследовательской деятельности, создает 

условия для сохранения здоровья воспитанников. 

Рассматривая научные подходы в исследовании проблемы управления в 

образовательных учреждениях, следует отметить, что на рубеже XIX-XX веков 

возникает новая отрасль научного знания - психология управления, и одной из 

наиболее популярных становится разработанная Фредериком Тейлором теория 

научной организации труда [42]. Свои главные идеи Тейлор изложил в книге 

"Принципы научного управления", вышедшей в свет в 1911 году. Причины 

появления новых теорий управления В Средние века и раннее Новое время 

никаких особенных методов управления не требовалось. Но в результате 

промышленного переворота и технологического ускорения, пришедшихся на 

XVIII-XIX века, ситуация изменилась. Даже на небольших фабриках и 

предприятиях находилось достаточно много рабочих, что требовало 

модернизации традиционных управленческих стратегий. Не только увеличение 

числа рабочих, происходящее параллельно усложнению бизнеса, ставило новые 

организационные задачи. Предприниматель в первую очередь заинтересован в 

размере получаемой им прибыли. Очень скоро выяснилось, что неэффективное 

управление ведет к значительным потерям. Чтобы избежать их, требовалась 

рационализация. Теории организационного управления Эволюция и смена 

технологических укладов всегда связана с развитием науки. Но в данном случае 

речь идет не только об изобретениях, которые двигают прогресс [14].  

Осмысление накопленных знаний, в том числе и в области управления, 

было той базой, на которой выстраивались новые организационные модели. 

Теории управления стали появляться на заре прошлого столетия. Все их можно 

классифицировать по двум признакам: по способу их разработки и по предмету 
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исследования. В связи с этим можно отметить, что некоторые из тогдашних 

теорий создавались как обобщение накопленного опыта в области организации 

труда на производстве, а другие появлялись благодаря перенесению в новую 

среду передовых идей экономики, психологии и социологии. Особенно 

интересно применение принципов двух последних наук. Практически любой 

исследователь той или иной теории управления обращал внимания на те 

аспекты, которые раньше не замечались: проблемы межличностной 

коммуникации на производстве или мотивация работника к труду и ее 

стимулирование. Управление перестало рассматриваться как некая хаотическая 

система, в которой обратная связь между работниками и управленцами не 

прослеживается. Вместо этого изучались возникающие на производстве связи и 

их влияние на функционирование самого производства. Инженер по 

образованию, Тейлор стал пионером внедрения принципов научного 

управления на производстве. Он родился в 1856 году в небольшом 

пенсильванском городе Германтауне в образованной семье. Первоначально он 

планировал стать, как и отец, адвокатом, но резкое ухудшение зрения не 

позволило ему продолжать обучение [14].  

С 1878 года Тейлор становится разнорабочим на Мидвэльском 

сталелитейном заводе. Его карьера идет в гору: он очень скоро становится 

механиком, а затем возглавляет несколько механических мастерских. Тейлор 

узнавал профессию не только изнутри: в 1883 году он получает диплом 

Технологического института. Еще до создания своей знаменитой теории Ф. 

Тейлор стал известен как специалист в области рационализаторских решений. 

Едва получив место главного инженера, он вводит на вверенном ему 

предприятии систему дифференциальной оплаты труда и немедленно 

регистрирует патент на свою инновацию. Всего же таких патентов в его жизни 

было около ста [14]. 

Теория научного управления могла бы не состояться, если бы Тейлор не 

предпринял ряд проверок своих наблюдений. Главной их целью он видел 

установление количественных соотношений между производительностью и 
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затрачиваемыми на это усилиями. Итогом экспериментов стало накопление 

эмпирических сведений, необходимых для разработки методики выполнения 

разнообразных задач, которые возникали перед рабочим в процессе труда. 

Один из наиболее известных экспериментов Тейлора состоял в определении 

оптимального количества железной руды или каменного угля, который один 

рабочий в силах поднимать на лопатах различного размера, не теряя при этом 

трудоспособности в течение длительного промежутка времени. В результате 

тщательных подсчетов и нескольких проверок первоначальных данных Тейлор 

установил, что при соблюдении этих условий оптимальный вес составляет 9,5 

кг. Попутно Тейлором было сделано немаловажное замечание, что на 

оптимальный вес влияет не только время, затраченное на выполнение задачи, 

но и период отдыха. От поступления на сталелитейный завод в качестве 

простого рабочего до публикации фундаментального труда по теории 

управления прошло тридцать с небольшим лет. Стоит отметить, что весьма 

закономерно за долгое время взгляды Тейлора менялись в связи с увеличением 

объема знаний и наблюдений [14]. 

Первоначально Тейлор полагал, что для оптимизации производства 

необходимо введение принципа поштучной оплаты. Суть его состояла в том, 

что оплачиваться должна непосредственно инициатива работника, измерить 

которую можно было в единицах времени: сколько изделий человек произвел, 

за столько и должен получить денег. Вскоре Тейлор пересмотрел этот постулат. 

Эксперименты, связанные с определением оптимального соотнесения 

предпринимаемых усилий и получаемым результатом, позволили 

исследователю заявить, что в процессе производства наибольшее значение 

имеет контроль не за производительностью труда, а за применяемыми при этом 

методами. В связи с этим он принимается за разработку практических 

рекомендаций работникам, а также устанавливает новые границы заработной 

платы: наибольшая за тяжелый труд и минимальная за легкий [14]. На 

заключительной фазе формулирования своей теории Тейлор вплотную занялся 

научным анализом трудовой деятельности. Причиной тому послужили 
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размышления о формировании некоего органа, отвечающего за планирование 

трудовой деятельности на предприятии. Сама идея децентрализации 

управления по признаку компетентности требовала выявления новых 

оснований для контроля. В их число вошли затрачиваемое на труд время, 

определение трудоемкости той или иной задачи, установление признаков 

качества 

Исходя из своего опыта работы, наблюдений, экспериментов, Тейлор 

сформулировал главные принципы своей теории управления. Тейлор ими в 

первую очередь стремился доказать, что научное управление способно 

произвести настоящую революцию в производстве. Прежние авторитарные и 

достаточно жёсткие методы, которые были основаны на внедренной системе 

штрафов и других санкций вплоть до увольнения, по мнению исследователя, 

следовало отменить. Кратко принципы теории Тейлора выглядят следующим 

образом: разделение труда должно происходить не только на низовом уровне 

(то есть в пределах одного цеха или мастерской), но и охватывать 

управленческие слои. Из этого постулата вытекало требование узкой 

специализации: не только рабочий должен выполнять отведенную ему 

функцию, но и менеджер. Функциональное руководство, то есть выполнение 

рабочим поставленных перед ним задач должно осуществляться на каждой 

стадии производства. Вместо одного мастера на предприятии должно быть 

несколько, каждый из которых давал бы рабочему рекомендации согласно 

своей компетенции. Детализация производственных задач, предполагавшая 

наличие перечня требований к рабочим и обращение к практическим 

рекомендациям по их выполнению. Тейлор считал необходимым донести до 

каждого, что оплата его труда напрямую зависит от продуктивности [14]. 

Как видно из этих принципов, теория управления Тейлора базировалась 

на достаточно жестком управлении действиями человека извне [32]. Именно в 

этом и состояла рационализаторская позиция создателя теории, ставшая 

впоследствии главным объектом критики со стороны профсоюзов. Тейлор 

предлагал внедрить на предприятиях особый департамент, отвечающий за 
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нормирование и оптимизацию производства. Во-первых, имел место надзор за 

порядком на производстве и определение приоритетных направлений работы. 

Во-вторых, обнаруживало себя создание производственных инструкций, 

отражавших методологические принципы выполнения поставленных задач. В-

третьих, присутствовало нормирование продолжительности производственного 

цикла, а также изучение его влияния на стоимость сбываемой продукции. 

Четвертая же задача планового департамента состояла в контроле трудовой 

дисциплины. На низовом уровне эти постулаты теории организации Тейлора 

реализовывались реорганизацией управленческого штата. Для их выполнения, 

по мнению автора, требовалось наличие четырех служащих: бригадира, 

инспектора-приемщика, мастера по ремонту, а также учетчика, определяющего 

темп работы.  

Чрезмерная социологизация, предписываемая теорией управления Ф. 

Тейлора, отчасти компенсировалась ее вниманием к отдельно взятому 

рабочему, чего прежде менеджмент не знал. Речь шла не только о 

разработанных принципах премирования или учета индивидуальных 

способностей. Классическая теория Тейлора предусматривала также 

необходимость профессионального отбора и обучения рабочих. Поскольку 

специальных тестов на профессиональную пригодность еще не существовало, 

Тейлор разработал их сам. Например, особенно часто использовался тест на 

скорость для работников по контролю качества продукции. На предприятиях 

существовала некая патриархальность, проявляющаяся прежде всего в том, что 

молодые рабочие обучались у уже опытных мастеров. Вместо этого Тейлор 

предложил разработать специализированные программы для учебных курсов, а 

также курсов повышения квалификации. Критика Теория Ф. Тейлора сразу же 

вызвала протесты со стороны профсоюзов, усмотревших в ее постулатах 

стремление превратить рабочего в "запасную часть" на предприятии. 

Социологи и философы тоже отмечали некоторые неблагоприятные тенденции 

в построениях американского исследователя. Например, французский социолог 

Жорж Фридман усматривал в тейлоризме разрыв между декларируемыми им 
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принципами доверия между менеджерами и рабочими и реальным их 

воплощением в жизнь. Планирование и неусыпный контроль за человеком на 

каждой стадии труда никак не способствовали добросердечным отношениям 

между рабочими и начальством. Другие критики, в частности А. Хирон, 

считали недопустимым установленное теорией Тейлора разделение на 

мыслителей и исполнителей. Исходя из того, что такое разделение 

предусматривалось практической частью его труда, Тейлора обвиняли в 

заурядной демагогии. Даже стимулирование инициативы рабочего вызвало 

массу нареканий. В качестве примера ошибочности этого постулата 

приводились случаи, когда рабочие по собственной инициативе ограничивали 

производственные нормы, что вело к уменьшению их заработной платы, а 

также существование классовой солидарности, во имя которой люди шли на 

различные жертвы, в том числе и материальные. Наконец, Тейлора обвиняли в 

игнорировании возможностей человеческого организма [42].  

Речь в этом случае идет не только о том, что нормирование, какие бы 

эксперименты по хронометрированию труда ни производились, не было 

гибким, но и о лишении рабочего права на творческую деятельность. 

Детализированные рекомендации приводили к тому, что духовный аспект 

труда оставался монополией фабрично-заводского начальства, в то время как 

сам рабочий порой и не подозревал, что и для чего он делает. Социологи 

обратили внимание на возможные опасности как психологического, так и 

технического характера от разделения исполнения поставленных задач и 

мышления. Знач 

 Несмотря на ряд критических замечаний, достаточно справедливых в 

своей основе, теория управления Тейлора имеет неоспоримо важное значение в 

истории психологии управления, может применяться в контексте управления в 

образовательных учреждениях.  

Ее позитивная сторона в первую очередь состояла в отказе от отживших 

свой срок методов организации труда, а также создании специализированных 

обучающих курсов. Предложенные Тейлором методы подбора кадров, а также 
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его принципиальное требование регулярных переаттестаций, пусть и 

видоизменившись с учетом новых требований, продолжают существовать до 

сих пор. Тейлору удалось создать собственную школу, занимающуюся 

проблемами научного управления. Наиболее известными его последователями 

являются супруги Френк и Лили Гилберты. В своих трудах они использовали 

кинокамеры и микрохронометры, благодаря которым удалось создать 

практические рекомендации по увеличению производительности труда за счет 

уменьшения количества затрачиваемых усилий. Были распространены и идеи 

Тейлора о подборе кадров: Лили Гилберт ныне считается создательницей такой 

дисциплины, как управление кадрами. Хотя школа Тейлора занималась сугубо 

повышением эффективности производства на низовых уровнях, оставляя в 

стороне проблемы интенсификации труда самих управленцев, ее деятельность 

стала переломным этапом. Основные положения теории Тейлора быстро были 

заимствованы зарубежными фабрикантами, внедрившими ее на своих 

предприятиях. Самое же главное, пожалуй, заключалось в том, что своей 

деятельностью Тейлор впервые поставил вопрос о совершенствовании 

методологии управления. С момента выхода его книги эта проблема 

разбиралась многочисленными научными тенденциями и школами, а новые 

подходы к организации труда появляются и по сей день.  

Исходя из современных позиций методологии педагогики, оптимальное 

построение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ предусматривает 

[10]: 

 реализацию культурологического, системно-структурного, 

комплексного, деятельностного, полисубъектного, экологического подходов; 

 определение перспектив в работе с кадрами; 

 реорганизацию системы образовательным учреждением; 

 своевременный и качественный мониторинг результатов 

деятельности детского образовательного учреждения (ДОУ); 

 совершенствование материально-технической базы; 

 укрепление связей с семью, школой, общественностью. 
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Управление ДОУ можно описать набором следующих функций [10]: 

 информационно-аналитическая функция; 

 планово-прогностическая функция; 

 мотивационно-целевая функция; 

 организационно-исполнительная функция; 

 контрольно-диагностическая функция. 

По содержанию эти подходы повторяют друг друга, изменения замечаем 

в названиях и количестве функций. Однако, какой бы из подходов не 

использовал руководитель дошкольного образовательного учреждения, главное 

– помнить, что все функции управленческой деятельности, объединяясь в 

единый цикл, сменяют друг друга [43]. 

Эффективность управленческой деятельности руководителя дошкольного 

учебного заведения зависит от понимания и основательности осуществления 

управленческих функций [53]. 

Важным показателем научного подхода как к осуществлению анализа 

деятельности ДОУ, так и к управлению ДОУ является информационно-

аналитическое обеспечение управления [43]. 

Руководитель дошкольного учебного заведения обязательно должен 

владеть всем объемом информации, которая способствует эффективности 

управленческой работы [3]. Он должен понимать общие черты механизма 

деятельности такой системы как управленческий цикл – «учебный год». 

«Финиш» учебного года является «стартом» для начала нового 

управленческого цикла. На этом этапе руководитель обязательно дает оценку 

эффективности работы педагогического коллектива за прошедший учебный 

год. 

Для того чтобы ДОУ отвечало современным условиям и эффективно 

развивалось, руководитель должен быть информированным о новых 

исследованиях в педагогике, методиках, о новых программах и технологиях в 

системе дошкольного образования. Необходимо своевременно обрабатывать 

новые нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность ДОУ [3]. 



19 

 

Научные подходы в исследовании проблемы управления в 

образовательных учреждениях могут быть рассмотрены через принципы 

управления, которые весьма разнообразны. Классификация принципов должна 

основываться на отражении каждым из выделенных принципов различных 

сторон отношений управления. Принципы должны соответствовать как 

частичным, так и общей цели повышения эффективности производства, 

социально - экономического развития. Принципы управления служат не только 

построению умозрительных схем. Они достаточно жестко определяют характер 

связей в системе, структуру органов управления, принятие и реализацию 

управленческих решений [32]. 

Допустимо разделение принципов управления на 3 основные группы: 

общие (принцип научной обоснованности управления, принцип системного 

подхода, принцип оптимальности управления, принцип регламентации, 

принцип формализации), частные (принципы приоритета цели, принципы 

соответствия поставленной цели выделенным ресурсам, распорядительства и 

подчинения; эффективности производства и экономичности, принцип 

оптимального сочетания централизации и децентрализации производства и 

управления, принципы построения процесса организации, принципы 

организации и осуществления управленческого учета, принципы формирования 

системы управления персоналом), специальные принципы управления 

(принципы управления инвестированием, принципы риск - менеджмента, 

принципы управления технологией, принципы создания эффективных 

организационных структур) [32]. Принципы управления с течением времени 

развиваются, совершенствуются, а также конкретизируются. Их эволюция 

обусловлена кардинальными изменениями в концепции управления, которой 

придерживались в том или ином обществе в определенный момент времени 

[38]. 

В общем виде под управлением понимают целенаправленную 

деятельность субъектов различного уровня, обеспечивающую оптимальное 

функционирование и развитие управляемой системой, перевод ее на новый 
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качественно более высокий уровень, по фактическому достижению целей с 

помощью оперативного создания оптимальных педагогических условий, 

способов, средств и воздействий. Нужно выделить следующие функции 

управления: планирование (анализ, прогнозирование, целеполагание, и оценка 

эффективности); организация (анализ, распределение полномочий и 

ответственности); руководство (анализ, постановка заданий и мотивация); 

контроль (анализ, корректировка хода работы) [38]. 

Стоит отметить, что реформирование образования в России оказало 

непосредственное влияние на управленческую деятельность дошкольного 

учреждения [39]. Демократическое администрирование вытесняет авторитарное 

управление, к управлению, в том числе и физкультурно-оздоровительная 

деятельность, привлекают педагогов, родителей, общественность. Результат 

управленческой деятельности в первую очередь обращен на качество 

дошкольного образования. В связи с тем обстоятельством, что здоровье 

является значимым показателем качества дошкольного образования, огромное 

внимание уделяется созданию условий для физкультурно-оздоровительной 

деятельности, реализации личностно-ориентированного подхода в укреплении 

здоровья детей. Важно выделить цели методической работы в контексте 

подходов к проблеме управления физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в образовательных учреждениях: освоение наиболее 

рациональных методов и приемов воспитания и обучения детей; повышение 

методической подготовленности педагога и организации педагогического 

процесса; обмен опытом между членами коллектива; выявление и пропаганда 

актуального педагогического опыта. Вероятно, методическая работа должна 

носить опережающий характер и отвечать за развитие и совершенствование 

всей работы с детьми в соответствии с новыми достижениями в педагогической 

и психологической науке [44]. 

Необходимыми социально-педагогическими условиями для повышения 

педагогического мастерства воспитателей и результативности методической 

деятельности являются подсистемы обеспечения и поддержки, 
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взаимодействующие между собой. Они создают предпосылки для глубокого 

педагогического анализа, прогноза ожидаемых результатов и стимулирования 

педагогического творчества [61]. 

Одной из самых важных форм методической деятельности является 

работа над единой методической темой (проблемой) дошкольной 

образовательной организации [31]. При правильном выборе целей и задач по 

данной проблеме эта работа организует, объединяет все другие формы, 

становится системообразующим фактором [39]. К выбору единой методической 

темы предъявляются определенные требования: 

- тема должна быть актуальной для данного педагогического 

коллектива, соответствовать уровню его педагогического развития; 

- тема должна быть созвучна современным педагогическим идеям; 

- выбор темы должен проводиться коллегиально, с учетом мнения 

наиболее авторитетных членов коллектива; 

- желательно, чтобы единая методическая тема была связана с 

имеющимся передовым педагогическим опытом, конкретными научно-

педагогическими исследованиями, проводимыми отдельными лицами или 

целыми коллективами, которые могут оказывать помощь своими разработками, 

пропагандой имеющегося опыта; возможна и самостоятельная работа 

коллектива детского сада над той или иной педагогической проблемой; 

- важно, чтобы методическая тема охватывала как учебную, так и 

воспитательную работу: либо выбирается тема, которая касается 

воспитательной работы, либо коллектив разрабатывает две темы - 

дидактическую и воспитательную; 

- выбранная тема не должна быть слишком мелкой, частной, она 

должна отражать идеи концепции, по которой работает образовательная 

организация. Практика показывает целесообразность определения единой 

методической темы на перспективу (чаще на пять лет) с разбивкой по годам. 

Единая методическая проблематика должна пронизывать все формы 

методической деятельности. Определившись с основным содержанием 
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методической деятельности на учебный год, заместитель заведующего по 

образовательно-воспитательной работе и старший воспитатель продумывают её 

технологические варианты, формы и методы [51]. 

Разнообразие форм методической деятельности определяется, прежде 

всего, сложностью стоящих перед ней целей, многоликостью конкретных 

условий, в которых находятся дошкольные образовательные организации [31]. 

Грамотная организация методической деятельности педагогов является 

одним из результатов деятельности ДОУ [28]. Это процесс, которым 

необходимо управлять. В целом, процесс управления - это процесс 

целенаправленного, осознанного воздействия субъекта управления на объект 

управления для достижения определенных целей, результатов деятельности. 

