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Учебное пособие составлено в соответствии с учебной программой 

дисциплины «Практика управления в современном дошкольном 

образовательном учреждении» для бакалавров Казанского (Приволжского) 

федерального университета, обучающихся по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование». В пособии содержится общая 

информация о процессе управленческой деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях, как научном направлении, призванном 

способствовать оптимизации данного процесса. 

Учебное пособие также может быть адресовано бакалаврам других вузов, 

изучающим дисциплину: «Практика управления в современном дошкольном 

образовательном учреждении».  

  



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………..……………..………………………………5 

КУРС ЛЕКЦИЙ…………………………………………………………………….6 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ВОПРОСОВ……………………………………..….104 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ……………………………………………….………109 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ………………………………………….112 
  



 5 

Введение 

Целью курса «Практика управления в современном дошкольном 

образовательном учреждении» является оказание помощи студентам – будущим 

руководителям помочь в осмыслении их собственного опыта управления и 

системы методической работы с кадрами, а также внедрить в практику новейшие 

достижения в области управления. В основе технологии управления 

дошкольным образованием, разработанной П.И. Третьяковым и К.Ю. Белой, 

лежит концепция управления по результатам, предложенная финскими авторами 

(Т. Санталайнен и др.). Данный курс поможет будущему руководителю 

составить программу развития дошкольного учреждения с учетом социального 

заказа. 

При управлении по результатам каждый участник педагогического 

процесса должен уметь увязать свое участие в общем деле с деятельностью 

других членов коллектива.  

Контрольная функция является неотъемлемой частью управленческой 

деятельности. В пособии рассматриваются особенности построения системы 

контроля. Освоение курса менеджмента позволяет перейти от вертикальной 

командно-административной системы управления к горизонтальной системе 

профессионального сотрудничества. В предлагаемом курсе раскрываются 

основные управленческие механизмы, обеспечивающие переход дошкольного 

образовательного учреждения из функционирующего в развивающий режим. 
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Курс лекций 

Лекция 1. 

Теоретические основы управления дошкольным образовательным 

учреждением по результатам 

Вопросы: 

1. Управление как наука и практика. 

2. Особенности управления дошкольным образовательным учреждением 

по результатам. 

3. Уровни управления ДОУ. 

4. Формирование организационной структуры управления ДОУ. 

5. Основные принципы обновления деятельности ДОУ. 

6. Ключевые результаты деятельности ДОУ. 

 

Ключевые слова: управление, дошкольное образовательное учреждение, 

результаты деятельности, уровни управления. 

 

1.1. Управление как наука и практика человеческой деятельности 

Если вы заглянете в словарь В.И. Даля, то найдете, что слово «управление» 

произошло от глаголов «править», «справляться» и означает «давать ход, 

направление, заставлять идти правильным, нужным путем, распоряжаться, 

заведовать, делать что-то хорошее, исправно, ладно». 

Наука управления возникла, как только появились условия организации 

группы людей для решения общей задачи. Как всякая наука, она развивается и 

совершенствуется во времени. Изучая современную литературу, можно 

встретить множество различных определений управления. 

Долгие годы управление определялось как непрерывный и 

целенаправленный процесс воздействия на коллектив людей для организации и 

координации их деятельности в процессе производства, с целью достижения 

наилучших результатов при наименьших затратах. 

Однако современные исследователи определяют управление следующим 

образом: 

- специальная деятельность, направленная на упорядочение отношений 

между людьми в процессе их совместной работы и достижения целей 

(А.В. Тихонов); 

- деятельность по согласованию сложных иерархических отношений 

между управляющим и управляемыми (В.Ю. Крачевский). 

Главная черта современного мира - стремительные перемены. Курс нашей 

страны на преобразования в экономике, политической и общественной жизни 

влечет за собой изменения во всех остальных институтах общества. 