ФГОС ДО регулирует отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. Кроме того, 

в ФГОС ДО предусмотрены следующие требования [19]: 

- к структуре образовательной программы дошкольного образования 

и ее объему; 

- условиям реали зации образовательной прогр  аммы дошкольного 

образо вания; 

- результатам осво  ения образовательной прогр  аммы дошкольного 

образо вания. 

С уче  том этого зада чами педагогического колле  ктива ДОУ явля ются 

изучение осно  вных положений ФГ  ОС ДОУ и приведение в соответствие с ним 

сво ей профессиональной деятел  ьности [19]. 

Итак, с начала реали  зации ФГОС ДО  У в детс ком саду мож  ет быть 

прове дено немало раб  оты по улучш  ению методической деятел ьности: 

разработка локал  ьных актов, прогр  аммы развития ДО У, основной 

образова тельной программы, адаптир  ованной программы и др. В течение 

учеб  ного года целенапр  авленно проводится методи  ческая деятельность 

педагоги ческого коллектива: педагог ические советы, семи  нары, методические 

объеди нения, показы откр  ытых занятий и т. д.; участие педаг  огов в 
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меропр иятиях окружного, город ского, республиканского, федера  льного и 

междуна родного уровней. 

Так  им образом, специ  фика управления образова  тельным процессом ДО У, 

как деятел ьность руководителя, предусма  тривает целостное един  ство 

взаимосвязанных меж ду собой компон ентов, имеющих опреде лённую 

структуру, внеш  ние и внутр  енние функции и направлена н  а перевод ДО О из 

одн ого состояния в другое, качест  венно лучшее. Руково дитель должен обла  дать 

внешней информ ацией (включая норма  тивно-правовую докуме  нтацию, научно-

педагог  ическую документацию и информацию о перспективном 

педагог  ическом опыте), а также внутр  енней, представляющей соб  ой сведения о 

достижениях и результатах деятел ьности в конкр  етном ДОУ. 

 

          1.2 Особен ности управления в дошкольном образова  тельном 

учреждении 

 

В современных реал  иях все бол ее острым оста ется вопрос выб ора 

эффективной сист  емы управления дошко  льным образовательным 

учрежд ением, так ка к от е е эффективности зави  сит будущее обуч  ение 

подрастающего покол  ения. Весомая ро ль при эт ом принадлежит дошкол  ьному 

воспитанию [4]. Исх  одя из это го, на руковод  ителей ДОУ возлаг ается 

действительно знач имая, важная и весомая мис  сия, которая заключ ается в 

грамо тном управлении и умении координ  ировать работу педагоги  ческого 

коллектива дл я достижения луч  ших результатов в процессе обуч  ения и 

воспи тания детей дошкол  ьного возраста [43]. 

Н а современном эта  пе в дошко  льном образовании веду щим 

направлением явля  ется акцентирование вним  ания на управ  лении целостным 

педагог  ическим процессом н а научной осн  ове, понимание вс  ей его сложн ости, 

знание механ измов и закономе рностей педагогического взаимод  ействия, 

которое способ ствует выполнению осно  вной задачи образо  вания - развитие 

личн ости. Именно поэт  ому улучшение управ  ления педагогическим проце ссом в 
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дошко льном учебном завед  ении является одн  им из приори  тетов в 

реконст  рукции дошкольной сист  емы образования [4]. 

Проц  есс – это педагог ическая система в динамике, в действии. В нем 

акти вно проявляются це ли, содержание, техно  логия и дру гие элементы 

педагог  ической системы. Каче  ство всех элеме  нтов подготовленной 

педагог  ической системы опред  еляет качество и результативность 

педагоги ческого процесса [56]. 

Педагог ический процесс – специ ально организованная целенапр  авленная 

деятельность субъе  ктов педагогической раб  оты совместно с его объек  тами-

субъектами п о воспитанию, образо  ванию, обучению, разв  итию и 

самосоверше нствованию. Важно, чт  о педагогический проц  есс эффективен пр  и 

условии, чт о он направ ляется и произв ольно регулируется ег  о субъектом, ес ли 

он управл яется. 

В общ ем виде управ ление в образо вании можно рассмат  ривать как 

особ ого рода деятел  ьность, обеспечивающую функцион  ирование и разв  итие 

образовательного учреж  дения, реализацию ег о концепции и программы [4]. 

Сущн  ость управления педагог  ическим процессом заключ  ается в целе вой 

ориентации, активи  зации и оптими  зации его субъе  ктом управления – 

педаг огом, руководителем. 

Эт о управление стро  ится в непосред  ственном взаимодействии с 

обучающимися, воспитыв ающимися, сотрудниками. Вме  сте с эт  им происходит 

и управление деятель  ностью педагогов и руководителей низш  его и сред него 

звена с о стороны вышест оящих руководителей – педагоги  ческого учреждения, 

предпр иятия, органов управ  ления образованием и др. 

В о всех сво их проявлениях управ ление в сист еме педагогической раб  оты, 

имея сход ство с управл  ением в админист ративных учреждениях, н  а 

предприятиях, сущест  венно отличается о  т них и по вс ем признакам дол жно 

быть подл инно педагогическим управл ением. 

Педагогическое управ ление в ег  о функциях, содер  жании, программе, 

сти ле и мето дах, требованиях дл я человека, выполн яющего его, дол жно быть 
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сосредо точено не н  а строгих дирек  тивах, а н  а гуманности, демок  ратии, 

культуре, уваж  ении, интеллекте, сотрудн  ичестве, на независ  имости, начальном, 

творч  еском подходе. 

Руково  дитель, проявляющий уважит  ельное отношение к личности 

кажд  ого педагога, учитыв  ающий склонности, инте  ресы, возможности в 

сочетании с разумной требовате льностью, добивается значит ельно больших 

резуль татов, чем то  т, который жес тко придерживается автори  тарных методов 

управ ления. Один и  з наилучших спос  обов повысить инте  рес к раб  оте и созд  ать 

слаженную кома  нду – это уваж  ение к люд ям и делегир ование им 

ответств енности и полно  мочий [30]. 

Ответственность появл яется при соблю  дении двух усло  вий: когда з а 

исполнителем закреп  ляются вполне опреде  ленные задачи и обязанности; ког  да 

исполнитель зна ет, что с него обязат ельно спросят з а то, ка к выполнена раб  ота. 

Разъяснение кажд  ому участнику проц  есса смысла ег о миссии, органи  зации в 

цел ях достижения опреде  ленных результатов приобр  етает не принуди  тельный 

административный хара  ктер, а осозн  анный творческий тр  уд [7]. 

Под управл  ением дошкольным учрежд  ением следует пони  мать 

целенаправленную деятел  ьность, обеспечивающую согласов  анность 

совместного тру да сотрудников в решении зад  ач воспитания дет ей на уро  вне 

современных требо  ваний. Под целенапр  авленной деятельностью поним  ается 

воздействие (с определённой цел ью) на педагог ический коллектив (а через не  го 

на воспита  тельно-образовательный проц есс). Оптимальное дл  я современного 

подх  ода в управле  нческой деятельности - эт о целенаправленное 

взаимод ействие управляющей и управляемой подси  стем по дости жению 

запланированного резул  ьтата (цели) [30]. 

Педагог ическое управление специ  фично и предпо лагает: 

 уяснение педагог  ических задач и определение и  х места в общей 

сист еме мер п о обеспечению каче  ства педагогической деятел  ьности участников 

проц есса; 
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 планирование педагог  ической работы, органи  зация системы 

социа льно-педагогических отнош ений; 

 обеспечение системат  ического, интенсивного функцион  ирования 

педагогического проц  есса; 

 повышение уро  вня профессионального и педагогического 

масте рства руководителей, педаг  огов; 

 активизация самосоверше нствования обучающихся и 

самоуправления сво им поведением. 

Меха низм управления соврем  енным дошкольным учрежд  ением изменяет 

хара ктер выполнения управле  нческих функций, порож  дает принципиально 

нов ые формы взаимод  ействия учреждения и всех участ  ников педагогического 

проц есса [63]. 

Структура эт  их отношений так ова: 

- детский са д – внешняя сре  да; администрация – обществ енность; 

руководитель – подчин енный; педагог – педа гог; педагог – роди тели; педагог – 

де ти; ребенок – ребе нок. 

Проблема формир  ования организационной струк  туры управления треб ует 

прежде все го осмысления разв ития дошкольного учреж  дения как компле ксной 

социально-педагог ической системы, уче  та объективных факт оров ее 

демокра тизации. 

В дошко льном образовательном учреж  дении субъектом управ  ления 

является завед ующая и е ё заместитель (мето дист) [7]. Кроме то  го, создаются 

коллеги альные органы, реша  ющие управленческие зад  ачи (совет педаг огов и т. 

д.). Субъе  ктами управления в той ил и иной ме ре являются педа  гоги и роди тели. 

Все субъ екты управления мог ут действовать разроз ненно, противоречиво (чт  о 

влечёт к осложнениям в микроклимате дошкол  ьного образовательного 

учреж  дения), или образо  вывать целостное един  ство, систему внутриса  довского 

управления [8]. 
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Объе ктом управления в дошкольном образова  тельном учреждении 

высту пает вся сист  ема его жизнедеят  ельности, основными компон  ентами 

которой явля ются [9]: 

- воспитательно-образова тельный процесс; 

- межличн остные отношения вс ех участников воспита  тельно-

образовательного проц  есса (дети, педа гоги, родители, сотру дники); 

- повышение квалиф  икации педагогов; 

- созд ание необходимых матери  ально-технических усло  вий. 

Важная зад ача управления – обесп  ечить согласованность, взаимо связи, 

единство, взаи мное усиление в обеспечении органи  зации и оптими  зации 

педагогического проц  есса [47]. Различия в понимании, в подходах к решению 

одн их и те х же вопр  осов разных ли  ц, участвующих в управлении, н  е только 

ослаб  ляют его, н о и нере  дко приносят вр  ед. Единство педагог  ических 

требований – совер шенно обязательно дл  я педагогических коллек  тивов и 

управ ления педагогической деятель ностью [9]. 

Исходя и з этого содер  жания, повседневными управлен  ческими задачами 

руковод  ителей, педагогов явля  ются: формирование у себя педагог  ической 

целеустремленности, уме  ния прогнозировать послед  ствия принимаемых 

педагог  ических решений, професси  онально-педагогической направл енности 

всей сист емы воздействий н  а обучающихся; овлад  ение методами и приемами 

вовле чения их в творческий пои  ск для реше ния проблем и оценки 

професси ональных ситуаций; стимули  рование активности в  о всех вид  ах 

деятельности; устано вление оптимальных сро  ков выполнения зада ний и 

поруч  ений, уровня сложн  ости и объ ема работы [23]. 

В любом слу чае организуется посто  янное изучение де  л на мес тах, 

контролируется хо  д, качество и эффективность педагог  ической работы, 

собир ается информация о достигнутых успе  хах и допущ  енных ошибках, 

изуча  ется, обобщается и внедряется в практику педагог  ический опыт 

образо вания, воспитания, обуч  ения и разв ития, для обучаю  щихся в дру гих 

организациях и за рубе  жом [23]. 
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Разумеется, осно вную роль игр ает собственный оп  ыт творческих нова ций 

и экспери ментов, а так  же современные рекоме ндации педагогической нау  ки. 

Основными показа  телями подготовленности руково  дителя, педагога к 

внедрению перед  ового опыта явля ется знание и м основных теорети  ческих 

посылок внедря емого, овладение метод  икой работы п о применению 

рекомен дуемых новинок педагог  ической деятельности, уме  ние анализировать 

эффекти вность их внедр  ения [23]. 

Управление педагог  ическим процессом предпо  лагает контроль з а его 

ход ом и резуль татами [1]. Основными зада  чами контроля явля  ются: проверка 

оптимал ьности процесса, ег  о компонентов, наполне  нности обучающими, 

воспиты  вающими и развив ающими воздействиями, и  х согласованности, 

соотве тствия результатов, каче ства действий ег  о участников и оказание 

пом ощи. 

Вместе с тем эт о не чис  то административный конт  роль, а име  нно 

педагогический, осущест  вляемый с педагоги  ческими задачами, т.е. призв анный 

оказать пом  ощь контролируемому, способс  твовать его успе  хам в повыш ении 

обученности, воспита  нности и д  р. Поэтому о  н строится н  а принципах вс ей 

педагогической раб  оты, отличающейся педагог  ической целесообразностью, 

гуманн  остью, доброжелательностью, справедл  ивостью, объективностью, 

гласн остью с реализ  ацией тех ж е педагогических функ  ций воспитания, 

обуч  ения, образования и развития, а также пом ощи в органи  зации учебы, тру да. 

Педагогический проц  есс - сложноорганизованная динами  ческая система, 

кото рая действительно треб  ует научных подх  одов к ег о управлению [23]. 

Проб лема недостаточной професси  ональной компетентности руковод  ителей и 

педаг огов, необходимость поис  ков творческого подх  ода в управ лении, 

воплощение нов ых педагогических техно  логий в дошко льном образовании 

треб  ует дальнейшего пои  ска своего реше ния. Изменения, происх  одящие в 

сист еме дошкольного образо  вания, характеризуются тенден  циями к ег о 

обновлению и в эт  ой связи предпо  лагают разработку нов  ых подходов к его 
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управ лению, которые способ  ствуют максимальному сближ  ению 

педагогического проц  есса с личнос тными особенностями дет  ей [1]. 

Прежде, че м изучать особен ности эффективного управ  ления дошкольным 

образова тельным учреждением, целесоо  бразно понять, чт  о же соб ой 

представляет дошко  льное образование, как  овы его осно  вные задачи. Ит ак, под 

дошко льным образованием поним ается воспитательная и учебная деятел ьность, 

которая обеспе чивает разностороннее разв итие дошкольника в соответствии с 

его способн остями, наклонностями, индивиду  альными особенностями. Кро  ме 

того, име нно на эта  пе дошкольного образо  вания у дет  ей происходит 

формир ование моральных и жизненных принц  ипов, закладываются зна  ния о 

жиз ни на Зем ле, формируется труд  овая и экологи ческая культура [44]. 

Следова  тельно, главной зада  чей в ДО  У является созд ание эффективной 

сист емы управления, позвол  яющей педагогическому колле  ктиву заниматься 

лично стным ростом и развитием дет  ей, формировать и  х жизненную 

компет енцию, а так же прививать и м грамотное экологи  ческое воспитание. 

Организа ционная структура управ  ления представляет соб ой совокупность 

индивид уальных и коллек тивных субъектов, меж ду которыми распре  делены 

полномочия и ответственность з  а выполнения управле  нческих функций [47]. 

Эффекти вность организации управ  ления - это созд ание благоприятных усло  вий 

для дости жения коллективом постав ленных целей в кратчайшие сро  ки при 

наивы сших качественных и количественных показа  телях и наиме ньших 

затратах. 

Пр  и этом эффекти  вность работы дошко  льной образовательной 

органи зации зависит о  т психологического наст  роя, преобладающего в 

коллективе [2]. И здесь веду щая роль так  же принадлежит ег  о руководителю. 

Явля  ясь лидером, руково  дитель определяет ве сь климат в дошкольной 

образова тельной организации. Сти  ль его управ ления должен способс  твовать 

созданию в коллективе обста  новки открытости, дело  вого сотрудничества, 

дове рия [48]. 
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В насто ящее время мож но наблюдать парадок  сальную, но в целом впо  лне 

типичную ситу ацию, которая характер  изуется недостаточной разраб  откой 

данной проб лемы и необход  имостью на прак тике обеспечить эффект  ивное 

управление дошко  льной образовательной органи  зацией [2]. 

Для эффект ивного управления дошко  льной образовательной 

органи зацией руководителю необх  одимо знать, чт о является крите риями ее 

успеш ности или, наоб  орот, что вызы вает проблемы, и отслеживать дина  мику 

по эт им критериям, анали зируя результаты и корректируя управле  нческие 

решения. Поэт ому необходимо прави  льно выбрать крит ерии эффективности, 

та к как неве рно выбранные показ  атели не позв олят достичь резуль  татов, 

определенных цел ью [49]. 

В свя зи с эт  им рассмотрим осно  вные критерии и показатели 

эффекти вности управления. 

Крит ерии: 

Качество управ  ления дошкольной образова тельной организацией: 

 деятел ьность администрации п  о психологической и методической 

подде ржке профессионального разв ития педагогов; 

 оцени  вание руководителем сво  ей деятельности и своевременное 

исправ ление допущенных недоч  етов; 

 знание норма тивно-правовых докум  ентов; 

 стиль управ  ления. 

Кадровое обеспе чение дошкольной образова  тельной организации: 

 уров ень квалификации педагог  ических работников; 

 дости жения педагогических работ ников. 

Качество резуль татов образования: 

 особен ности развития когнит  ивной сферы, лично  стных 

особенностей дошкол  ьников; 

 состояние здор  овья дошкольников; 

 дости жения дошкольников [23]. 
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Так  им образом, ес ть возможности произ  вести приблизительную оце  нку 

эффективности управле  нческой деятельности дошко  льной образовательной 

органи зации. 

На соврем енном этапе разв ития системы дошкол ьного образования 

педа  гог является уязв  имым объектом воздей ствия различных факт  оров 

управленческой сист  емы [29]. В резул  ьтате именно о  т эффективной сист емы 

управления и зависит успе  шное функционирование ДО У. 

Деятельность п о управлению дошко  льной образовательной органи  зацией 

динамична, он а отличается сво ей многогранностью и сложностью. 

Руково  дитель должен уме  ло использовать сущест  вующую структуру 

дошко льной образовательной органи  зации, создать взаимосв  язанную систему. 

Сто ит отметить и то целенапр  авленное воздействие н  а педагогический 

колле ктив, благодаря кото  рому достигаются максим альные результаты 

образова тельного процесса. 

Руково  дителю дошкольной образова  тельной организации необх  одимо 

учитывать изменя  ющиеся условия, происх  одящие в образова  тельном 

пространстве. Ес ли дошкольная образова  тельная организация намере  вается 

быть уника  льной для потреб  ителя и име ть большой спр  ос на рын ке 

образовательных усл  уг, то на до постоянно прово  дить анализ собств енной 

деятельности. Эт о включает внутр еннюю оценку каче  ства предоставляемых 

образова тельных услуг и внешнюю, кото  рая заключается в проведении 

разли чных видов опро  сов населения и их анал изом [50]. 

Правильное руково  дство предполагает посто  янный анализ окруж  ающей 

обстановки с  о стороны управ  ленца. Это помо  жет руководителю 

сориент ировать педагогов дошко  льной образовательной органи  зации к 

воспр иятию достижений обще ства, окажет воздей  ствие на разв  итие их 

самосо знания. 

Руководителю необх  одимо проявлять гибк  ость и быст  роту реакции пер  ед 

запросами насел ения, находить разли  чные варианты разв  ития дошкольной 
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образова тельной организации в зависимости о  т современных требо  ваний и 

усло  вий. 

Таким обра зом, управление соврем енной дошкольной образова  тельной 

организацией - эт о целенаправленная акти  вная деятельность субъе  ктов 

управления разли  чного уровня, обеспеч  ивающая оптимальное 

функцион ирование и разв итие педагогической сист  емы, перевод е  е на нов  ый, 

качественно высо кий уровень п  о фактическому дости  жению цели с помощью 

необхо димых оптимальных педагог  ических условий, спос обов, средств и 

воздействий. 

Деятел ьность руководителя дол  жна носить преобра  зующий характер. Эт о 

предполагает направл  енность на совершенс твование деятельности педаг  огов, 

преобразование и  х профессиональных способ  ностей. Совершенствование и 

преобразование сво их профессиональных способ  ностей являются одн  ими из 

ключ  евых элементов эффекти  вности деятельности п  о управлению 

органи зацией. 

Эффективность управ  ления дошкольной образова  тельной организацией 

зави  сит от способ  ности руководителя к самоанализу, поэт  ому необходимо 

прово дить работу п  о контролю и корректировке деятел  ьности ДОО. 

Осущес твляя выбор пут  ей обновления педагоги  ческого процесса и 

эффективного управ  ления им, соврем  енный руководитель, дол  жен учесть 

тенде нции социальных преобра  зований в обще стве, запросы родит елей, 

уровень разв ития детей и профессиональные возмож  ности педагогов. 

Целесоо бразно отметить, чт о на сегодн яшний день наблюд  ается 

следующая тенде нция. С одн  ой стороны, обнов ления ФГОС Д  ОУ, постановка и 

формулировка нов ых целей пер  ед управленческим персо  налом дошкольного 

образова тельного учреждения, а с дру гой стороны, наблюд  ается 

несогласованность меж  ду теоретическими выво  дами, практиками и 

нормативно-прав овой базой [16]. Исх  одя из это го, грамотный управ  ленец 

дошкольным образова  тельным учреждением дол жен быть в достаточной 
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степ ени осведомлен в науке управ  ления, социально-психолог  ических аспектах 

управ ления коллективом, эффект ивной организацией тру да. 

Эффективность управле  нческой деятельности руково  дителя ДОУ зави  сит 

от мно гих критериев, способс  твующих его разв  итию. К ни  м можно отне сти 

следующие факт оры: 

- наличие конце пции и прогр аммы развития дошкол  ьного учреждения; 

- моделир ование образовательного проц  есса как сист емы, которая 

помо гает саморазвитию личн  ости; 

- внедрение в учреждении инновац ионной деятельности; 

- еди ный поход к работе все  го коллектива - дет ей, педагогов, 

родит  елей; 

- организация оптима  льной системы внутре  ннего контроля и 

самоуправления; 

- сист ема эффективной нау чно-методической деятел  ьности; 

- материально-технич еская база, развив ающая среда, 

обеспеч ивающих оптимальное разв  итие детей дошкол ьного возраста; 

- наб ор альтернативных образова  тельных услуг в соответствии с 

интересами дет ей, запросами и х родителей, содер  жание которых обязат  ельно 

согласуется с ФГОС Д  ОУ [16]. 

Целью разв ития ДОУ в контексте управ  ления качеством образо  вания 

является созд ание условий, обеспеч  ивающих оптимальное лично  стное развитие 

кажд  ого ребенка. Исх  одя из соврем енных позиций методо  логии педагогики, 

оптима льное построение педагоги  ческого процесса предусма  тривает: 

- реализацию культуроло  гического, системно-структ  урного, 

комплексного, деятельн  остного, а так же экологического подх  ода; 

- определение персп  ектив в раб оте с кадр ами; 

- реорганизацию сист  емы образовательным учрежд  ением; 

- своевременный и качественный монит оринг результатов 

деятел ьности ДОУ; 

- совершенс твование материально-технич еской базы; 
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- укреп  ление связей с семьей, шко лой, общественностью. 

Зада  чей грамотного управ  ления ДОУ высту пает не тол  ько умение 

анализи ровать внутреннее состо  яние деятельности учреж  дения, но и 

способность выяв ить основные прич ины изменений чер  ез анализ свя зей и 

влия  ний внешней сре ды. Только ли шь после тщател ьного изучения внутр  енних 

и внеш них факторов влия  ния на разв итие ДОУ мож но получить необхо  димую 

информацию дл  я дальнейшей коррект  ировки и прогнози  рования развития 

учреж  дения, что позв олит руководителю опред  елить цели и задачи 

деятел ьности ДОУ. 

Руково  дитель дошкольного учеб  ного заведения дол  жен понимать общ ие 

черты механ изма деятельности так  ой системы, ка к управленческий ци  кл - 

«учебный го д». «Финиш» учеб  ного года явля ется «стартом» дл я нового 

управлен  ческого цикла. Н  а этом эта пе руководитель обязат  ельно дает оце  нку 

эффективности раб  оты педагогического колле  ктива за проше дший учебный 

го д. 

Важным показа телем научного подх  ода к управ лению ДОУ явля ется 

информационно-аналити ческое обеспечение управ ления. Руководитель 

дошкол ьного учебного завед  ения обязательно дол жен владеть вс  ем объемом 

инфор мации, которая способ  ствует эффективности управле нческой работы. 

Дл я того что бы ДОУ отве чал современным усло  виям и эффек тивно 

развивался, руково  дитель должен бы  ть информированным о новых 

исследо ваниях в педаг огике, методиках, о новых прогр  аммах и технол  огиях в 

сист еме дошкольного образо  вания. Необходимо своевр  еменно обрабатывать 

нов ые нормативно-прав овые документы, регули  рующие деятельность ДО  У. 

Таким обра зом, руководитель ДО У должен обла дать внешней информ ацией, 

включая норма тивно-правовую докуме  нтацию, научно-педагог ическую 

документацию, инфор мацию о перспек  тивном педагогическом опы  те и 

внутр  енней информации, кото  рая представляет свед ения о достиж ениях и 

резуль татах деятельности в конкретном ДО  У. 
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            1.3 Реализация физкул  ьтурно-оздоровительной деятел  ьности в 

усло виях образовательных учреж  дений 

 

Следует отме тить, что физкул  ьтурно-оздоровительная раб  ота – это 

комп лекс мероприятий, прово  димых в рам ках образовательного учреж  дения, 

которые напра влены на укреп  ление и сохра нение физического и психического 

здор овья и оздоро  вление организма ребе нка [5]. 

Для реали зации представленных меропр  иятий физкультурно-

оздорови тельной работы в дошкольных учрежд  ениях создаются опреде  ленные 

условия, всец  ело способствующие охр  ане и укреп  лению здоровья дет ей, их 

физиче скому и психич  ескому развитию. Кро  ме того, исполь зуются 

традиционные фор  мы и мет оды оздоровительной и лечебно-профилак  тической 

работы с детьми. Дл  я организации физкул  ьтурно-оздоровительной раб  оты в 

ДО У важен физкуль  турный зал, оснащ  енный современным оборудо  ванием; 

преимуществом явля  ется спортивная площ адка на ули  це; физкультурные 

уго  лки во вс ех возрастных груп  пах; медицинский и процедурный каби  неты; 

значимы психолог ический и логопед  ический кабинеты [5]. 

Пр  и организации физкул  ьтурно-оздоровительных меропр  иятий 

необходимо соблю дение системы обеспе  чения безопасной жизнедеят  ельности, 

которая предпо лагает изучение пра  вил дорожного движ  ения и техн ики 

безопасности н а занятиях и в совме стной деятельности [5]. 

Дошко льный возраст - важ ный и ответст венный период, ког  да 

происходит перест  ройка функционирования мно  гих систем орган  изма. Оценка 

физиче ского развития показ  ывает, что больши  нство детей развив аются 

гармонично, одн ако в после днее время отмеч аются снижение гармон  ичного 

развития и, соответственно, увели  чение числа дет ей с дисгарм оничным 

развитием [46].  

Од  но из пер  вых мест сре ди отклонений в состоянии здор  овья занимают 

наруш  ения опорно-двигате льного аппарата, оказыв  ающие действительно 

негат ивное влияние н  а ведущие физиолог ические системы орган  изма 
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(сердечно-сосуд  истую, дыхательную, центра  льную нервную). Увелич илось 

количество дет ей низкого рос та, с дефиц итом массы те ла, с несоотве тствием 

уровня физиче ского развития биологи  ческому возрасту. Рас  тет число 

функцио нальных отклонений [34]. 

Ро ст числа заболе ваний органов дыха  ния, пищеварения, зре  ния, нервной 

и сердечно-сосуд  истой систем сре ди детей свя зан с экологи  ческими, 

социальными и наследственными факто  рами. Способствуют хронич  еским 

заболеваниям и ухудшение показа  телей физического и психического разв  ития, 

большое эмоцион  альное напряжение, связа  нное с услов  иями жизни и обучения, 

трудно стями в органи  зации правильного пита ния дома и в образова тельных 

учреждениях [35]. 

Исх  одя из прин  ципа «здоровый ребе  нок - успешный ребе нок», считается 

невозм ожным решение проб  лемы воспитания социа  льно адаптированной 

личн ости без осущест  вления системы меропр  иятий по оздорови  тельной работе 

и физическому воспи  танию детей [36]. Поэт  ому в насто ящее время в качестве 

одн ого из приори  тетных направлений педагог  ической деятельности выдел яется 

создание здоровьесб  ерегающей среды в условиях детс кого сада [53]. 

Необхо  димая двигательная актив  ность способствует улучш  ению питания 

тка ней, формированию скел  ета, правильной оса нки и повыш  ению иммунитета 

к заболеваниям. 

Успе шное решение зад  ач оздоровления дет ей возможно пр  и комплексном 

приме нении средств физиче  ского воспитания, приро  дных факторов, 

гигиени ческих мероприятий, а также пр  и совместных усил  иях детского са да и 

сем ьи. 

Определяя це ль и зад ачи физического воспи  тания, составляются 

прогр аммы, которые ориент  ируют методистов, инстру кторов, их реализ ующих, 

предлагая компле ксный подход к формированию физич  еских и духо  вных 

кондиций личн ости. В прогр  амме выдерживается осно  вная направленность н  а 

творческое нач ало детей [37]. 
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Содер жание программного матер  иала занятия сост оит из дв  ух основных 

час тей - базовой и вариативной. Осво  ение базовых осн  ов физической куль  туры 

объективно необх  одимо и обязат ельно для кажд ого ребенка. Бе з базового 

компо нента невозможны успе  шная адаптация к жизни в человеческом 

обще стве и эффект  ивное осуществление труд  овой деятельности. Базо  вый 

компонент соста  вляет основу общегосуда  рственного стандарта 

общеобразо вательной подготовки в сфере физич  еской культуры и не зави  сит от 

регион альных, национальных особен  ностей ребенка. 

Физич еское воспитание стро  ится в следу ющих направлениях: разу мное 

определение сумма  рных объемов нагр  узок на ребе нка, локальность дейс  твия 

упражнений дл я укрепления мы шц, поддерживающих прави  льную осанку, св од 

стопы, обеспеч  ивающих работу кис  ти, развитие двигат ельных качеств 

(веду щих в раз ные годы жиз ни), развитие потреб  ности в движе  ниях, 

обогащение двигате  льного опыта з  а счет осво ения полезных осно  вных 

движений с учетом взаимо  связи их формир ования с разви  тием двигательных 

каче ств, закаливание з  а счет использ ования различных сред  ств физического 

воспи тания, в то  м числе и физических упраж  нений разного ви да (основной 

гимна стики, подвижных иг  р, спортивных упраж  нений, туризма), дл я 

повышения общ ей резистентности орган  изма к прост  удным и про  чим 

заболеваниям, профил актика и корре кция отклонений в развитии отдел  ьных 

систем орган  изма, развитие психич  еских процессов, познава тельной 

творческой актив ности в двигат ельной деятельности, разв итие социально 

знач имых личностных каче ств: настойчивости, любознат  ельности, 

самостоятельности, организо  ванности, развитие ребе  нка как субъ екта 

двигательной деятел  ьности, в кото  рой он приобр  етает компетенции, 

позвол яющие осознать св  ое «Я», св ои способности, проя  вить 

любознательность, инициат ивность [57]. 

К вид ам физкультурно-оздорови тельной работы относ  ятся: утренняя 

гимна стика; динамическая пау за - во вре мя перерывов меж ду занятиями (с 

преобладанием статист ических поз); физкульт минутка; подвижные иг  ры и 
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физич еские упражнения н  а прогулке; индивид  уальная работа п  о развитию 

движ ений, прогулки-пох  оды в ле с или лес ную полосу (пеш ие); гимнастика 

пос ле дневного сн  а в сочет ании с обши рным умыванием; корриги  рующая 

гимнастика; логори тмика [54]. 

Существуют следу ющие физкультурно-масс овые занятия: нед  ели 

здоровья; физкуль  турный досуг; физкул  ьтурно-спортивные празд  ники; игры-

соревн ования между возрас  тными группами [54]. 

Име ют место внегру пповые (дополнительные) ви ды занятий: спорт ивная 

секция ритмич еской гимнастики; оздорови  тельный кружок; гру ппа здоровья - 

раб  ота с ослабл  енными детьми, масс  ажи, корригирующие гимна  стики; 

совместная физкул  ьтурно-оздоровительная раб  ота ДОУ и родителей [55]. 

Двигат ельный потенциал дет  ей при час  то сменяющейся двигат  ельной 

деятельности возра стает [24]. Они с большим удоволь  ствием и бе  з особого 

напря жения занимаются физкул  ьтурой по 35-45 мин ут [56]. Движения, 

связа нные с как  им-либо обра зом или сюже том, увлекают дет  ей, образ 

подтал кивает к испол нению подражательных движ  ений. Частая сме  на 

двигательной деятел  ьности с раз ной физической нагру зкой сосредотачивают 

вним ание детей, дисципл  инирует и сним  ает напряжение. Вре мя занятия 

прох  одит увлекательно. 

В связи с этим целесоо  бразно использовать в обучении дет  ей 

двигательным навы  кам прием обыгры  вания сказочных обра  зов, литературных 

гер оев. Лучше и быстрее усваи  вают движения, разви  вают творчество и 

воображение, ес ли удаётся исполь зовать подражательные (ил  и, иначе гов оря, 

имитационные) движ  ения [25]. 

К фор  мам физкультурно-оздорови тельной работы отно  сят: занятия 

обыч ного типа (традиц  ионная структура); предм  етно-образные - прово дятся с 

цел ью объединения разнооб  разных движений н  а одном снар  яде или с целью 

разв ития интереса к данному снар  яду; по интер  есам - ставят зад  ачу выявления 

дополни тельных возможностей: «Спорт  ивный магазин», «Игро  вая площадка»; 

н  а свободное творч  ество; сюжетно-игро вые - такие заня тия сочетает в себе 
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зад ачи и п о спортивному ориенти  рованию, и п  о развитию ре чи, учить дет ей 

ставить пер ед собой це ль и дости  гать ее, преодо левая различные пробл  емные 

ситуации; п о литературным произве  дениям - занятия постр оены на встр ече с 

одн им персонажем литерат урного произведения; заня  тия на спорт ивных 

комплексах ил и тренажерах - разви вают у дет  ей моторную пам  ять, ловкость и 

самостоятельность в выполнении движ  ений (в фор ме эстафет и соревнований). 

Ритмич еская гимнастика - ещ е одна фор ма проведения физкуль турных 

занятий [57]. 

Ритмич еская гимнастика явля  ется одной и з разновидностей 

оздорови тельной гимнастики. Упраж  нения ритмической гимна  стики 

воздействуют н  а опорно-двигат ельный аппарат, серд  ечно-сосудистую сист ему, 

способствуют формир  ованию правильной оса  нки, культуры движ  ений, 

музыкальности. Ритмич еская музыка созд  ает высокий эмоцион  альный фон, чт о 

способствует повыш ению работоспособности, предст  авляет возможность 

выпол нить большую п  о объему и интенсивности мыше чную работу [20]. 

Элем енты аэробных упраж  нений используются и в сред  ней группе в 

первой час ти занятия: «Аэро  бика для малы  шей» [20]. 

Цель так  их занятий - опреде ление уровня физич  еской подготовленности, 

состо яния здоровья кажд  ого ребенка и группы в целом дл  я осуществления 

индивиду ального подхода. 

Аромот ерапия и витам инный чай, кото  рые относятся к неспецифическим 

средс твам оздоровления. 

Сущес твуют нетрадиционные сред  ства физкультурно-оздорови тельной 

работы, напр  имер, закаливание. 

Энцикл опедии по нетради ционной медицине свидетел  ьствуют о то м, что 

измен ения метеорологических усло  вий (солнечное излуч  ение, воздействие 

темпер атуры воздуха и воды, измен  ения атмосферного давл  ения на уро  вне 

моря и на выс оте, движение и ионизация возд  уха и д  р.) вызывают 

опреде ленные биохимические измен  ения в орган изме, которые прив одят к 

измен ению состояния здор  овья и работоспо  собности человека [33]. 
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Закали  вание - одно и з наиболее мощ ных и эффект ивных 

оздоровительных сред  ств физического воспи  тания [34]. Под закали ванием 

понимается повыш ение устойчивости - адапт ации организма к действию 

разли чных неблагоприятных климати  ческих факторов (хол  од, тепло, солне  чная 

радиация) вслед  ствие применения компл  екса систематизированных и 

целенаправленных меропр иятий. 

Закаливающие проце  дуры могут бы ть местными и общими. 

Пр  и возникновении наруш  ений в обла  сти кожи и регуляторов мог  ут 

ухудшаться защи тные свойства связа нного с ни ми участка слизи стой оболочки 

верх них дыхательных пут  ей. И, наоб орот, при возникн овении воспалительных 

проце ссов или дегенер  ативных изменений в слизистой появл  яются нарушения 

в области ко  жи и регуля  торов [33]. 

Массаж акти вных жизненных точ  ек повышает защи тные свойства 

слизи стых оболочек но  са, глотки, горт  ани, трахеи, брон хов и дру гих органов 

чело века. Под дейст вием массажа орга низм начинает выраба  тывать 

«собственные лекар  ства», такие ка  к интерферон, кото  рые очень час то намного 

эффект ивнее и безоп  аснее лекарственных сред  ств [33]. 

Точечный мас саж как элем ент психофизической трени  ровки 

способствует рассла  блению мышц и снятию нер  вно-эмоционального 

напря жения. Применяется ча ще всего с целью воздей  ствия на некот орые 

активные точ ки. В осно  вном это самом ассаж активных точ ек на подо шве и 

паль цах ног, некот орые точки н  а голове, ли  це, ушах, а также н  а пальцах ру к. 

О лече  бных свойствах муз  ыки китайские мудр  ецы писали ещ е до наш  ей 

эры. Древ няя китайская тео  рия музыки ориентир  овалась на пятисту пенный 

звукоряд, кото  рый отождествлял но  ту с одн им из пя ти элементов (огн  ем, водой, 

дере вом, землей и металлом) [33]. 

Муз ыка воздействует н  а многие сфе  ры жизнедеятельности чер  ез три 

осно вных фактора: вибрац  ионный, физиологический и психологический. 

Вибрац ионный фактор муз  ыки является стимул ятором обменных проце  ссов на 

уро  вне клетки. Сего дня научные исслед  ования показывают, чт  о с помо щью 
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вибрации мож но воздействовать да же на проц есс катализа, подб  ирая точную 

вибр ацию и стиму лируя деятельность отдел  ьных ферментов. Бол  ее того, 

звук  овой вибрационный фак  тор через зву ки имени ребе  нка в буква  льном 

смысле сло ва формирует ег  о организм. Каж дое имя име ет свой наб  ор звуков, 

созда  ющих уникальное вибрац  ионное поле. Физиолог  ический фактор муз  ыки 

способен изме нять различные функ ции организма, так ие как дыхате льная, 

двигательная, серд ечно-сосудистая. Интер есно и полож  ение о то м, что 

психолог ический фактор чер  ез ассоциативную свя  зь, медитацию спос  обен 

влиять н а психическое состо яние ребенка. 

Муз ыка позволяет дозир овать психофизическую нагр  узку, начиная с 

прослушивания неж  ных звуков и доходя д  о мощных рит мов аэробики и танцев. 

Раз ные виды муз  ыки воздействуют н  а различные функ  ции организма. 

Напр имер, при наруш  ении дыхательной функ  ции можно исполь зовать духовые 

инстру менты, при наруш  ении мелкой мото  рики пальцев - клави  шные 

инструменты, синте  затор, при психоневро  логических нарушениях – 

прослуш  ивание музыки. Важ  но отметить, напр  имер, что дыхате льная 

музыкотерапия позво  ляет детям заним аться оздоровлением, н  е замечая 

проц есса лечения. 

Педа гог, работающий в ДОУ, дол  жен обладать знан  иями, 

профессиональными качес  твами, позволяющими ем у методически грам отно 

разрабатывать пла ны, по кото  рым далее возм  ожно высокоэффективно рабо  тать. 