В этих условиях необходимо с особым вниманием отнестись к 

менеджменту - управленческому опыту развитых стран мира. Но перенесение 

моделей управления из одной социокультурной среды в другую практически 

невозможно, так как менеджмент обусловлен совокупностью факторов: формой 

государственного устройства, типом собственности, степенью развитости 
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рынка. Поэтому постепенный ввод менеджмента в нашей стране может 

осуществляться в системном взаимодействии с отмеченными факторами. 

Профессиональные знания по менеджменту предполагают осознание трех 

принципиально различных инструментов управления. Первое — это 

организация, иерархия управления, где основное средство — воздействие на 

человека сверху (с помощью основных функций мотивации, планирования, 

организации и контроля деятельности, а также распределения материальных 

благ и пр.). Второе — культура управления, т.е. вырабатываемые и признаваемые 

обществом, организацией, группой людей ценности, социальные нормы, 

установки, особенности поведения. Третье — это рынок, рыночные отношения, 

т.е. основанные на купле-продаже продукции и услуг, на равновесии интересов 

продавца и покупателя. 

Исходя из того, что менеджмент вообще можно понимать, как умение 

руководителя добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект и 

мотивы поведения других людей, другими словами — это сплав науки и 

искусства управления людьми и социальными процессами, можно дать 

следующее определение: 

Педагогический менеджмент — это комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления 

образовательным процессом, направленный на повышение его эффективности. 

Управление образовательными учреждениями достаточно полно и четко 

определено и охарактеризовано в педагогической литературе. Что же касается 

дошкольного образования, то мы рассматриваем его как часть общей системы 

образования в России, а, следовательно, все основные положения науки 

управления, педагогического менеджмента применимы и к управлению 

дошкольным образовательным учреждением. При этом важно в максимальной 

степени учитывать особенности и многоаспектность, внутренние качества и 

особенности истории развития системы дошкольного образования в России. 

 

1.2. Особенности управления дошкольным образовательным учреждением 

по результатам 

Под руководством П.И. Третьякова, профессора, доктора педагогических 

наук, группой его учеников, подвижников, практиков разработана и внедряется 

в жизнь технология управления образованием по результатам, в основу которой 

положена концепция финских авторов.  

Основная идея управления по результатам заключается в осознании того, 

что ни одна организация сама по себе не представляет никакой ценности, но 

вместе с тем она представляет упорядоченную форму, объединяющую людей, 

для достижения определенных результатов.  

Само понятие «управление по результатам» можно определить, как 

систему управления и развития, с помощью которой достигаются результаты, 

которые определены и согласованы всеми членами организации. 

Определяя основные цели развития своего дошкольного образовательного 

учреждения, каждый руководитель вместе с педагогическим коллективом 

организует весь педагогический процесс, а значит, постоянно сверяет 
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полученные результаты с запланированными. Это требует принятия 

оперативных решений по ситуации, т.е. по конкретным результатам. 

Управление по результатам предполагает, что изначально перед 

коллективом ставятся реальные, обеспеченные всеми ресурсами для исполнения 

цели. К таким ресурсам относятся люди, время, финансы, материально-

техническая база, технологии, методики и др. При управлении по результатам 

каждый участник педагогического процесса должен уметь увязать свое участие 

в общем деле с другими членами коллектива. Результативное мышление 

предполагает, что руководитель и подчиненный определяют результат, а затем 

исполнитель сам выбирает способы достижения, т.е. время, технологии и другие 

ресурсы. 

В условиях управления по результатам инициативный и творческий 

коллектив — ценнейший ресурс. Руководитель же создает атмосферу уважения, 

доверия, успеха каждому участнику образовательного процесса. 

Однако при этом задача руководителя состоит в осуществлении 

информационного обеспечения, анализа, целеполагания, планирования, 

исполнения, контроля и коррекции. 

Руководитель должен четко владеть ситуацией и быть проводником 

нового. 

Работа с детьми требует от воспитателя большого напряжения сил и 

энергии, поэтому в коллективе особенно важны доброжелательность, 

тактичность и уважительная требовательность среди всех участников 

педагогического процесса. Руководитель, проявляющий уважительное 

отношение к личности каждого педагога, учитывающий склонности, интересы, 

возможности в сочетании с разумной требовательностью, добивается 

значительно больших результатов, чем тот, который жестко придерживается 

авторитарных методов управления. Один из наилучших способов повысить 

интерес к работе и создать слаженную команду — это уважение к людям и 

делегирование им ответственности и полномочий. 

Ответственность появляется при соблюдении двух условий: когда за 

исполнителем закрепляются вполне определенные задачи и обязанности; когда 

исполнитель знает, что с него обязательно спросят за то, как выполнена работа. 

Разъяснение каждому участнику процесса смысла его миссии, организации в 

целях достижения определенных результатов приобретает не принудительный 

административный характер, а осознанный творческий труд. Важным вопросом 

при управлении по результатам является разграничение понятий «результат» и 

«вклад». 

Результат есть реализованная цель. Но сама по себе цель может быть 

реальной и идеальной. В нашем случае мы предполагаем цели реальные, т.е. 

обеспеченные всеми ресурсами для исполнения. 

Таким образом, управление по результатам есть целенаправленное 

ресурсообеспеченное взаимодействие управляющей и управляемой 

подсистем по достижению запланированного результата. 
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1.3. Уровни управления ДОУ  

Необходимо выделить уровни управления по результатам. 

Первый уровень определяется умением руководителя видеть миссию 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Социальная характеристика любой организации включает цели и 

стратегию. 

Цель организации — это конкретный образ желаемого (ожидаемого) 

результата, которого организация реально может достичь к четко определенному 

моменту времени. При определении цели деятельности организации следует 

придерживаться структуры, предложенной В.И. Зверевой. (Рис. 1.) 

 
 

Рисунок 1. Структура целей деятельности 
 

При формулировании целей возможно несоблюдение указанной 

последовательности компонентов, но их сохранность обязательна. Стратегия 

организации - это базовые ориентиры, куда движется организация, какие 

средства использует. Какие ресурсы и куда тратятся, на что мобилизуются люди. 

В интегрированном виде цели и стратегия представлены миссией организации. 

Миссия организации есть ее предназначение, то есть то, ради чего она 

существует, каковы отличия от окружающих организаций.  

Чтобы определить миссию, используйте ответы на следующие вопросы: 1. 

Для удовлетворения каких социальных потребностей создана организация? 2. 

Посредством чего, с помощью каких услуг удовлетворяется данная потребность?  

3. Кто непосредственный потребитель услуг?  

4. В чем конкурентное преимущество?  

5. Почему вы продолжаете существовать наряду с другими организациями? 

При определении миссии ДОУ учитывайте следующие моменты:  

1) перспективность миссии. Миссия выражает устремленность в будущее, 

показывает, на что будут направлены усилия и какие направления при этом 

будут приоритетными; 2) гласность и коллегиальность в разработке миссии. С 

целью выработки реальной, а не формально провозглашенной миссии следует 

учесть мнение коллектива; 3) конкретность миссии. Формулировки должны быть 

четкие, ясные, понятные для всех субъектов, взаимодействующих с вашей 

организацией; 4) изменение миссии организации может быть вызвано 

невозможностью качественного выполнения миссии по причине ее 

«завышенности» либо существенных преобразований организации. 

Второй уровень предлагает рассматривать результат с точки зрения 

качества услуг. 

Основная услуга ДОУ населению - это дошкольное воспитание и 

образование детей от 3 до 7 лет. 
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Качество дошкольного образования - это такая организация 

педагогического процесса в детском саду, при которой уровень воспитанности и 

развития каждого ребенка возрастает в соответствии с учетом его личностных, 

возрастных и физических особенностей в процессе воспитания и обучения. От 

чего же зависит качество работы дошкольного образовательного учреждения? 

1. От качества работы воспитателя. 

2. От сложившихся в педагогическом коллективе отношений. 

3. От условий, созданных руководителем для творческого поиска новых 

методов работы с детьми. 

4. От объективной оценки результатов деятельности каждого сотрудника. 