Методические нав  ыки нужны препода вателю, для то  го чтобы повы  сить уровень 

здор овья детей, эффекти  вность организации физкул  ьтурно-оздоровительной 

раб  оты в ДО У, сформировать жела ние детей самосто ятельно применять н  а 

практике получ  енные знания, уме ть выбирать конкр етные средства и методы, 

кото рые зависят о  т контингента дет ей и зад ач конкретного дошкол  ьного 

учреждения. Разра  ботка современной методи  ческой работы в ДОУ, кото  рая 

фактически предст  авляет собой целос тную системную деятел  ьность, 

базируется н а достижениях соврем  енной науки и практики. Име  нно этот ви д 
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деятельности и способствует усовершен  ствованию, развитию 

професси ональной компетентности соврем  енных педагогов [21]. 

В работе соврем  енного дошкольного учреж  дения продолжает 

использ оваться традиционное деле  ние на годо  вое (долгосрочное) и текущее 

(краткос рочное) планирование. Каж  дое из ни  х соотносится с моделями 

образова тельного процесса (н  а год, мес яц, неделю и один календ  арный день) и 

уровнем планир  ования (стратегическим ил и тактическим) физкул  ьтурно-

оздоровительной раб  оты [21]. 

Планирование физкул  ьтурно-оздоровительной раб  оты в дошко  льном 

учреждении – од на из глав ных функций управ  ления процессом реали  зации 

основной образова  тельной программы. Методи  ческая работа ориенти  рована на 

дости жение и поддер  жание высокого каче  ства физкультурно-оздорови тельной 

работы в детском са  ду. Планирование в ДОУ – эт о определение сист емы 

мероприятий, предусмат  ривающее порядок, последова тельность и сро  ки их 

выпол нения. Данная сист ема мероприятий напра  влена на осущест  вление 

поставленной це  ли, четко и конкретно сформули  рованной, с указа  нием 

конечного резул  ьтата, который мож  но измерить, срав нить, оценить. Грам  отно и 

слаж енно выстроенное планир  ование действительно позв  олит сделать 

физкул ьтурно-оздоровительную раб  оту более эффект ивной и поле зной для 

образова тельного процесса [22]. 

Хоте лось бы отде льно отметить, чт о физкультурно-оздорови тельная 

работа с дошкольниками осущест  вляется преимущественно п  о следующим 

направ лениям: формирование осн  ов здорового обр  аза жизни; формир  ование 

навыков прави льной осанки, профил  актика нарушений оса  нки, укрепление 

сво да стопы; воспи  тание навыков рациона льного дыхания, овлад  ение приемами 

релак сации, психогимнастики; закали  вание организма. 

Необход имость комплексного подх  ода к органи зации оздоровительной 

деятел ьности в дошко  льной организации н  е вызывает сомн ений. Значимость 

так ого подхода обосн  ована состоянием здор  овья детей ка к посещающих, та к и 

н  е посещающих детс  кий сад. Опред  елить основные направ  ления комплекса 
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физкул ьтурно-оздоровительных меропр  иятий, используя соврем  енные 

достижения нау ки и прак тики, не та к уж сло  жно. Но де ло в то м, что каж дое 

направление физкул  ьтурно-оздоровительной деятел ьности уже са  мо по се бе 

является сист емой мероприятий, н  а осуществление кото  рых требуется 

опреде ленное время. Возни кает риск перег рузки детей, а перегрузка люб  ого 

рода (физич  еская, нервно-психич еская, интеллектуальная) вед  ет к пот ере 

здоровья. Поэт ому необходимо органи  чески соединить меж  ду собой вс е 

элементы компл екса, при эт  ом, не усло  жняя системы, а максимально упро  щая 

ее. Тол ько в эт ом случае он  а сможет ста  ть «работающей». Пу ть к это  му лежит 

чер ез четкое опреде ление приоритетных направ  лений физкультурно-

оздорови тельной работы. Эт о позволит разраб  отать рациональную сист  ему 

мероприятий кажд  ого направления и рассчитать вре  мя, необходимое н  а их 

прове дение. На эт  ой основе мож  но также осущес  твить их разу мную 

интеграцию с режимными и образовательным проце  ссами, игровой 

деятель ностью детей. 

Вс е перечисленные направ ления могут бы  ть успешно реализ  ованы только 

пр и условии целенапр  авленной и систем  атично организованной физкул ьтурно - 

оздоровительной раб  оты, которая явля  ется одной и з основных фо  рм работы п о 

физическому воспи  танию детей и предусмотрена в  о всех бе з исключения 

образова тельных программах. 

Физкул ьтурно-оздоровительная деятел  ьность организуется в  о всех 

дошко льных организациях, одн  ако степень е  е эффективности мож  ет быть 

разли чной [58]. Можно выде  лить следующие крит ерии эффективности 

физкул ьтурно-оздоровительной деятел ьности: 

 изменение дина мики характера и уровня заболев  аемости детей в сторону 

сниж ения этого показ  ателя; 

положительная дина  мика физического разв ития, нормализация 

антропоме трических показателей у большего колич  ества детей; 

измен ение прироста показа телей физической подготов  ленности за сч ет 

систематично продел  анной работы, а не тол  ько естественного рос та детей; 
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преобла дающее позитивное эмоцион  альное состояние воспита  нников. 

Оценка состо  яния здоровья прово дится комплексно: н  а основании 

дан ных медицинского осмо  тра, определения особен  ностей нервно-

психич еского и физиче  ского развития, уче  та динамики заболев  аемости ребенка 

в год. 

Улучш ение здоровья дет ей по сравн  ению с исход  ными данными 

(сравни ваются исходные и конечные показ  атели: индекс здор  овья; количество 

час то болеющих дет  ей, а так же частота и продолжительность боле зней в 

каж дой возрастной гру ппе.) [59]. 

Физическое разв  итие оценивается п  о показателям: дли  ны и мас сы тела, 

окруж  ности грудной кле тки, и гол овы, пропорциональности разв  ития тела. 

Физич еская подготовленность оценив  ается по показа телям: степени осво  ения 

детьми осно вных движений и сформированности психофиз  ических качеств, 

выносл ивости и работоспо  собности. Для это  го используются разли  чные 

измерения, специа  льные тесты, и расчеты инде  ксов. После сбо  ра 

количественных резуль  татов их сравн ивают с нормат  ивами и дела ется вывод о 

приросте показа телей, который мож  ет быть дости гнут за сч ет естественного 

рос та и разв ития, а так же посредством целенапр  авленной работы. Эт  о 

выясняется пр и расчете п  о формуле соотно  шения начального и конечного 

уров ней и сверя  ется по специа льной шкале оце нки темпов прир  оста 

физических каче ств. Для всесто  ронней оценки уро  вня физического разв ития 

необходимо учиты  вать не тол ько антропометрические дан  ные, но и 

физиометрические, показ атели физической подготов ленности, физической 

работоспо  собности, сенсомоторного разв  ития [59]. 

Психоэмоциональное состо  яние детей оцени  вает психолог. Примен  яются 

такие важ ные методы ка к беседа и наблюдение. Оценив  ается: соблюдение 

социа льных норм, те  мп деятельности, познава тельный интерес, 

преобла дающий эмоциональный фо  н, тревожность. Учит  ель группы дел  ает 

запись доминир ующего настроения в течение дн  я, отношения к ровесникам, 

способ ность выбрать дейс  твия и иг ры, участие в игре и моторную 
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деятел ьность, интерес к моторной деятел  ьности и двигат  ельной активности 

дошкол ьников [60]. 

Итак, оцен ивая данные крит ерии, можно сдел ать вывод о б 

эффективности физкул  ьтурно-оздоровительной раб оты. Только пр  и 

соблюдении вс  ех необходимых усло  вий возможна успе шная физкультурно-

оздорови тельная работа. Бе з ее реали зации применение люб  ых инновационных 

здоровьесб ерегающих технологий практи чески лишено смы  сла, ибо эт о 

составляет необхо  димую базисную осн  ову всей раб оты по обеспе  чению 

сохранения и укрепления здор  овья воспитанников, дан  ная работа при  том 

должна бы ть качественно реализ уемой. 

 

         Выводы п о главе 1 

 

Управ ление – особая деятел  ьность, в кото  рой её субъ  ект, посредством 

реше ния управленческих зад  ач, полно обеспе чивает организованность 

совме стной деятельности учащ  ихся, педагогов, родит елей, обслуживающего 

персо нала. Также сю  да включается направл енность на дости  жение 

образовательных цел  ей развития шко  лы. Качественное дошко льное 

образование мож но получить в успешно функцион  ирующем и развива  ющемся 

дошкольном образова  тельном учреждении, чт о в све те развития рыно  чных 

отношений и стремительных измен  ений в госуда  рстве зависит, в первую 

очер едь, от эффект ивной деятельности ег  о руководителя.  

Ответств енность появляется пр  и соблюдении дв ух условий: ког  да за 

исполн ителем закрепляются впо  лне определенные зад  ачи и обязан ности; когда 

исполн итель знает, чт  о с не го обязательно спро  сят за т  о, как выпол  нена работа. 

Разъяс  нение каждому участ нику процесса смы  сла его мис  сии, организации в 

целях дости жения определенных резуль  татов приобретает н  е принудительный 

админист ративный характер, а является буква  льно творческим проце ссом, 

требующим чутк  ого подхода. 

 



46 

 

        Гла  ва 2 Управление физкул  ьтурно-оздоровительной деятель ностью в 

образова  тельном учреждении н а примере МБД ОУ п.Укт ур 

 

          2.1 Методика управ ления физкультурно-оздорови тельной 

деятельностью в образовательном учреж  дении 

 

Современные управле  нческие технологии, кото  рые впоследствии да  ют 

поистине позит ивные, плодотворные резул  ьтаты, представлены широ  ким 

диапазоном, многоо  бразны и интер  есны [62]. Технологии управ  ления в бизн есе 

на сегодн яшний день перено  сятся в образо вание, перекликаются с 

образовательными зада  чами в ДО У. Наиболее распрос транены следующие 

техно логии: управление п  о целям (сю  да включается осо  бый, сложный и 

многоплановый проц  есс согласования цел  ей внутри образова тельного 

учреждения, при  том руководство комп  ании и сотру дники фактически 

разде  ляют цели, пони мая, что н е всегда крит ерий формальной строг ости 

должен бы  ть определяющим, и весьма отчет  ливо понимают, чт  о они зна чат для 

учреж  дения), управление эффект  ивного бизнеса BPM, лине йная технология, 

управ ление по ситу ации, технология управ  ления по потреб  ностям и интер есам, 

концепция сбаланси  рованной системы показа  телей BSC, управление н  а основе 

ключ  евых показателей эффекти  вности – KPI [23]. 

Перенесение одн  ой, отдельной техно  логии управления и  з одной сре  ды в 

дру гую, по вс ей видимости, попр  осту невозможно. Управ  ление обусловлено 

цел ым сложным компл  ексом факторов: фор мой собственности образова тельной 

организации, развит  остью и индивидуа  льностью, наличием специа  листов. 

Вследствие это го, использование управле  нческих технологий проис  ходит 

компилятивно. Объед  иняет выше назва нные технологии филос  офия 

управления. В классическом управ  лении объектами управ  ления является 

внутр  енняя среда учреж  дения, современные ж  е ориентируются н  а внешнюю 

сре ду. Аргументируется эт  о тем, чт о в наш ем мире н е особенно важ но, что 

проис ходит внутри образова  тельной организации, глав  ное - как резул ьтаты ее 
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професси ональной деятельности оцени  вает нуждающаяся и заинтересованная 

аудит ория. Именно оце нка внешней сре ды становится глав  ным показателем 

успеш ности. 

Известно, чт о в тео  рии управления сущн  ость управления раскры  вается, с 

одн ой стороны, чер  ез понятие «деятел  ьность» и «проц  есс», с дру гой - с 

помо щью категории «воздей  ствие». Первый под ход подразумевает, чт  о 

управление ес ть суть дейс  твия и проц есс по подго товке и испол нению 

управленческих реше  ний, по реали зации их н  а практике. В  о втором слу чае 

подход свод ится к воздей  ствию на созн  ание, поведение и, кроме то  го, на са му 

деятельность люд  ей. Управление проявл  яется в ви де влияния субъ  екта на 

объ ект, в хо  де которого проис  ходит движение и преобразование после  днего, 

переход и  з одного состо  яния в дру гое, его разв итие. Указываемые тракт овки – 

это отраж ение механистического взгл  яда на проц ессы, связывающие 

управл яющих и управл  яемых. Восприятие управ  ления именно ка к 

одностороннего проц  есса влияния руково  дителя на подчин  енного является 

сущест венным недостатком, хо  тя и име ет место нали  чие обратной свя зи между 

субъе ктом и объе ктом управления [23]. 

Прин  ципы управления - осно вные исходные полож  ения теории 

управ ления, учитывающие ег о закономерности и позволяющие осущес  твлять 

эффективное управ ление и дост ичь результатов с минимальными затра  тами 

ресурсов. 

П о свойствам вс  е принципы универ  сальны, воздействуют н  а все сфе ры 

управления, тес но взаимосвязаны и взаимообусловлены, реализ  уются 

масштабно и повседневно в методах управ  ления. 

Появившаяся интегрир  ованная технология управ  ления по резуль татам 

наиболее прием лема в образо  вании, в то м числе дошко льном. С е  е помощью 

мож но добиться взаимоза  висимых, взаимосвязанных количес  твенных и 

качест венных результатов. Появи  лась технология управ  ления в бизн  есе для 

созд ания быстрого реагир  ования на измен  чивую внешнюю сре  ду. Основная 

ид ея такой техно  логии, по су ти, заключается в представлении органи  зации не 
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уника  льной системы сам ой по се бе, здесь игр ает роль объеди нение группы 

люд  ей для дости жения результатов. Эт  о система разв ития, так ка к объединение 

посте пенно превращает тр  уд в творч ескую деятельность, т  о есть име  ет место 

проц есс деятельности, созда ющий качественно нов ые материалы, резул  ьтаты, 

плоды деятел ьности. Результат склады  вается из дости жения отдельного чле на 

объединения и имеет приори  тетное значение дл я всего сообщ ества, который 

необх одимо определить совме стно руководителем и сотрудниками, а затем 

возм ожно два вари анта - обозначить конкр  етные способы дости  жения или да ть 

возможность сотруд  никам самостоятельно опред  елить их [66]. Ес  ли коллектив 

нов ый, имеются моло  дые специалисты, т о эффективнее н  а первых пор ах 

сделать выб ор за сотруд  ников, а поз  же - развивать творч  еские способности. 

Формир  ование творческого колле  ктива - важная зад  ача руководителя 

учреж  дения. Но, упра  вляя творческим коллек тивом, руководитель дол жен быть 

гото вым к сотрудн  ичеству, гибким к ситуациям и сотрудникам, 

демокра тичным, создавать атмос феру доверия, уваж  ения, успеха. В свою 

очер едь, сотрудники, рабо  тая творчески, своб  одно, должны пони  мать свои 

полно мочия и ресу рсы. Главная зад  ача руководителя н  а любом уро  вне - 

совместное дости жение результатов, посред  ством информационного 

обеспе  чения, целеполагания, планир  ования, анализа, конт  роля и корре  кции 

[66]. 

Можно выде  лить уровни дан  ной технологии управ  ления: первый - 

каж дый сотрудник дол жен понимать мис  сию учреждения, н  а этом уро  вне 

обеспечивается эффекти вность деятельности; вто  рой - предполагает 

рассмат ривать результат ка к количество оказыв аемых услуг и их каче  ство; 

третий - предпо лагает рассмотрение резул  ьтата со стор оны заказчиков усл  уг и 

удовлетво  ренности их потреб  ностей [17]. 

Акцент в технологии управ  ления по резуль  татам сделан н  а выделение 

ключ  евых результатов. Че м ближе резул ьтаты к трет ьему уровню, те  м 

показательнее осозн  ание сотрудниками цел  ей деятельности. Ключе выми для 

дошко льной организации явля  ются здоровье воспита нников, образованность и 
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воспитанность в соответствии с федеральным государс  твенным 

образовательным станд  артом, создание развив  ающей предметно-

простран  ственной среды дл  я реализации осно  вной образовательной прогр  аммы 

[17]. 

Управление п  о результатам - эт о поддержание кажд  ого участника в 

результативном выпол нении поставленных зад  ач, продвижение нов  ых идей, 

чет кое владение ситуа  цией. На конт роль становятся достиг  нутые, 

промежуточные и конечные резул  ьтаты, влияющие н  а уровень кажд  ого 

отдельно провед  енного мероприятия. В целях эффект  ивного оперативного и 

долгосрочного планир  ования оценивается отде  льно каждый ключ  евой 

результат, выв  оды разделяются п  о подготовительному, организа  ционному и 

исполнит ельскому периодам и по сро  кам исполнения [17]. 

Предпо чтение данной техно  логии в то  м, что каж дый сотрудник вид  ит 

реальные перспе  ктивы, повышается уров  ень самоуправления, 

исполнит ельности, ценностных устан  овок. Переход к такому управ  лению 

должен обеспе чивать охват вс ех сторон деятел ьности дошкольной органи  зации. 

Изменения дол жны коснуться н  е только персо  нала учреждения, н  о и 

органи зации в цел  ом, вплоть д о изменения мис сии [17]. 

Переход к следующему эта пу становления нов ой технологии 

предпо лагает формирование опреде  ленных организационных и педагогических 

усло  вий: подготовка, прин  ятие и реали зация управленческих реше ний 

совместно руково дством и каж дым членом колле  ктива; демократизм; 

регул ярное повышение педагог  ических и управле  нческих компетентностей 

вс ех участников образова тельных отношений дошкол ьного учреждения. 

Измен яется и меха низм выполнения непосред  ственных управленческих 

функ  ций, появляются сущест  венные изменения в структуре взаимод  ействия: 

дошкольная органи  зация – внешний соц  иум, административный кор  пус – 

социум, завед ующий – подчиненный, педа  гог – педагог, педа гог – родительская 

обществ енность, педагог – воспит анники, воспитанник – воспит анник [17]. 
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В насто ящее время каж дое дошкольное учреж  дение самостоятельно 

выстра ивает собственную образова  тельную траекторию, опред  еляет 

перспективы и приоритетные направ ления в разв ития, устанавливает свя  зи с 

социа льным окружением. 

Опис ывая технологии и практические мет  оды управления физкул  ьтурно-

оздоровительной деятель  ностью в образова тельном учреждении, след  ует 

принимать в о внимание то  т факт, чт  о любое дошко  льное образовательное 

учреж  дение, которое рабо  тает в та  к называемом поиск овом режиме, 

ориенти ровано на созд  ание должных усло вий для сохра нения психического и 

физического здор  овья ребенка, обеспе чение эмоционального благоп  олучия 

детей, органи зацию общности простр  анства детско-взрос лого взаимодействия с 

учетом веду щей деятельности возр  аста, развитие кажд  ого ребенка ка  к субъекта 

отнош ений с люд  ьми, миром и самим соб  ой, оказание педагог  ической 

поддержки в сохранении и развитии индивиду  альности каждого ребе нка-

дошкольника [18]. 

Управ ление осуществляется п о линейно-функцио нальной и матри  чной 

структурам. Введ ение в струк  туру элементов матри  чного управления в 

контексте управ  ления физкультурно-оздорови тельной деятельностью в 

образовательном учреж  дении обеспечивает усло  вия для проек тной и 

исследова тельской работы педагоги  ческого коллектива п  о реализации 

прогр аммы развития экспериме нтального проекта [18]. 

Важ но, что техно  логия управления физкул  ьтурно-оздоровительной 

деятель ностью обеспечивает един  ство управленческого дейс  твия руководителя, 

педаг огов, детей, родит  елей, основываясь н  а принципах демокра  тизации, 

дифференциации и индивидуализации обуч  ения, воспитания, разв ития. 

Проектирование управ  ления физкультурно-оздорови тельной деятельностью 

предст авлено в образова тельной программе ДО У, годовом пла не, плане 

деятел ьности ПМПК, групп  овых проектах и календарно-темати  ческом 

планировании, индивид  уальных картах-прогн озах физического воспи  тания и 

разв ития ребенка. Сист ему управления физкул  ьтурно-оздоровительной 
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деятель ностью можно предст  авить в технолог ической цепочке, кото  рая 

включает следу ющие компоненты: диагно  стика, целеполагание, планир  ование, 

организация деятел  ьности, диагностика, корре  кция. 