Следовательно, качество дошкольного образования в учреждении - это 

управляемый процесс. Поэтому в основе перечисленных выше составляющих 

«качества» можно выделить два подхода к управлению качеством. 

Один - через управление всем педагогическим процессом и его 

составляющими. 

Другой - через личностные субъективные аспекты в системе управления: 

формирование коллектива и регулирование морально-психологического 

климата в нем. 

Выделив эти, пожалуй, основные позиции, можно утверждать, что 

качество - это результат деятельности всего коллектива, который определяется 

двумя позициями: 

- как организован педагогический процесс в детском саду (режим, выбор 

программ и технологий, обеспеченность пособиями, система повышения 

профессионального роста педагогов через разные формы методической работы 

и т.д.); 

- как ребенок (дети) в учреждении реализует свое право на индивидуальное 

развитие в соответствии с возрастными возможностями и способностями. 

Следовательно, качество работы дошкольного образовательного 

учреждения - это и процесс, и результат. 

Третий уровень управления по результатам предполагает 

рассматривать результат с позиций потребителей. 

Это семья, родители, имеющие детей дошкольного возраста, которые 

нуждаются в условиях, предоставляемых образовательными учреждениями. 

Однако сегодня недостаточно полно изучена и представлена картина о 

родительских запросах и потребностях. Изучение запросов родителей и создание 

условий, помогающих руководителю гибко менять ситуацию, предлагать детям 

и родителям разнообразные виды услуг. 

Образовательные: развитие социальных (математических, речевых, 

познавательных, художественно-эстетических, музыкальных, ритмических) 

способностей; специальная подготовка к школе, обучение языку; развивающие 

игры; этикет и поведение, вышивание, конструирование и др. 

Медико-оздоровительные: ритмопластика, плавание, релаксация; 

термотерапия (сауна), дыхательная профилактика; спортивная гимнастика, 

двигательно-укрепляющая; массаж и др. 
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Социальные: музейные экскурсии, музыкальный час в филармонии, театр 

кукол, праздники взрослых и детей; туризм, экскурсии; юридические 

консультации; гувернерские услуги. 

 

1.4. Формирование организационной структуры управления 

Одна из особенностей управления на современном этапе состоит в отходе 

от традиционных форм организационного построения, в перестройке структур 

соответственно требованиям высокой оперативности решения вопросов в 

единой системе непрерывного образования. 

Под организационной структурой управления мы понимаем целостную 

структуру управляющей и управляемой подсистем, состоящих из звеньев, 

находящихся во взаимодействии и упорядоченных взаимосвязями в 

соответствии с местом этих звеньев в процессе управления. 

Снять имеющиеся противоречия в системе внутрисадовского управления 

— значит привести в действие существенный резерв повышения эффективности 

управления. Это предполагает формирование необходимых организационно-

педагогических условий: 

— создание подлинно демократической возможности участия коллектива, 

каждого члена в подготовке, принятии и реализации управленческих решений; 

— повышение педагогического мастерства и управленческой 

компетентности всех участников управления дошкольным учреждением. 

Механизм управления современным дошкольным учреждением изменяет 

характер выполнения управленческих функций, порождает принципиально 

новые формы взаимодействия учреждения и всех участников педагогического 

процесса. 

Структура этих отношений такова: 

детский сад - внешняя среда; администрация - общественность; 

руководитель - подчиненный; педагог - педагог; педагог - родители; педагог - 

дети; ребенок - ребенок. 

Проблема формирования организационной структуры управления требует 

прежде всего осмысления развития дошкольного учреждения как комплексной 

социально-педагогической системы, учета объективных факторов ее 

демократизации. 

Решение задачи формирования организационной структуры управления 

мы видим в дальнейшем развитии демократических основ в управлении и как 

принцип государственно-общественного управления, и как систему его 

организации. 

Обеспечение оптимального соотношения таких организационных 

принципов управления, как централизация и децентрализация в осуществлении 

управленческих решений, коллегиальность и единоначалие в управлении, права, 

обязанности, ответственность и др. 