Поиск нов ых подходов педагоги  ческого коллектива к оздоровлению 

базир уется на многофа кторном анализе внеш них воздействий, монито  ринге 

состояния здор  овья каждого ребе  нка, учете особен  ностей его состо  яния и в 

индивидуализации профилак  тических мероприятий. В связи с этим в ДОУ 

сложи  лась определенная сист ема управления физкул  ьтурно-оздоровительной 

рабо той, цель кото  рой - обеспечение усло  вий для формир ования физически, 

социа льно, психологически здор  овой личности ребе  нка. В проц  ессе 

экспериментальной раб оты были обосн  ованы технологические бло  ки 

организации и управления физкул  ьтурно-оздоровительной деятель ностью: 

реабилитационно-корриги рующий, информационно-науч  ный, психолого-

педагог  ической коррекции, духо  вно-эмоциональный, ландш афтно-средовой, 

нау чно-методический, семе йно-поведенческий, физкул  ьтурно-

оздоровительный, мед  ико-профилактический [18]. 

Эт и блоки в комплексе охват  ывают все направ ления управления 

физкул ьтурно-оздоровительной деятель  ностью ДОУ и, соответственно, 

обеспе  чивают технологический под  ход ее реали зации. 

Эффективность управл  яющей системы ДО  У зависит о  т множества 

раз ных, многоплановых факт  оров. Прежде все  го, эффективность наход  ится в 

тес ной взаимосвязи о  т характера образова тельной системы, зрел  ости 

коллектива, возмож ностей педагогов, интенси  вности образовательной 

деятел ьности. Образовательный уров  ень, опыт раб  оты, профессионализм 

колле ктива позволяют в итоге успе  шно реализовать предста вленные 

технологические бло  ки. 

С точ ки зрения управ  ления важно учиты вать, что дошко  льный возраст 

явля  ется сензитивным пери  одом для формир  ования нравственно-воле вых 

качеств личн ости, а стар  ший дошкольный возр  аст ученые характе ризуют как 

пер иод становления у ребенка так  их важных каче  ств личности, ка к 
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инициативность и самостоятельность - «подтвер ждение» на нов  ом жизненном 

матер иале завоевания преды  дущих возрастов. Физкул  ьтурно-оздоровительная 

раб  ота считается элеме  нтом основных тече  ний работы инсти  тута дошкольного 

образо вания, что наце лено в формир ование никак н  е только ли  шь 

физиологических, психолог  ических, но и индивидуальных свой  ств, 

общественных ну жд учеников, име ет место разв  итие ценностей самочу вствия и 

раб  оты с помо  щью применения спос  обов, конфигураций и методов физич  еской 

культуры, наиб  олее актуальных в настоящее вре  мя. На эта  пе формирования 

акти вной позиции ребе  нка по отнош ению к собств енному здоровью осно  вной 

задачей явля  ется формирование у детей способ  ности к инициа  тивным и 

самостоя тельным действиям в области здоровьес бережения, развитие уме  ния 

оценивать собств енные действия с точки зре  ния пользы и вреда дл я здоровья.  

Формир  ование психофизического здор  овья детей прох  одит в ран нем 

возрасте, поэт ому он явля ется самым подхо  дящим для разв ития физически 

разв итой и гармон  ичной личности. Ве дь именно в нем мож  но заложить сам ые 

необходимые нав ыки физического и социально-коммуник ативного развития. У 

детей с раннего возр  аста закладывается поним ание заниматься физич еской 

культурой и спортом. 

После днее десятилетие пока  зало, что в дошкольном образо  вании 

произошло мно  го перемен, и это непосред  ственно связано с введением нов  ых 

стандартов разв ития [18]. В на  ше время, к сожалению н  е все де ти могут 

осил ить нагрузку, та  к как сущес твует большая проб  лема со здоро  вьем детей 

дошкол ьного возраста. Ещ е одной пробл емой, является недоста  точная 

компетентность родит  елей в вопр осах здоровья дет ей, которая проис  ходит по 

прич ине занятости и большой загруже  нности на раб  оте. Все ча ще приходя с 

работы, роди  тели в боль шей степени перекла дывают воспитание сво его чада н а 

телевизор, ил и на компью  терные технологии, н  е подозревая о том, чт  о это 

нес ет за соб ой вред, и проблемы с психикой. В итоге м  ы получаем проб  лемы со 

зрен ием на ран ней стадии разв  ития, и н е всегда адекв атное поведение дет ей. 
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Физическое разв итие и здоро  вого образа жиз ни появлялось одновр  еменно 

с разви тием культуры челове  чества. Появились так ие физические способ  ности, 

как си  ла, выносливость, ловк  ость. На проц  есс физического воспи  тания 

повлияло вним ание и поним  ание людей, че м больше двига ешься, тем быст рее и 

силь нее становишься. 

Здор  овье имеет св ои показатели, бе з которых орга низм не смо  жет 

полностью рабо  тать правильно. Он и включают в себя: возмож  ность организма, 

прави льное развитие орган  изма, соответствие рос та и ве са, а так же волевые 

механ измы организма. 

Вс я суть оздорови тельной педагогики сост  оит в то  м, чтобы н  е нанести 

вр  ед детскому орган  изму, а сформи ровать у не  го мотивацию дл  я дальнейшей 

оздорови тельной деятельности; под  ход к кажд ому должен бы  ть личностно 

ориентир ованный, который буд  ет направлен н  а возможности кажд  ого ребенка; 

необх одима совместная раб  ота детей, родит  елей, и педаг огов для улучш  ения 

результата. 

Сам ым важным и необходимым в процессе воспи  тания физически 

разв итой личности, эт  о то, что бы в люб  ой дошкольной образова  тельной 

организации, о  н был напра влен на сохра нение и укреп  ление здоровья кажд  ого 

ребенка. Воспи тание физически разв  итой личности и привитию ребе  нку 

осознанного отнош  ения к здоро вому образу жиз  ни в дошко  льной 

образовательной органи  зации, невозможно бе з валеологического просве щения 

родителей.  

Здоровьесб ерегающие технологии – сист ема мер п о охране и укреплению 

здор овья детей, в которых присут  ствуют оптимальные усло  вия деятельности в 

детском са ду, полноценное пита  ние, а так  же физкультурно-оздорови тельная 

работа [15]. Мож  но предложить в рамках так  их технологий прове  дение 

диспансеризации, профилак  тические прививки, спорт ивные праздники, 

всевоз можные спортивные дос  уги с привле чением родителей, бес  еды и 

консул ьтации с родит  елями и т.д. 
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Формир  ование оздоровительно-образова тельного пространства в 

дошкольной образова  тельной организации треб  ует методических 

преобра  зований: необходимое внес  ение новых элеме  нтов в струк  туру 

воспитательного проц есса; изменение реж има дошкольной образова  тельной 

организации; формир  ование у дет ей культуры здоро  вого образа жиз ни не 

тол ько в са ду, но и дома; так  же необходимо улучш  ение материально-

технич еской базы; разра  ботка новых мето дик [15]. 

Для исслед ования в конте ксте управления принцип  иальное значение 

име ет также формир  ование самооценки ка  к одного и  з механизмов разв ития 

инициативного повед  ения личности. Исх  одя из это го, особое мес то должно 

бы ть уделено рефлек сивным методам раб  оты. Рефлексивные мет оды 

способствуют устано  влению и регулир  ованию адекватных требо  ваний к 

соверш аемым действиям, к оценке и самооценке выполн яемой деятельности. 

Рефле ксия образа дейс  твия - анализ, в котором ребе нок анализирует схе му 

действия, собств енные ощущения, резул  ьтаты и дел ает вывод о совершенстве 

ил и недостатках деятел ьности, т. е. осуществляет самоко  нтроль своих 

дейс  твий. Применительно к старшему дошкол  ьному возрасту самоко  нтроль 

выступает ка к осознание и оценка ребе  нком своих дейс  твий. На осн ове 

самооценки возни кает саморегуляция собств  енной деятельности, конт  роль над 

сво им поведением. Самоко  нтроль выражается име нно как уника  льная 

способность контрол ировать действия и поведение, способс  твующие 

планированию и предвидению резул  ьтата.  

В рам ках управления важ  но выявить осно  вные показатели 

сформир ованной инициативности у детей стар  шего дошкольного возр аста в 

физкул ьтурно-оздоровительной деятел ьности. Ими высту пают: способность к 

волевым дейст виям, которые явля  ются собственными и осознанными, 

осмысл енными действиями в физкультурно-оздорови тельной деятельности; 

прин ятие участия в разных вид  ах физкультурно-оздорови тельной деятельности; 

высказ ывание своей точ  ки зрения п  о проблеме здоровьес бережения; 

способность взаимодей  ствовать со сверст никами через рече  вое предложение-
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побуж  дение, направленное н  а решение зад ач оздоровления; уме  ние выполнять 

дейс  твия здоровьесберегающей направл  енности по собств  енной инициативе; 

способ ность к саморег уляции, самооценке собств енной деятельности, 

направ ленной на сохра  нение и укреп  ление здоровья. 

Так  им образом, инициат  ивность в физкул  ьтурно-оздоровительной 

деятел ьности определяется умен  ием достигать постав  ленной цели, а также 

выраж ается в способ ности дошкольников действ  овать по внутре ннему 

побуждению в решении зад  ач здоровьесбережения. В основе формир  ования 

инициативности леж  ат рефлексивные мет  оды, способствующие устано  влению 

и регулир  ованию адекватных требо  ваний к соверш  аемым действиям, к оценке и 

самооценке выполн  яемой деятельности. 

В управлении дошко  льной организацией нуж  но, по вс ей видимости, 

иск ать самое удач ное, оптимальное соотно шение управленческих принц  ипов 

централизации и децентрализации управле  нческих решений, коллегиа  льности и 

единон ачалия, сочетания ответств енности, обязанности, пр  ав. Структуры 

управ ления необходимо смодели  ровать так, что  бы субъекты выби рали 

рациональные реше  ния, видели общ ую системность дейс  твий, участвовали в 

общем анал изе управленческого проц  есса и анал изе средств управ ления. 

Планируемые мод  ели организации стро  ятся в ви де матриц н  а основе 

пои ска оптимального соотно  шения управленческих принц  ипов с уче  том 

особенностей каж  дой категории работ  ников, воспитанников и их родит  елей, 

социума. Приним аются во вним ание особенности цел ей, задач, мето дов 

управления; реж  има работы с воспитанниками; сист  емы образовательной 

деятел ьности; взаимодействия с социумом. 

Специфи чность такого управ ления в то м, что расшир  яются объект и 

субъект управ  ления. Объект предпо  лагает учет вс  ех связей и отношений вну три 

образовательной органи  зации и с социумом. В состав субъ екта входят 

руково дящий состав учреж  дения и коллеги альные органы управ  ления. 

Руководитель дол  жен четко вид еть и пони  мать общие прин  ципы построения 

струк  туры, ее час  тей, распределение функ ций, уровни соподч  инения. 
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Модернизация струк  туры управления осущест  вляется с уче  том стоящих цел ей. 

Цели перв ичны, а струк  туры управления - втор ичны и тол ько создают 

опреде ленные педагогические усло  вия для дости жения конечных цел  ей. 

Управляющие и управляемые струк  туры проектируются с учетом 

разв ития процесса управ  ления, педагогических техно  логий. Структуры 

управл яющей и управл  яемой подсистем опреде ляются в осно вном 

распределением первост  епенных прав и полномочий, а также раздел  ением 

целого проц  есса управления н  а подпроцессы, предназ начения и пери  оды. 

Целостность сист  емы предполагается в четком опреде  лении прав и полномочий 

и обязательное и  х исполнение. Ес  ли не соблюд  аются эти усло вия, происходит 

дисба ланс исполнения управле  нческих решений и неуправляемости в одной 

ил и другой сист еме. Каждое зве но управляющей и управляемой подси  стем 

должны име ть права, обязан  ности и вс  е виды ответств енности за эффект ивное 

исполнение сво их предназначений. В идеале - нали чие органа, имею щего 

полномочия государ  ственно-общественной экспе ртизы, который буд  ет 

осуществлять регулир  ование всех звен  ьев системы. Эт и функции мож  ет взять 

н  а себя кура  тор учреждения. Функцио  нальное регулирование позв  олит 

развивать в управляющем и управляемом персо  нале саморегулирование и 

переводить субъ екты и объе кты в нов ое качество. Обязат  ельно 

предусматривается делегир  ование полномочий в выборе педагог  ических 

условий, спос  обов и сред  ств оптимального дости жения целей дл  я 

формирования у персонала управлен  ческого мышления, самостоят  ельности, 

инициативы, творч ества [26]. 

Управление п  о результатам - эт о совместное дости  жение того 

оптима льного объективного резул  ьтата, которого жел али, а н  е того, кото рый 

возник спонт анно, пусть и положительный. Эт  о система дейс твий всего 

персо нала, устремленного к своему желае  мому результату, приня  тому 

социумом, заинтерес  ованными сторонами [26]. 

Наиб олее значительной, с точки зре  ния управления, явля  ется 

количественная характе  ристика результатов и неизбежно возни  кает 
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необходимость формир  ования системы показа телей. Система управ ления 

включает: 

- показ атели численности дет  ей дошкольного возр  аста. Эти 

показ атели характеризуют учреж  дение с точ ки результативности 

образова тельной деятельности в целом, востребо  ванности и привлекат ельности 

для родит елей; 

- показатели финан  совых результатов. Зде  сь учитываются объ  емы и 

осво ение субсидий н  а выполнение муницип  ального задания п  о оказанию 

образова тельных услуг п  о реализации прог  рамм дошкольного образо  вания; 

объем внебюд жетных средств, привле  ченных для функцион  ирования 

учреждения и выполнения образова  тельной деятельности. Эт  и показатели 

позво ляют получить характе ристику финансовых уси  лий учреждения, уме  ния 

персонала и руководителя своевр  еменно и грам отно распределять финан  совые 

поступления. Уров ень организации плат  ных образовательных усл  уг позволяет 

учреж  дению решать вопр  осы привлечения дополни  тельных средс тв для 

образовательной деятел  ьности и созд  ать условия дл я динамичного разв ития, 

совершенствования развив ающей предметно-простран ственной среды. 

Указа нные показатели зави  сят от разм  ера дошкольной органи  зации. 

Поэтому, в каждый бл  ок можно вне сти дополнения, расши  рить 

относительными показа  телями, характеризующими результа  тивность. 

Показатели втор  ого блока нуж  но рассматривать н  е только в целом п  о 

организации, н о и дета  льно по груп  пам. Это позв  олит конкретизировать общ  ие 

результаты и детализировать вкл ад каждой гру ппы в показ  атели учреждения 

[11]. 

Выб ор показателей зави  сит от мис сии учреждения, о т социального зак  аза, 

от вея ний времени, т.е. возм  ожен выбор дру гих показателей, характер  изующих 

деятельность учреж дения и ег о результаты, с другим количе  ством и пере чнем. 

Но глав ный аспект - в систему показа телей должен вход ить критерий свя зи с 

соци умом, внешней сре дой, так ка к именно он а является пер вым цензором [27]. 
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Рассма тривая организационные осн  овы реализации техно  логии 

управления п  о результатам, необх  одимо обратиться к системе 

соответс твующего управленческого уче  та. Учет, п о теории управ  ления по 

резуль татам, может бы ть построен ил и в прикре плении к цент рам затрат, ил и к 

цент рам ответственности. Та  к, затраты классиф ицируют на образова тельные и 

админист ративно-управленческие. К первым относ  ятся в дошко  льной 

организации гру ппы, как осно  вная статья расх  одов, и дополни  тельные 

структуры - каби неты, центры, кото  рые относятся к обеспечивающим. К  о 

второй админист  ративно-управленческой гру ппе мест возникн овения затрат 

относ ятся структурные подразд  еления, выполняющие функ ции управления - 

методи ческий кабинет, админист  ративно-хозяйственный бл ок, которые 

явля  ются основными, и подразделения, имею  щие вспомогательные 

обслужи  вающие компетенции - управ ление кадров, отд  елы делопроизводства, 

охр аны труда. Вс е зависит о т штатного распи сания, организационной 

струк  туры [51]. 

Управленческий уч  ет может формиро  ваться в ви де технологических ка рт, 

составляемых п о каждому бло  ку для сбо ра, анализа инфор  мации и прин ятия 

управленческого реше  ния, с опреде лением содержания инфор  мации, кто, ког  да 

ее соби рает и гд  е она исполь зуется. Методы сбо  ра информации мож  но 

использовать раз ные: собеседования с воспитателями о выполнении прог  рамм, 

реализации пла нов; диагностику разв ития детей, и х знаний, уме  ний, навыков; 

наблю дения за рабо  той педагогов; бес еды с родит елями; анкетирование, 

изуч  ение документации [11]. 

Ит ак, необходимо, что  бы требования, предъяв ляемые к анал изу 

результатов, нос или общий хара  ктер, как управл  яющей, так и управляемой 

подси  стемы уровня дошкол ьного учреждения.  

В современных социа льно-экономических усло  виях приоритетным 

направ лением деятельности в дошкольных учрежд  ениях является органи  зация 

оздоровительной и коррекционно-профилак тической работы, направ ленной на 

сохра нение и укреп  ление здоровья дет ей [27]. Для успеш ного развития 
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дошкол ьника необходимым усло  вием является ег о психическое и физическое 

здор овья. Для это го осуществляется органи  зация единого образова тельного 

пространства «педа гоги - медики - роди тели - ребёнок», в которой ребё нок 

занимает центра льное ключевое мес то. 

Интересна мод ель эффективной оздорови  тельной работы с детьми в 

рамках раб  оты детских дошко  льных образовательных учрежд  ениях [52]. 

Одним и з важнейших усло  вий успешного взаимод  ействия деятельности 

педаг огов, психологов, инстру кторов по физиче  скому воспитанию, меди  ков и 

родит  елей является тес  ная взаимосвязь и согласованность и  х деятельности и 

комплексное реше ние поставленных зад  ач: 

1) создание оптима льных условий, обеспеч  ивающих эффективное 

физич еское и психофиз ическое развитие дет ей. 

2) направленность образова тельного процесса н а полноценное физич  еское и 

психич еское развитие дет ей, на повыш ение адаптационных 

возмож ностей организма к воздействию неблагоп  риятных факторов 

внеш ней среды. 

3) приоб щение к осно  вам здорового обр  аза жизни и освоению куль  туры 

двигательных дейс  твий. 

4) организация своевре  менного, комплексного конт  роля состояния 

здор овья, уровня физиче  ского развития, физич  еской подготовленности и 

психологического состо  яния. 

5) внедрение инновац  ионных оздоровительных техно  логий для привле чения 

новых науч  ных достижений в области оздоро  вления детей. 

6) повыш ение уровня квалиф  икации педагогов. 

7) привле чение семьи дл  я совместного реше  ния и индивиду ализации задач 

оздоро вления и физиче  ского развития дет  ей. 

Создание инновац  ионных и оптима  льных условий, обеспеч  ивающих 

эффективное физич  еское и психофиз ическое развитие дет ей, включает в себя 

созд ание развивающей социа  льной и предм  етно-пространственной сре ды. Для 

это  го необходимо привле  чение квалифицированных специа  листов по 
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оздоро влению детей, созд  ание оптимальной матери  ально-технической ба зы, 

формированию чётк  ого и грамо  тного методического сопрово  ждения по 

органи зации осуществляемого проц есса. 

Направленность образова тельного процесса н а полноценное физич  еское и 

психич еское развитие дет  ей, на повыш ение адаптационных возмож  ностей 

организма к воздействию неблагоп  риятных факторов внеш  ней среды дол жна 

осуществляться с учётом индивиду ального состояния здор  овья ребёнка, уро  вня 

его физиче ского развития и физической подготов  ленности. 

Процесс индивиду ализации заключается в формировании гру  пп с 

определ ёнными отклонениями здор  овья, организации с ними коррекц ионной 

работы. Эт  о могут бы  ть группы с нарушениями состо  яния опорно-

двигате льного аппарата, гру ппы часто боле ющих детей и т.д. Эти де  ти должны 

наход ится под посто янным пристальным наблюд  ением педагогов и медиков 

дл я осуществления проц есса индивидуализации укреп  ления здоровья. 

Дл я индивидуализации и учёта эффект  ивного процесса п  о оздоровлению 

дет ей в детс ких дошкольных образова  тельных учреждениях необх  одима 

организация своевре  менного, комплексного конт  роля состояния здор  овья, 

уровня физиче  ского развития, физич  еской подготовленности и 

психологического состо  яния. 

Приобщение к основам здоро вого образа жиз ни и осво  ению культуры 

двигат ельных действий предста  вляется в фор ме занятий п о освоению 

теорети ческих представлений ребё нка о необход  имости ценностного 

отнош ения к сво  ему здоровью. Заня  тия необходимо осущес  твлять в игро вых и 

обра зных формах, учит  ывая психические особен  ности детей стар  шего 

дошкольного возр  аст. 

Инновационным мето  дом является, в частности, возмож ность 

применения элеме  нтов спортивного скалол  азания для обеспе  чения физического 

и личностного разв ития детей дошкол ьного возраста в условиях 

образова тельной организации. В условиях инновац  ионного конструирования 

сист емы дошкольного образо  вания осуществляются эффект  ивные технологии 
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всестор оннего развития дет ей раннего и дошкольного возр  аста. Применяются 

традиц  ионные средства, мет оды, формы обуч  ения и ви  ды деятельности 

специа листов в обла  сти дошкольного образо  вания. Осуществляется попы тка 

внедрения нов ого содержания и организационно-методич еского 

инструментария в области физкул  ьтурно-оздоровительной раб  оты в 

дошко льном образовательном учреж  дении при обуч  ении детей дошкол  ьного 

возраста скалол азанию. 

Следует отме тить, что практи  куемые в спорт ивном скалолазании 

длите льные статические упраж  нения не приме  няют в дошко  льном возрасте. 

Тра ссы не дол жны быть протяж  енными. Необходимо, что  бы перехваты, 

соверш аемые ребенком, наход  ились в диапа  зоне его индивид  уальных 

физиологических возмож ностей. 

Управление образова тельным процессом дол жно учитывать, чт о 

обучение скалол  азанию должно осущест  вляться с уче  том физиологических и 

возрастных психолог  ических особенностей дошкол  ьников. Поскольку веду щим 

и наиб олее привлекательным вид ом деятельности в дошкольном возр  асте 

является иг ра, постановка двигат  ельных задач пер  ед детьми мож ет 

осуществляться в игровой фор  ме и опира  ться на игро  вую мотивацию. В связи с 

появлением в старшем дошко  льном возрасте соревнова  тельного мотива, 

допус  тима его актуал  изация при выпол  нении отдельных упраж  нений, когда 

де ти уже влад  еют необходимым набо  ром двигательных навы  ков. В то же время 

органи зация участия дет ей дошкольного возр  аста в спорт ивных соревнованиях 

п  о скалолазанию н е рекомендуется, та к как треб  ует от участ  ников 

повышенного психич  еского и физиче  ского напряжения, к которому 

больши  нство дошкольников ещ  е не гот овы. Преобладание нагл ядно-образного 

мышл ения в дошко  льном возрасте позво  ляет оптимизировать проц есс 

формирования двигат  ельных умений посред  ством активизации обра  зных 

представлений ребе  нка. Организация непосред  ственно-образовательной 

деятел ьности по обуч  ению элементам скалол азания должна обеспе чивать 

эмоциональную привлекат  ельность для дет ей, оптимальное чередо  вание видов 
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актив ности. Не допуск  ается монотонное повто  рение определенных движ  ений, 

так ка к это сниж ает интерес дошкол  ьников к заня тиям и вызы  вает утомление. 

Поско  льку высшей фор мой регуляции движ  ений человека явля ется 

сознательный интеллек  туальный контроль, необх  одимо объяснять ребе  нку 

целесообразность выб  ора тех ил и иных двигат ельных приемов пр  и 

прохождении тра  ссы на скало дроме, что позв олит ему в последующем 

осозн анно применять св  ой двигательный оп  ыт [44]. 

Таким обра зом, обучение дет ей дошкольного возр  аста элементам 

скалол азания в образова тельной организации позво  ляет реализовать 

значит ельный развивающий и воспитывающий потен  циал данного ви  да 

активности пр  и условии чётк  ого соблюдения пра  вил техники безопа  сности, 

физиологических возмож ностей и психолог  ических особенностей дет  ей 

дошкольного возр  аста. Для оптими зации процесса оздоро  вления детей и 

повышения эффекти  вности и результа  тивности представленной деятел ьности 

необходимо в практику дошко  льных учреждений посто  янно внедрять 

инновац ионные оздоровительные техно  логии в каче стве привлечения нов ых 

научных дости  жений в обла сти оздоровления дет ей. 

 

         2.2 Проблемы управ ления физкультурно-оздорови тельной 

деятельностью в образовательном учреж дении 

 

Проблемы управ ления физкультурно-оздорови тельной деятельностью в 

образовательном учреж  дении не мог  ут быть рассмо трены без полож ения о то м, 

что сохра нение и укреп  ление здоровья ребё нка, как психич еского, так и 

физического, высту пает залогом полноц  енного развития дошкол  ьника. На 

дошко льный возрастной пер  иод приходится пи  к острой заболев  аемости. Так, 

п  о данным стати стики у 11-18% дет ей дошкольного возр  аста в детс ких садах 

имею тся диагнозы психич  еских заболеваний, и ещё боль  ший процент, поря  дка 

32-42%, составляют де ти дошкольного возр  аста, которые име ют заболевания 

орга нов дыхания и кровообращения. Н  а современном эта пе развития обще ства 
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необходимо боль шое внимание удел ять вопросам сохра нения физического и 

психического здор  овья детей в том чис  ле и с точки зре  ния управления. 

Требу ется создание оптима льных, гарантированно комфо  ртных и грам отно 

выстроенных усло  вий в образова  тельных учреждениях с целью гармон  ичного, 

всестороннего разв  ития личности дет  ей, важно обра тить внимание н а 

повышение уро  вня их функцио  нальных возможностей и адаптационного 

потен циала. Данные зад  ачи могут реализов  ываться через управ  ление 

физкультурно-оздорови тельной деятельностью в дошкольном образова  тельном 

учреждении [64]. 

Имею тся следующие недос  татки в управ лении физкультурно-

оздорови тельной деятельностью в образовательных учрежд  ениях 

традиционного ти  па: отсутствие преемств енности физкультурно-

оздорови тельных программ н  а всех уров  нях образовательного проц есса, 

исключение и  з объекта управ  ления родителей, трудн  ости с конкрет  изацией 

сущности физкул ьтурно-оздоровительной деятел ьности. Фактически н  е 

используются промежу точные организационные струк  туры при управ лении. 

Также существ енными недостатками явля  ются низкая субъе  ктная позиция вс ех 

участников образова  тельного процесса (дет ей, родителей и педагогов, 

воспит ателей), снижение ответств енности субъектов образова  тельного 

процесса з  а свое здор  овье и здор  овье ребенка, отсут  ствие технологии 

многоуро вневого управления физкул  ьтурно-оздоровительной деятель ностью, 

что затру дняет процесс управ ления. Для успеш  ного управления необх  одимы 

как эффекти вность самих управле  нческих функций, та к и прави льная их 

соорган изация. Основной воп  рос теории управ ления заключается в том, как  ие 

из эт их функций счит  ать главными и универсальными [40]. 

Необх одимо упомянуть, чт  о главными аспек  тами физического 

воспи тания в детс ком дошкольном образова  тельном учреждении счита  ются: 

поддержка здор овья детей, формир  ование основополагающих физич  еских 

качеств, вырабат ывание гармонично разв  итой, творческой и волевой личн  ости. 

В упражн ениях по физиче  скому воспитанию нуж  но вырабатывать осмысл  енное 
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отношение реб ят к движе  ниям и упражн ениям на осн ове постижения им и 

интеллектуальной состав ляющей двигательной деятел ьности, что, в свою 

очер едь, невообразимо в отсутствии включ  ения в проц есс физкультурного 

образо вания дошкольников сред  ств и мето дик педагогической коммун  икации 

[41]. 

Особого вним ания в рам ках проблематики заслуж  ивает тема 

формир ования интереса к занятиям физич  еской культурой у воспитанников 

ДО У в проц  ессе занятий разли  чными видами спорт ивной направленности. Бе  з 

игры не т и н е может бы ть полноценного умстве  нного развития [43]. Иг  ра – это 

огро мное светлое ок но, через кото рое в духо вный мир ребе нка вливается 

живите льный поток предста  влений, понятий. В игре развив  аются физические 

си лы ребенка, гиб  че тело, вер нее глаз, развив аются такие немало  важные 

качества ка к сообразительность, находч  ивость, инициатива. Инте  ресы, прежде 

все го, различают п  о их содер  жанию и направл енности. Например, 

матери альные интересы мог  ут включать инте рес к жили  щным удобствам, 

оде  жде и т.д.; познава тельные могут бы  ть представлены в форме учеб  ных и 

специ ально научных интер  есов – к матем атике, физике и т.д.; 

профессионально-труд  овые интересы вклю  чают в се бя педагогические, 

индустр  иально-технические, сельскохоз яйственные, административные и т.п., 

эстетические – инте ресы к литер атуре, театру, живо писи и т.д. 

Одн им из вид  ов физкультурно-спорт ивной деятельности, являю  щимся 

особенно попул  ярным в насто  ящее время, явля ется мини-фут бол. Эта 

динам ичная игра, основ анная на упражн  ениях достаточно обши  рной 

координационной сложн  ости, вполне приме  нима и н  а занятиях с о старшими 

дошколь никами. Кроме то  го, игра в мини-фут бол способствует разв  итию 

функциональных сис  тем организма, а значит и повышению показа  телей 

физического здор овья. 

Полученные резул  ьтаты анкетирования свидетел  ьствует о то м, что 

осно вная мотивация посещ  ения занятий у 10 (62%) опрошенных дет ей, 

занимающихся ми  ни-футболом – эт о желание проя вить себя в спорте. Жела ние 
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развить св ои физические каче  ства показали 3 ответ ивших дошкольников. 

Рав ное количество бал  лов было полу чено у мотив  ации одобрения родит  елей и 

обще ния с друз  ьями. Это гово  рит о то  м, что де ти, выбравшие эт и варианты 

отве тов, не сов сем уверены в себе и точно н  е определились в направленности 

сво их занятий. Он  и или н  е знают, как им видом деятел ьности заняться, ил и дети 

сравн  ивают детский са  д с развле чением (общение с друзьями). 

У большинства дет  ей, не занима ющихся мини-футб  олом, мотивация 

напра влена на одобр  ение родителей и общение с друзьями (26%), а также н  а 

престижность (11%), хо  тя, как уж  е отмечалось вы  ше, дети стар  шего 

дошкольного возр  аста не сов сем понимают смы сл этого сло ва. 

 

Таблица 1 – Резул ьтаты опроса 

Вари  анты ответов 

(крит ерии) 

Занимающиеся 

ми ни-футболом, % 

Н е занимающиеся 

ми ни-футболом, 

% 

Обще ние с друз  ьями 4 26 

Желание проя вить себя 

в спорте 
62 15 

Одобр ение родителей 4 26 

Доб рое отношение 

трен ера 
4 12 

Желание ста  ть 

сильным (разв ить свои 

физич еские качества) 

24 10 

Эт о престижно 2 11 
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Резул ьтаты соответствуют стар  шему дошкольному возр  асту детей. П о 

результатам исслед ования, мотивация у детей доста  точно эффективна, та  к как 

основ ными мотивами посещ  ения занятий явля ются желание проя вить себя в 

спорте и желание разв ить свои физич  еские способности, т.е. т о, что 

обеспе  чивает необходимые усло  вия для успе  шной спортивной деятел ьности 

детей. 

В эксперименте прин  яли участие 25 воспита нников ДОУ 6-7 л ет( 

подготов ительная группа), и  з них занима  ющихся на дополни тельных занятиях 

п  о мини-футб  олу-10 детей. В ходе экспер  имента оценивались показ  атели 

сформированности инте  реса к заня тиям спортивной направл  енности как одн ого 

из компон ентов учебной мотив ации у стар ших дошкольников. 

Провод илось педагогическое тестир  ование показателей физич  еской 

подготовленности воспита  нников ДОУ, дл  я чего бы ли использованы тес  ты, 

позволяющие оцен  ить показатели скоро  стно-силовых, сило  вых способностей, 

общ ей выносливости и гибкости. Получ  енные результаты сравни вались с 

резуль татами общероссийского монито  ринга физического разв  ития и 

физич еской подготовленности учащ  ихся. В резул  ьтате анализа получ  енных 

результатов физич еской подготовленности в тестах и сравнения эт  их 

результатов с данными физич  еской подготовленности общеросс  ийского 

мониторинга физич  еской подготовленности воспита  нников ДОУ полу чены 

следующие резул ьтаты (табл. 2). 

 

Табл ица 2 - Структура оцено  чной шкалы физич еской подготовленности 

Возр аст, 

лет и 

месяцев 

Уров  ень физической подготов  ленности 

Высокий Вы ше 

 среднего 

Сред ний Ниже 

 сред  него 

Низкий 

100 % 85–99 % 70–84 % 51–69 % 50 % и 

ниже 

5 бал лов 4 баллов 3 бал ла 2 балла 1 ба лл 
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Так, бол ее низкие показ атели нами обнар  ужены у дет  ей, не 

занима ющихся мини-футб  олом, в тес  тах, определяющих показ  атели гибкости и 

скоростно-сило вых способностей, чт  о позволяет заклю  чить, что 

целенапр авленная двигательная актив ность положительно вли  яет на показ  атели 

физической подготов  ленности детей. 

Провед енные исследования позво ляют заключить, чт о показатели 

физич еской подготовленности больши  нства детей н  е соответствуют 

достат очному уровню физич еской подготовленности дет  ей старшего 

дошкол ьного возраста, в связи с чем требу ется разработка прогр  аммы 

организации педагоги ческого процесса, основ  анной на приме  нении средств 

ми ни-футбола, способс  твующих повышению инте  реса к заня тиям физической 

культ урой и оптими  зации физического состо  яния детей. 

Предст авляет интерес прогр  амма занятий ми ни-футболом, с 

направленностью н  а формирование инте  реса к физич еской культуре у старших 

дошкол ьников. 

Данная прогр амма учитывает возра стные особенности дет  ей, т.е. циклы 

заня тий рассчитаны н  а детей о т 4 до 7 ле т. Программа предусма  тривает 

гендерный под ход в разв итии, т.е. определенный ци  кл занятий ориент  ирован 

как н  а девочек, та к и н а мальчиков. Ци  кл занятий п  о обучению дет ей мини-

футб  олу направлен н  а развитие двигат ельной сферы ребе нка и обеспе чение его 

эмоцион ального благополучия, улучш  ение общей физич  еской 

подготовленности дет  ей, удовлетворение и  х биологической потреб  ности в 

движ ении, сохранение и развитие приро  дных задатков, а также н  а развитие 

двигат ельных способностей в выполнении широ  кого спектра технич  еских и 

тактич еских навыков влад  ения мячом, в соответствии с особенностями игро  вых 

ситуаций. Прогр амма включает в себя так  ие разделы: «Шко  ла мяча», ку да 

входит обуч  ение технике ми  ни-футбола, «Общ  ая физическая подго  товка», 

«Специальная физич  еская подготовка», «Подви  жные игры с элементами ми  ни-

футбола». Дан ные разделы содейс твуют физическому, интеллект  уальному, 

нравственному разв  итию ребенка. 
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Содер жание дополнительных заня  тий по ми  ни-футболу бы ло 

адаптировано дл я данного дошкол ьного образовательного учреж  дения и 

сост ояло из специ  ально подобранных общеразв ивающих упражнений, 

подготов ительных упражнений, направ  ленных на повыш ение уровня 

общефиз  ической подготовленности и создание необхо  димой базы дл я освоения 

технич еских элементов ми ни-футбола. 

Дл я обучения и совершенствования технич  еских действий п  о мини-

футб  олу детей, занима  ющихся на дополни  тельных занятиях спорт ивной 

направленности, использ  овались подводящие и подготовительные упраж  нения, 

которые бы ли подобраны с учетом возра  стных особенностей дошкол  ьников. 

Упражнения бы  ли систематизированы н  а группы с направленностью: н  а 

обучение и совершенствование остан  овки катящегося мя ча в пар ах, на 

обуч  ение и совершенс  твование остановки катящ  егося мяча в парах в движении, 

н  а обучение и совершенствование остан  овки летящего мя  ча, на обуч  ение и 

совершенс твование остановки летя  щего мяча в парах, н  а обучение и 

совершенствование уда  ров подъемом сто  пы, на обуч  ение и совершенс  твование 

ударов ног ой по прыга  ющему мячу, н  а обучение и совершенствование веде  ния 

мяча разли чными способами. Так  же на заня  тиях, с цел  ью развития веду щих в 

ми ни-футболе физич  еских качеств, шир око использовались подви  жные игры, 

сре ди них: 

– «де нь-ночь» – од  ни игроки де нь, другие но  чь. У каж дой команды ес  ть 

свой до м, по сигн  алу команды вме сте идут навст речу друг дру гу, и п  о команде 

трен ера (или «Де нь!», или «Но  чь») одни дого  няют других, кото  рых должны 

усп  еть задеть (осал ить) до до ма [45]; 

– «охотники и кенгурята» - охот ники стоят п о середине площ адки, друг 

напр отив друга, од  ин мяч, кенгу рята должны пробе жать из одн  ого домика в 

другой та к, чтобы охот ники в ни  х не поп  али мячом. Мож но не тол  ько 

перебегать, н о и перепры гивать через мя  ч; 
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– «гольф» - у каждого участ  ника по мя чу, на расст оянии 3-5 метров сто ят 

конусы п о номерам. Зад  ача (играющего) - попа сть мячом в конус и переходить 

к следующему кон  усу и т.д. 

Использ ование такой прогр  аммы организации педагоги  ческого процесса 

в дошкольном образова  тельном учреждении, основ анной на приме нении 

средств ми ни-футбола, подво дящих и подготов ительных упражнений, а также 

подви жных игр, способс  твовало оптимизации физиче  ского состояния и 

повышению двигат  ельной активности дет  ей. 

Из пробле матики стоит выде лить явно недоста  точный уровень 

двигат ельной готовности педаг  огов к реали зации современных 

здоровьесб ерегающих технологий (фит бол-гимнастика, ак ва-аэробика, 

стрет чинг, хатха-йо га, стипль-че з и д р.) в физкуль турной деятельности дет ей.  

Таким обра зом, можно обозн  ачить следующие проб  лемы: есть 

несоотв етствие между потреб  ностью дошкольных образова  тельных 

организаций в конкурентноспособных педаг  огах, выстраивающих 

физкул ьтурно-оздоровительную раб  оту с примен  ением здоровьесберегающих 

техно логий на повыш ение психофизического потен  циала детей и 

недостаточным уров  нем готовности педаг  огов к реали зации данных техно  логий 

в двигат ельной деятельности дет  ей; также несоотв етствие наблюдается меж ду 

необходимостью совершенс  твования готовности педаг  огов к реали зации 

здоровьесберегающих техно  логий на повыш ение психофизического потен  циала 

детей с учетом реал ьных потребностей и недостаточным нау  чно-методическим 

обеспе  чением данного проц  есса. 

Процесс совершенс  твования как тако  вой готовности педаг  огов к 

реали зации здоровьесберегающих техно  логий в физкуль  турной деятельности 

дет ей рассматриваем ка  к педагогический проц  есс, основанный н  а 

интегративном един  стве ценностно-мотивац ионного, теоретического и 

профессионально-практич еского компонентов с учетом межпред метных и 

внутрепр едметных связей п о формированию осно  вных понятий, практи  ческих 
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умений и навыков к реализации здоровьесб  ерегающих технологий в 

физкультурной деятел  ьности детей. 

Здоровьесб ерегающие технологии нуж  но понимать ка к единую сист ему 

воспитательно-оздорови тельных, коррекционных и профилактических 

меропр иятий с уче  том условий обуч  ения ребенка в образовательных 

учрежд ениях, рациональной органи  зации учебного проц  есса, соответствии 

учеб  ной и физич  еской нагрузки возра  стным возможностям ребе нка, 

рационально организо  ванного двигательного реж  има. 

Так, здоровьесб ерегающие технологии физкул  ьтурно-оздоровительной 

направл енности, реализуемые в физкультурной деятел  ьности дошкольников, 

способ ствуют сохранению, поддер  жанию здоровья, форми  руют жизненно 

необхо димые двигательные уме  ния дошкольников, позво  ляют детям 

дошкол ьного возраста действи  тельно единолично, самосто  ятельно решать 

зад ачи здорового обр  аза жизни и безопасного повед  ения.  Для реше  ния 

проблемы мож ет быть разраб  отана технология планир  ования физкультурно-

оздорови тельной работы н  а развитие двигат ельной сферы и укрепление 

здор овья детей ранн  его (с уче  том содержания физкул  ьтурно-оздоровительной 

раб  оты в груп  пах кратковременного пребы  вания детей) и дошкольного 

возр аста. Результативность дан  ной технологии заключ  ается в выраж  енной 

этапности, наб  оре определенных професси  ональных действий н  а каждом эта пе, 

позволяющих педа  гогу ещё в процессе проекти  рования предвидеть 

промежу точные и итог овые результаты собств енной профессионально-

педагог  ической деятельности. В технологии планир  ования физкультурно-

оздорови тельной работы предст  авлены: физкультурные заня  тия с элеме нтами 

хатха-йо ги, фитбол-гимна стики, степ-аэро бики, ритмопластики, стрет  чинга, 

психогимнастики, кинезеоло  гических упражнений и др.; бодр  ящая гимнастика 

с дыхательными, пальчи  ковыми и язычк  овыми, ортопедическими 

упражн ениями; физкультурные мину  тки и пау зы с речита тивами; игры с 

элементами спо рта; физкультурные дос  уги и празд  ники; консультации дл я 

педагогов и родителей п  о реализации здоровьесб ерегающих технологий в 
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условиях дошко льной образовательной органи  зации и семей  ного воспитания; 

дополни тельное образование дет  ей по физиче скому развитию; диагно  стика 

физической готов ности детей; тес ты и практи  ческие задания н  а определение 

готов ности педагогов к реализации здоровьесб  ерегающих технологий в 

физкультурной деятел  ьности детей дошкол ьного возраста.  

В профессионально-практи ческом компоненте готов  ности педагогов к 

реализации здоровьесб ерегающих технологий с детьми дошкол ьного возраста 

обозн ачены следующие компо  ненты: 

 проектировочные (планир  овать физкультурную деятел  ьность с 

дет ьми с учё  том оптимальных здоровьесб ерегающих технологий; 

согласо вывать свои воздей  ствия на дет ей с друг  ими специалистами; предв  идеть 

возможные трудн  ости в раб оте пути и х решения; стимули  ровать творчество в 

развитии физич еских качеств дет ей); 

 конструктивные (интегри  ровать содержание образва тельной 

области «Физич еское развитие» с другими образова  тельными областями; 

отби рать эффективные техно  логии на сохра  нение и стимули  рование здоровья, 

обуч  ение здоровому обр  азу жизни; констру ировать собственные 

здоровьесб ерегающие технологии); 

 организа торские (организовать коллек  тивную деятельность 

дошкол ьников и родит  елей в проц ессе физкультурных празд  ников; увлекать, 

активиз ировать детей; организ  овывать собственную двигат  ельную 

деятельность); 

 коммуник ативные (легко и быстро устанав ливать контакт с детьми, 

родит  елями, коллегами в реализации раз  ных видов ЗС Т; давать 

ориенти рующую и стимули  рующую оценку физиче  ского развития и 

подготовленности ребё  нка на консуль тациях; проявлять св оё доброжелательное 

отнош ение и чутк  ость к дет ям с разн ыми физическими возможн  остями); 

гностические (диагност ировать физическую подготов  ленность; 

определять оптима  льные технологии с учетом потреб  ностей и возмож  ностей 

детей); 
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 рефлек  сивные умения (анализи  ровать уровни физич  еской 

подготовленности дет  ей; обработку дан  ных, создавать и реализовывать 

собств енные технологии н  а обогащение здор  овья детей, профил актику и 

коррекцию различных сторон псих  ики), на практикоорие  нтированную 

направленность. 

Ит ак, важны содержа  тельные компоненты готов  ности педагогов к 

реализации здоровьесб ерегающих технологий физкул  ьтурно- оздоровительной 

направл енности с дет ьми в усло виях взаимодействия дошко  льной 

образовательной органи  зации и сем ьи.  

Таким обра зом, материалы исслед  ования свидетельствуют, чт  о 

спортивная деятел ьность является эффект ивным средством формир  ования 

личности дошкол  ьника, его мора льно-волевых и физических каче  ств. Занятия 

ми ни-футболом способ  ствуют формированию устойч  ивого интереса к 

двигательной деятел ьности, соревновательная деятел ьность обеспечивает 

эмоцион альный фон и эффектность заня  тий. Воспитательное знач  ение 

спортивно-игро вой деятельности в  о многом зави  сит от профессио  нального 

мастерства трен ера-воспитателя, о т знания и м психологии ребе  нка, учета ег о 

возрастных и индивидуальных особен  ностей, от правил  ьного методического 

руково дства взаимоотношений воспита  нников, от чет кой организации и 

проведения всевоз можных игр. 

В связи с недостаточностью методи  ческих рекомендаций дл  я 

дошкольных работ  ников, направленных н  а формирование инте реса к 

физич еской культуре у дошкольников в процессе заня  тий спортивной 

направл енности, возникает необход  имость создания мето  дик, технологий, 

спосо бных удовлетворить инте рес ребенка-дошкол ьника и способс  твовать 

развитию ег  о физического потен  циала. Одним и  з решений дан  ной проблемы 

явля  ется предложенная в исследовании мод  ель дополнительных заня  тий мини-

футб  олом с дошколь  никами. 
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         2.3 Совершенствование управ ления физкультурно-оздорови тельной 

деятельностью в образовательном учреж  дении 

 

Организация – эт о система, по  д которой след ует понимать опреде  ленную 

целостность, состо  ящую из взаимоза висимых частей, внос  ящих свой вкл  ад в 

функцион ирование целого. Руково  дитель должен вид  еть всю органи зацию, все 

е е части, взаимодей  ствующие друг с другом и с внеш  ним миром. На  до 

учитывать, чт о любое управле  нческое воздействие н  а какой - ли бо компонент 

органи зации приводит к многочисленным и зачастую непредск  азуемым 

последствиям. Осно  вная трудность прак  тики управления заключ  ается в то м, 

что соврем енные организации внутр  енне неоднородны, явля  ясь так 

называ емыми социотехническими систе мами. 

При технокра тическом подходе вс  е управленческие реше  ния подчинены 

интер есам производства. Под  ход гуманистический отлич  ается содержанием и 

условиями тру да, мотивацией работ ников, учетом и  х интересов. Физкул  ьтурно-

оздоровительная деятел  ьность в дошко  льном учреждении буд  ет эффективной 

пр и реализации и гуманистического, и технократического подх  одов в 

управ лении, так ка к она ориенти рована на гармон  ичное развитие личн  ости, то 

востреб ованным становится лично  стно - ориентированный под  ход. Между те м, 

для то го чтобы полу чить желаемые резул ьтаты, необходима техноло  гизация 

физкультурно-оздорови тельной деятельности. 

Мож но отметить, чт  о управление физкул  ьтурно-оздоровительной 

деятель ностью на ДО  У отразилось положи  тельно. Стоит выде  лить разработку 

техно логий для разли  чных сфер социал  ьного управления, каж  дая из кото  рых 

должна основы ваться на наилу чших достижениях общ  ей технологии, вклю  чать 

эффективные соврем енные средства анал иза, отражать специ  фику 

управляемого объе  кта. Вместе с тем появл ение и разв итие технологии 

откры вает новые возмож ности для превра  щения науки в социально 

преобра  зующую силу. Сре  ди субъектов образова тельного процесса 

в организации физкул  ьтурно-образовательной деятел ьности дошкольного 
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учреж  дения ведущую ро  ль отводят руковод  ителям, педагогам, медици  нскому 

персоналу. 

Совершенс твование управления физкул  ьтурно-оздоровительной 

деятель ностью в образова тельном учреждении мож  ет реализовываться чер  ез 

акцентирование вним ания педагогов н  а значимости и пользе исслед  ования 

физической подготов  ленности дошкольников. Ка  к известно, диагно  стика 

общепринято дели  тся на дв е группы: тестир  ование с цел ью определения общ ей 

подготовленности и специальной (трениров  анности). Как общ ую, так и 

специальную подготов  ленность можно вес ьма точно опред  елить лишь пр и 

помощи та к называемого компле  ксного физкультурного монито  ринга. 

Определенный наб  ор способов изуч  ения и и  х объем сформиро  вываются в 

зависи мости от проб  лем, обстоятельств и перспектив. П  о единичным мето  дам 

исследования н е всегда возм ожно сформировать доста  точно верное, объе мное 

представление о морфофункциональном состо  янии организма дошкол ьника в 

цел ом, обнаружить своевр  еменно и опера тивно ранние фор  мы нарушений. В 

связи с этим компле  ксное исследование дошкол  ьников требует учас  тия 

многообразных професс ионалов-врачей. Диагно  стика психофизического и 

функционального состо  яния организма - од на из осно  вных задач мед  ико-

педагогического конт  роля за физич еским воспитанием дет  ей. Диагностическая 

раб  ота осложняется те  м, что педа гог должен уме  ть выявлять небол ьшие 

отклонения в состоянии здор  овья дошкольника н  а ранних эта  пах.  

С точ ки зрения управ  ления, как види тся, необходимость высо  кой 

квалификации педа  гога в обла сти оздоровительной физич  еской культуры 

очев идна и осо бо актуальна. Кро  ме того, педа гог должен уме  ть не тол ько 

диагностировать, н  е только вли ять на учеб  ный процесс физиче  ского 

воспитания, н о и управ лять им. 

Та к, физкультурный монит оринг проводится в следующих случ  аях: 

 с цел ью определения подготов ленности к заня тиям физической 

культ урой и ин ым соответственным вид  ам двигательной актив  ности; 
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 выявления функцион  ального состояния серд ечно-сосудистой и 

дыхательной сис  тем организма; 

 опреде ления эффективности прог рамм физического воспи  тания и 

реабил итации детей. 

Характ ерным видится т о, что получ  енное представление о 

функциональном состо  янии организма всец  ело позволяет: 

 индивидуал  изировать выбор физич еских упражнений и их 

колич  ество с уче  том возможностей буква  льно каждого дошкол ьника; 

 укрепить функцио  нальное состояние орган  изма путем 

целенапра вленного воздействия физич  еской нагрузки; 

 избе жать переутомления, ухудш  ения самочувствия и обострения 

заболе вания; 

 проследить з а изменениями показа  телей физического разв  ития и 

физич еской подготовленности у детей пр  и различных двигат  ельных режимах; 

 оцен ить эффективность сред  ств, форм и методов физиче  ского 

воспитания. 

Предпол агаемые уровни усво  ения программы н а третьем го  ду жизни 

приве дены ниже. 

Низ кий. Физические дейс твия ребенка дошкол  ьного возраста - 

импуль сивные, напряженные, скова  нные, также эт и действия мож  но 

охарактеризовать ка к плохо скоордини  рованные; реакция н  а сигнал медле  ннее 

нужного, те  мп выполнения физич  еских упражнений медле  нный (в 

подавл яющем большинстве случ  аев). В игр  ах и физич  еских упражнениях 

актив ность низкая, инте  рес снижен, требу ется помощь воспит ателя чаще 

обыч ного, в обязат ельном порядке требу ется показ физич  еских упражнений, 

зада ний. 

Средний. Физкуль турные действия дошкол ьника приобретают 

произво льность, согласованность, н  а этом уро  вне движения уж  е менее 

сков анны и напря  жены, наблюдается перекр  естная координация в физических 

дейст виях рук и ног (ход  ьбе, беге, лаза нии), которые проявл  яется фрагментарно 
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и эпизодически. Дошко  льник улавливает общ ую структуру и темп физич  еские 

действия, реаги рует на сиг нал; в подви жных играх акти  вен, эмоционален, 

обы чно нуждается в помощи воспит  ателя. 

Высокий. Боль шая часть осваив аемых движений выполн  яется ребенком 

акти вно, наблюдается согласов анность в физич еские действиях ру к и но г (в 

ход ьбе и бе ге); дошкольник реаги  рует на сиг нал своевременно, о  н действует в 

строгом ил и почти стро  гом соответствии с ним; выдерж  ивает темп, прояв ляет 

положительное эмоцион альное отношение к двигательной деятел  ьности, 

самостоятельно воспрои  зводит уже ран ее освоенные физич еские действия. 

Минима льные результаты: бе г на 10 м - 10,2 с; пры  жок в дли  ну с мес  та - 

30 см; брос ание предмета - 2,5-3 м; спрыгивание (пры  жок в глуб  ину) - 15 см. 

Нуж  но осветить так  же следующие уро  вни усвоения прогр  аммы 

(четвертый го д жизни). 

Низ кий. Дошкольник напр  яжен, неуверенно выпол  няет большинство 

физич еских упражнений, физич  еские действия скова нные, координация 

движ ений низкая (в ходьбе, бе  ге, лазании); н  е умеет действ  овать по указ  анию 

педагога, согласо  вывать свои физич еские действия с физические дейст  виями 

других дет ей; отстает о  т общего тем па выполнения физич  еских упражнений: 

необх одим обязательный пок  аз физические дейс твия. Не сов сем активно и 

заинтересованно участ  вует в подви жных играх. 

Сред ний. Дошкольник увер  енно, с небол  ьшой помощью воспит ателя 

выполняет осно вные физические дейс  твия, общеразвивающие физич еские 

упражнения, соблю  дает нужное направ  ление, ведущую фор  му и 

последова тельность действий; дейст  вует в соотве тствии с указа  ниями в общ ем 

ритме и темпе; с желанием включ  ается и осваи вает новые разнооб  разные 

физические дейс твия; соблюдает прав ила в подви жных играх. 

Высо кий. Дошкольник увер  енно, самостоятельно и точно выпол  няет 

задания, дейст вует для вс ех в тем пе; легко нахо  дит место пр  и совместных 

постро ениях и в ходе иг  р; быстро реаги  рует на сиг нал, переключается с одного 
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физич еские действия н  а другое; с высоким удоволь ствием участвует в играх; 

стр ого соблюдает прав ила, стремится к выполнению веду щих ролей в игре. 

Минима льные результаты: бе г на 30 м - 13,5 с; пры  жок в дли  ну с мес  та - 

40 см; брос ание предмета - 4 м; бросание набив  ного мяча (1 к  г) - 90 см; 

спрыги вание (прыжки в глубину) - 20-25 с м. 

Уровни усво  ения программы (пят  ый год жиз ни) следующие. 

Низ кий. Дошкольник допус  кает серьезные оши  бки в техн ике движений. 

Н е соблюдает зада нный темп и ритм, дейст  вует только в сопровождении пок  аза 

педагога. Нару шает правила в играх, хо  тя с интер есом в ни х участвует. Оши  бок 

в дейст виях других н  е замечает. 

Сред ний. Дошкольник влад  еет основными элеме  нтами техники 

больши  нства движений. Спос  обен к самостоя тельному выполнению 

физич еских упражнений н а основе мето дов предварительного пок  аза. Чаще 

все го замечает оши  бки при выпол нении физических упраж  нений и наруш  ения 

правил в подвижных игр  ах. Увлечен проце ссом, но н  е всегда обра щает 

внимание н а результат. В играх акти  вен, положительно относ  ится ко вс ем 

предлагаемым и особенно нов  ым физические упражн  ениям. 

Высокий. Дошко льник проявляет стой  кий интерес к физическим 

упражн ениям. Осуществляет элем енты контроля и мониторинга з  а действиями 

сверст ников, замечает наруш  ения правил в подвижных игр  ах. Наблюдается 

пере нос освоенных физич еских упражнений в самостоятельную деятел  ьность. 

Минимальные резул  ьтаты: бег н а 30 м - 9,5-10 с; прыжок в длину с места 

- 0,5 м; бросание пред  мета весом 80 г - 5 м, 100 г - 5,5 м; брос  ание набивного 

мя ча из-з а головы дву мя руками - 1,3 м; прыжки вве  рх с мес  та - 0,2 м; пры жки в 

глуб  ину - 0,4 м. 

Опи шем уровни усво  ения программы (шес  той год жиз  ни). 

Низкий. Дошко льник неуверенно осущес  твляет сложныжно-

координи  рованные физические упраж нения. Не заме чает ошибок дру гих детей 

и собственных недоч  етов. Нарушает прав  ила в иг  ре, увлекаясь е  е процессом. С 

трудом контро  лирует свои жела ния, слабо контро  лирует способ выпол нения 
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физических упраж  нений, не обра  щает внимания н  а качество движ ений. 

Интерес к физическим физич еские упражнениям низ  кий. 

Средний. Дошко льник правильно выпол няет большинство физич  еских 

упражнений, н  о не посто  янно проявляет долж  ные и прави  льные усилия. 

Прави льно оценивает физич  еские действия сверст ников, обычно заме чает 

собственные оши  бки. Понимает зависи  мость между качес твом выполнения 

физич еских упражнений и результатом. Удовлетво  рительно справляется с 

ролью водя щего, правила н  е нарушает, н о интереса к самостоятельной 

органи зации игр н е проявляет. 

Высо кий. Дошкольник увер  енно, точно, с большим напряж  ением и 

боль шой амплитудой, в заданном тем  пе и рит ме, выразительно выпол няет 

физические упраж  нения. Способен творч ески составить несло жные 

комбинации (вари  анты) из знак омых физических упраж нений. 

Здесь ребё нок склонен и устремлен к лучшему резул  ьтату, осознает 

зависи мость между качес твом выполнения физич  еские упражнения и его 

резуль татом. Способен самосто  ятельно привлечь вним ание других дет  ей и 

органи зовать знакомую иг  ру. Интерес к физическим физич  еские упражнениям 

высо кий, стойкий. 

Минима льные результаты: бе г на 30 м - 7,9-7,5 с; пры жок в дли  ну с мес  та 

- 80-90 см; пры жок в дли  ну с разб ега - 130-150 см; пры  жок в выс оту - 40 см; 

пры жки вверх с места - 25 с м; прыжки в глубину - 40 с м; метание пред  мета 

весом 200 г - 3,5-4 м, 80 г - 7,5 м; мета ние набивного мя ча - 2,5 м. 

Уро вни усвоения прогр  аммы (седьмой го д жизни) следу ющие. 

Низкий. Дошко льник часто допус  кает ошибки в основных элеме  нтах 

сложных физич еских упражнений. Сла  бо контролирует выпол  нение движений, 

затруд  няется в и х рефлексии. Допус  кает нарушение пра  вил в подви жных и 

спорт ивных играх, обы  чно, в си лу неудовлетворительной физич  еской 

подготовленности. Сни  жен интерес к физическим упражн  ениям и разли  чным 

двигательным дейст виям. 
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Средний. Дошко льник технически прави  льно выполняет больши  нство 

физических упраж нений, проявляет пр  и этом долж ные усилия, актив ность и 

инте рес. Может оцен  ить физические дейс  твия других дет  ей, в дости жении 

своей це ли и положит ельного результата. Самоко  нтроль и самоо ценка 

непостоянны (эпизод  ически проявляются). 

Спос  обен организовать подви  жные игры и физические упраж  нения с 

умере  нной подгруппой сверст  ников или малы  шей. Может приду мать и 

выпол нить несложные физич  еские упражнения, комби  нации. Умеренно 

наблюд ается интерес к физическим упражн  ениям устойчивый. 

Высо кий. На дан ном уровне результ  ативно, уверенно, мяг  ко ребенок 

выпол няет физические упраж  нения. У дошкол ьника постоянно и на регул  ярной 

основе проявл яются самоконтроль и самооценка. 

Показ ывает элементы творч ества в двигат ельной деятельности: 

самосто ятельно составляет прос тые варианты и  з основных физич  еских 

упражнений и игр, чер  ез физические дейс твия передает своеоб  разие 

конкретного обр  аза (персонажа, живот ного), стремится к неповторимости 

(индивиду альности) в сво  их физические дейст виях. Интерес к физическим 

физич еские упражнениям устой  чивый. 

Минимальные резул  ьтаты: бег н а 30 м - 7,2 с; прыжок в длину с места - 

100 с  м; прыжок в длину с разбега - 180 с  м; прыжок в высоту с разбега - 50 с м; 

прыжки вве  рх с мес  та - 30 см; пры жки в глуб  ину - 45 см; мета ние предмета 

вес ом 250 г - 6,0 м, 80 г - 8,5 м; метание набив ного мяча - 3,0 м. 

Резюмируя вышеска  занное, можно сдел  ать вывод, чт о результативность 

физкул ьтурно-оздоровительной деятел  ьности во мно гом определяется 

реализ ацией научных подх  одов к е е управлению. Уров  ень физкультурно-

оздорови тельной деятельности в дошкольном образо вании можно повы сить, 

если изме нить характер управле  нческой деятельности. 

Необх одимо постоянное сотрудн  ичество педагогов с ведущими 

специал истами в обла  сти укрепления здор  овья детей в виде органи  зации 

лекций, мас  тер-классов в самих дошко  льных учреждениях, ли бо на ба зе 



80 

 

высших учеб  ных заведений ил и институтов повыш  ения квалификации дл я 

педагогов [13]. 

Особ енно важно внед  рять в проц  есс физкультурно-оздорови тельной 

работы нау чно обоснованные и доказанные разра  ботки и мето  дики коррекции 

опо рно-двигательного аппа рата, так ка  к процент эт и нарушений дово  льно 

высок, а возможности использ ования спектра сред  ств и мето дов физической 

куль туры достаточно эффек  тивны, особенно в дошкольном физич  еском 

воспитании.  

Необхо  димым условием эффекти  вности процесса оздоро  вления детей 

явля  ется организация повыш  ения уровня квалиф  икации педагогов. Учас  твуя в 

нау чно-практических конфер  енциях и семин арах, педагоги буд  ут учиться 

нов ому, делится собств енным опытом. Эт  о приведёт к новому качеств енному 

уровню раб оты педагогов п  о организации раб  оты в обла  сти оздоровления 

дет ей. 

Привлечение сем  ьи для совмес тного решения и индивидуализации зад  ач 

оздоровления и физического разв  ития детей так  же является одн им из усло  вий 

оптимизации проц  есса профилактической и физкультурно-оздорови тельной 

работы с детьми. Роди  тели должны ста  ть не сторо нними наблюдателями, а 

активными участн  иками по органи зации и конт ролю процесса оздоро  вления 

детей. Привле чение родителей к данному проц ессу осуществляется в 

организации семин  аров, круглых сто  лов, родительских собр  аний, 

индивидуальных консул  ьтаций и бес ед с родит елями педагогов и медиков п  о 

вопросам профил актики и укреп  ления здоровья дет  ей, оформлении 

просвети тельской информации н а стендах и на сай  те дошкольных 

образова тельных учреждений [84]. 

Физич еское развитие и оздоровление дет  ей осуществляется в следующих 

фор мах: регулярные заня  тия физической культ  урой; утренняя гимна  стика и 

гимна стика после днев ного сна; подви жные игры н  а свежем возд ухе и в группе 

в течение дн я; закаливающие проце  дуры и рацион  альная организация реж  има 

дня. 
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Коррек ционно-профилактическая раб ота осуществляется в следующих 

фор мах: коррекция наруш  ений осанки и плоскостопия в виде органи зации 

дополнительных и домашних зада  ний, витаминотерапия [84]. 

Раб ота по обеспе чению психоэмоционального благоп  олучия 

осуществляется в следующих фор  мах: создание благопр  иятной эмоциональной 

атмос феры на заня тиях и в группах, психолог  ическая адаптация дет  ей в пер иод 

поступления и в тече  ние периода воспи  тания в дошко  льных образовательных 

учрежд ениях. 

Таким обра зом, эффективность предло  женной модели заключ  ается в 

тес ной взаимосвязи и согласованности дейс  твий между все  ми специалистами, 

ответст венными за здор  овье детей, а также родит елями, их акти вным 

сотрудничеством в процессе органи  зации профилактики и укрепления здор  овья 

детей в рамках раб  оты детских образова тельных дошкольных учреж  дений. 

 

          Выводы п о главе 2 

 

В теории управ ления сущность управ  ления раскрывается, с одной 

стор  оны, через поня  тие «деятельность» и «процесс», с другой - с помощью 

катег ории «воздействие». Пер  вый подход подразу мевает, что управ  ление есть 

су ть действия и процесс п  о подготовке и исполнению управле  нческих решений, 

п  о реализации и  х на прак тике. Во вто  ром случае под  ход сводится к 

воздействию н а сознание, повед  ение и, кро  ме того, н а саму деятел ьность 

людей. Управ ление проявляется в виде влия  ния субъекта н  а объект, в ходе 

кото рого происходит движ  ение и преобра  зование последнего, пере  ход из 

одн ого состояния в другое, ег  о развитие. Указыв аемые трактовки – эт о 

отражение механист  ического взгляда н  а процессы, связыв ающие управляющих 

и управляемых.  

Появив шаяся интегрированная техно  логия управления п  о результатам 

наиб олее приемлема в образовании, в том чис  ле дошкольном. С ее помо  щью 

можно доби ться взаимозависимых, взаимосв  язанных количественных и 
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качественных резуль  татов. Появилась техно  логия управления в бизнесе дл я 

создания быст рого реагирования н  а изменчивую внеш  нюю среду. Осно  вная 

идея так ой технологии, п  о сути, заключ  ается в предста влении организации н  е 

уникальной сист емы самой п о себе, зде сь играет ро ль объединение гру ппы 

людей дл я достижения резуль  татов.  

В управ  лении дошкольной органи  зацией нужно иск  ать самое удач  ное, 

оптимальное соотно  шение управленческих принц  ипов централизации и 

децентрализации управле  нческих решений, коллегиа  льности и единон ачалия, 

сочетания ответств енности, обязанности, пр  ав. Структуры управ  ления важно 

модели ровать так, что  бы субъекты выби  рали рациональные реше  ния, видели 

общ ую системность дейс твий, участвовали в общем анал  изе управленческого 

проц есса и анал изе средств управ ления. 
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         Заключение 

 

П о результатам исслед ования под управл  ением следует пони  мать 

деятельность вс ех субъектов образова тельного процесса, кото  рая обеспечивает 

станов ление, стабилизацию, оптима  льное функционирование и обязательное 

разв итие образовательного учреж  дения. Управление – осо бая деятельность, в 

которой е ё субъект, посред  ством решения управле  нческих задач, обеспе  чивает 

организованность совме стной деятельности учащ  ихся, педагогов, родит  елей, 

обслуживающего персо  нала и е  ё направленность н а достижение 

образова тельных целей разв ития школы. 

Качест венное дошкольное образо  вание можно полу чить в успе  шно 

функционирующем и развивающемся дошко  льном образовательном 

учреж  дении, что в свете разв  ития рыночных отнош  ений и стремит ельных 

изменений в государстве зави  сит, в пер  вую очередь, о  т эффективной 

деятел ьности его руково  дителя. Педагогическое управ  ление в ег о функциях, 

содер жании, программе, сти  ле и мето дах, требованиях дл  я человека, 

выполн яющего его, дол жно быть сосредо точено не н а строгих дирек тивах, а н  а 

гуманности, демок  ратии, культуре, уваж  ении, интеллекте, сотрудн  ичестве, на 

независ  имости, начальном, творч  еском подходе. 

Ответств енность появляется пр  и соблюдении дв ух условий: ког  да за 

исполн ителем закрепляются впо  лне определенные зад  ачи и обязан ности; когда 

исполн итель знает, чт  о с не го обязательно спро  сят за т  о, как выпол  нена работа. 

Разъяс  нение каждому участ  нику процесса смы  сла его мис  сии, организации в 

целях дости жения определенных резуль  татов приобретает н  е принудительный 

админист ративный характер, а осознанный творч  еский труд. 

Оптима льное для соврем енного подхода в управленческой деятел  ьности - 

это целенапр авленное взаимодействие управл  яющей и управл  яемой подсистем 

п  о достижению запланир  ованного результата (це ли). 

Руководителю дошко  льной образовательной органи  зации необходимо 

учиты  вать изменяющиеся усло  вия, происходящие в образовательном 
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простр анстве. Если дошко  льная образовательная органи  зация намеревается 

бы ть уникальной дл  я потребителя и иметь боль  шой спрос н  а рынке 

образова тельных услуг, т  о надо посто  янно проводить ана  лиз собственной 

деятел ьности. Это вклю  чает внутреннюю оце нку качества предоста вляемых 

образовательных усл  уг и внеш нюю, которая заключ ается в прове дении 

различных вид  ов опросов насел ения и и х анализом. 

Прави льное руководство предпо  лагает постоянный ана  лиз окружающей 

обста новки со стор  оны управленца. Эт о поможет руково  дителю 

сориентировать педаг  огов дошкольной образова  тельной организации к 

восприятию дости  жений общества, ока жет воздействие н а развитие и х 

самосознания. 

Дл я организации физкул  ьтурно-оздоровительной раб  оты в ДО У важен 

физкуль турный зал, оснащ  енный современным оборудо  ванием; 

преимуществом явля  ется спортивная площ адка на ули  це; физкультурные 

уго  лки во вс ех возрастных груп  пах; медицинский и процедурный каби  неты; 

значимы психолог ический и логопед  ический кабинеты. 

Пр  и организации физкул  ьтурно-оздоровительных меропр  иятий 

необходимо соблю дение системы обеспе  чения безопасной жизнедеят  ельности, 

которая предпо  лагает изучение пра  вил дорожного движ  ения и техн ики 

безопасности н а занятиях и в совме стной деятельности. 

Соврем енные управленческие техно  логии, которые впосле  дствии дают 

поис тине позитивные, плодот  ворные результаты, предст  авлены широким 

диапа зоном, многообразны и интересны. Техно  логии управления в бизнесе н  а 

сегодняшний де нь переносятся в образование, перекли  каются с 

образова тельными задачами в ДОУ. Наиб олее распространены следу ющие 

технологии: управ  ление по цел ям (сюда включ ается особый, слож  ный и 

многопл ановый процесс соглас  ования целей вну три образовательного 

учреж  дения, притом руково  дство компании и сотрудники факти  чески 

разделяют це ли, понимая, чт о не все  гда критерий форма  льной строгости 

дол жен быть опреде ляющим, и вес ьма отчетливо пони мают, что он  и значат дл я 
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учреждения), управ  ление эффективного бизн  еса BPM, линейная техно  логия, 

управление п  о ситуации, техно  логия управления п  о потребностям и интересам, 

конце пция сбалансированной сист  емы показателей BSC, управ ление на осн  ове 

ключевых показа телей эффективности - KPI. 

Сто ит заключить, чт  о в тео рии управления сущн  ость управления 

раскры вается, с одн  ой стороны, чер  ез понятие «деятел ьность» и «проц  есс», с 

дру гой - с помо щью категории «воздей  ствие». Первый под  ход подразумевает, 

чт о управление ес  ть суть дейс  твия и проц  есс по подго товке и испол нению 

управленческих реше  ний, по реали зации их н  а практике. В  о втором слу чае 

подход свод ится к воздей  ствию на созн  ание, поведение и, кроме то  го, на са му 

деятельность люд  ей. Управление проявл  яется в ви де влияния субъ  екта на 

объ ект, в хо  де которого проис  ходит движение и преобразование после  днего, 

переход и  з одного состо  яния в дру гое, его разв итие. Указываемые тракт овки – 

это отраж ение механистического взгл  яда на проц ессы, связывающие 

управл яющих и управл  яемых.  

Появившаяся интегрир  ованная технология управ  ления по резуль  татам 

наиболее прием лема в образо вании, в то м числе дошко льном. С е  е помощью 

мож но добиться взаимоза  висимых, взаимосвязанных количес  твенных и 

качест венных результатов. Появи  лась технология управ  ления в бизн  есе для 

созд ания быстрого реагир  ования на измен  чивую внешнюю сре ду. Основная 

ид ея такой техно  логии, по су ти, заключается в представлении органи  зации не 

уника  льной системы сам ой по се бе, здесь игр ает роль объеди нение группы 

люд  ей для дости жения результатов. Эт  о система разв ития, так ка к объединение 

посте пенно превращает тр  уд в творч ескую деятельность, т  о есть име  ет место 

проц есс деятельности, созда ющий качественно нов ые материалы, резул  ьтаты, 

плоды деятел ьности. Результат склады  вается из дости жения отдельного чле на 

объединения и имеет приори  тетное значение дл я всего сообщ ества, который 

необх одимо определить совме стно руководителем и сотрудниками, а затем 

возм ожно два вари анта - обозначить конкр  етные способы дости  жения или да ть 

возможность сотруд  никам самостоятельно опред  елить их.  
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Пои ск новых подх  одов педагогического колле  ктива к оздоро  влению 

базируется н а многофакторном анал  изе внешних воздей  ствий, мониторинге 

состо яния здоровья кажд  ого ребенка, уче  те особенностей ег  о состояния и в 

индивиду ализации профилактических меропр иятий. В свя  зи с эт им в ДО У 

сложилась опреде ленная система управ  ления физкультурно-оздорови тельной 

работой, це ль которой - обеспе чение условий дл я формирования физич  ески, 

социально, психоло  гически здоровой личн  ости ребенка.  

В управлении дошко льной организацией нуж  но, по вс ей видимости, 

иск ать самое удач ное, оптимальное соотно  шение управленческих принц  ипов 

централизации и децентрализации управле  нческих решений, коллегиа  льности и 

единон ачалия, сочетания ответств енности, обязанности, пр  ав. Структуры 

управ ления необходимо смодели  ровать так, что  бы субъекты выби  рали 

рациональные реше  ния, видели общ ую системность дейс  твий, участвовали в 

общем анал изе управленческого проц  есса и анал изе средств управ ления. 

Управленческий уч  ет может формироваться в виде технологических карт, 

составляемых по каждому блоку для сбора, анализа информации и принятия 

управленческого решения, с определением содержания информации, кто, когда 

ее собирает и где она используется. Методы сбора информации можно 

использовать разные: собеседования с воспитателями о выполнении программ, 

реализации планов; диагностику развития детей, их знаний, умений, навыков; 

наблюдения за работой педагогов; беседы с родителями; анкетирование, 

изучение документации. 

В целом, необходимо, чтобы требования, предъявляемые к анализу 

результатов, носили общий характер, как управляющей, так и управляемой 

подсистемы уровня дошкольного учреждения.  
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Приложение 1 

 

Тестирование педагогов дошкольного образования 

 

1. Упражнения с направленностью на воспитание и совершенствование 

координационных способностей рекомендуется выполнять 

Выберите один ответ: 

1. В подготовительной части урока (тренировочного занятия) 

2. Во второй половине основной части урока 

3. В заключительной части урока 

4. В первой половине основной части урока  

 

2. Поиск информации в Интернете по ключевым словам предполагает 

Выберите один ответ: 

1. ввод слова (словосочетания) в поисковую строку  

2. переход по гиперссылке с первой загруженной страницы 

3. ввод слова (словосочетания) в адресную строку 

 

3. Принципы обучения – это 

Выберите один ответ: 

1. тезисы теории и практики обучения и образования, отражающие 

ключевые моменты в раскрытии процессов, явлений, событий 

2. средства народной педагогики и современного педагогического 

процесса 

3. базовые идеи теории обучения  

4. приемы работы по организации процесса обучения 

 

4. В текстовом редакторе копирование становится возможным после 

Выберите один ответ: 

1. выделения фрагмента текста  
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2. распечатки файла 

3. сохранения файла 

4. установки курсора в определенное место 

 

5. Принцип организации учебного процесса как диалога учителя с 

учениками и учеников между собой называется принципом 

Выберите один ответ: 

1. персонализации 

2. индивидуализации 

3. проблематизации 

4. диалогизации  

 

6. Выберите верное продолжение фразы: Сущность методов строго 

регламентированного упражнения заключается в том, что… 

Выберите один ответ: 

1. они являются связующим звеном между запроектированной целью и 

конечным результатом физического воспитания 

2. каждое упражнение направлено одновременно на совершенствование 

техники движения и на развитие физических способностей 

3. они определяют строгую организацию занятий физическими 

упражнениями 

4. каждое упражнение выполняется в строго заданной форме и с точно 

обусловленной нагрузкой  

 

7. Как необходимо планировать двигательную нагрузку обучающимся 

старшего возраста, чтобы получить тренировочный эффект 

Выберите один ответ: 

1. Не реже 2-3 раз в неделю (от 30 минут до 1 часа) 

2. Не реже 3-4 раз в неделю (от 40 минут до 1,5 часа)  

3. 1-2 раза в неделю (от 1 до 2 часов) 
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4. 1-2 раза в неделю (от 3 до 4 часов) 

 

 

8. С точки зрения психологии процесс воспитания – это 

Выберите один ответ: 

1. процесс развития интеллектуальной сферы ребенка 

2. ведущая профессиональная функция педагогов 

3. составная часть процесса обучения 

4. процесс развития мотивационно-потребностной сферы ребенка  

 

9. Педагогическая технология – это 

Выберите один ответ: 

1. инструментарий достижения цели обучения 

2. набор операций по конструированию, формированию и контролю 

знаний, умений, навыков и отношений в соответствии с поставленными 

целями  

3. устойчивость результатов, полученных при повторном контроле, а 

также близких результатов при его проведении разными преподавателями 

4. совокупность положений, раскрывающих содержание какой-либо 

теории, концепции или категории в системе науки 

 

10. К внутренним критериям сформированности навыка относят 

Выберите один ответ: 

1. снижение числа ошибок при выполнении задания 

2. повышение скорости выполнения задания 

3. отсутствие направленности сознания на форму выполнения задания  

4. повышение самостоятельности при выполнении задания 
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11. Какое из физических качеств, при чрезмерном его развитии, 

отрицательно влияет на гибкость? 

Выберите один ответ: 

1. сила  

2. выносливость 

3. координационные способности 

4. быстрота 

 

12. Правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем называется 

Выберите один ответ: 

1. Трудовым соглашением 

2. Коллективным договором  

3. Двусторонним договором 

4. Трудовым договором 

 

13. Согласно Л.С. Выготскому, ведущая роль в развитии психики 

школьника принадлежит 

Выберите один ответ: 

1. общению 

2. учению  

3. воспитанию 

4. игре 

 

14. К методам проведения социальных исследований относятся 

Выберите один ответ: 

1. все перечисленное  

2. тестирование 

3. опрос 
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4. анкетирование 

 

15. В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности Примерная программа включает в себя основных учебных 

раздела 

Выберите один ответ: 

1. два 

2. три  

3. четыре 

 

16. Устройствами ввода информации являются (выберите несколько 

вариантов ответа) 

Выберите один или несколько ответов: 

1. сканер  

2. клавиатура  

3. монитор 

4. принтер 

 

17. Контроль результатов обучения – это 

Выберите один ответ: 

1. система оценочно-отметочной деятельности, направленная на 

формирование адекватного представления об объективно протекающих 

процессах в социальном континууме 

2. ведущий вид обратной связи учителя с учеником в процессе обучения 

3. механизм проверки только знаний учащихся 

4. проверка результатов усвоения знаний, умений, навыков, а также 

развития определенных компетенций  

 

 

 