Структуру управления нельзя отделять от всей совокупности 

организационных проблем: обеспечение согласованности организационной 

структуры социальной и экономической систем в условиях перестройки жизни 

дошкольного учреждения и общества; последовательный анализ каждого цикла 
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управленческого процесса и параллельно с этим анализ объекта, субъекта и 

средств управления для всестороннего рассмотрения вопроса 

совершенствования организации управления. 

Предлагаемый подход состоит в том, чтобы рассмотреть организационную 

структуру управления современного дошкольного учреждения с учетом его 

потребностей при помощи моделирования, применяемого в педагогике, на 

основе общей теории социального управления с учетом практики. 

Применяемое нами моделирование управляющей и управляемой 

подсистем (аппарата управления) облегчает задачу системного видения 

управления, дает субъекту управления возможность выбора наиболее 

рациональных функций управления системой. 

Перспективный путь проектирования моделей организации - целевая 

структуризация, т.е. построение блочно-целевых структур, формируемых по 

матричному принципу на основе поиска оптимального соотношения 

централизации и децентрализации в системах управления, в формах 

планирования и контроля, таком распределении управленческих функций, когда 

сочетаются интересы личности и коллектива, учитываются особенности каждой 

категории работников, детей, их родителей и общественности. При этом 

принимается во внимание специфика целей и задач, методов и форм управления 

современным дошкольным учреждением: демократические принципы; гибкий 

режим работы с детьми; вариативная система форм учебно-воспитательной 

деятельности; расширение взаимодействия с социальной средой. 

Как видим, специфика управления связана со значительным расширением 

сферы деятельности управляющей и управляемой подсистем, увеличением 

объема информации, необходимой для нормального функционирования 

целостной системы. 

Расширенный объект управления современным дошкольным учреждением 

предполагает учет всех связей и отношений, которые складываются между 

детским садом и окружающей средой. 

Выход на субъектно-субъектные отношения изменяет и совокупный 

субъект управления. В состав такого расширенного субъекта управления входят 

руководители детского сада, управления. 

Построение моделей посредством определений системы элементов, 

связанных и взаимодействующих между собой, предполагает четкое видение и 

понимание руководителем общих принципов построения структуры управления, 

ее параметров, уровней соподчинения, распределения функционала. 

Формирование и внедрение современных демократических 

организационных структур управления без научно обоснованного 

организационного проектирования может нанести непоправимый ущерб 

дошкольному учреждению. 

Проектирование структур управления (управляющих и управляемых) в 

целостных педагогических системах должно исходить из следующих 

положений: 

- модернизация структур управления целостной педагогической системы 

осуществляется с учетом стоящих перед системой целей. Они первичны, 
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структуры управления вторичны и создают педагогические условия для 

эффективного достижения конечных целей; 

- проектирование управляющих и управляемых структур проводится с 

учетом развития процесса управления, а также развития педагогической 

технологии, рассмотрения обучения и воспитания как процесса управления; 

- структуры основных звеньев управляющей и управляемой 

педагогических подсистем в значительной степени определяются 

распределением основных прав и полномочий, а также разделением общего 

процесса управления на подпроцессы, функции и стадии управления; 

- непрерывность в целостной системе управления дошкольным 

образованием предполагает четкое определение прав и полномочий и 

обязательное их исполнение. Несоблюдение этого условия приводит к 

несбалансированности исполнения управленческих решений и неуправляемости 

в той или иной подсистеме; 

- перестройку целостной системы управления дошкольным образованием 

необходимо осуществлять в направлении структурно-функциональных 

изменений. Каждое подразделение управляющей и управляемой подсистем, его 

аппарат должны быть наделены правами, обязанностями и ответственностью 

(моральной, материальной и дисциплинарной) за эффективное выполнение 

функций; 

- в составе системы управления должен быть орган с правом общественно-

государственной экспертизы на основе государственно-общественных 

нормативов с правом законодательной инициативы представления и принятия 

стратегических управленческих решений. Это положение будет способствовать 

развитию государственного управления; 

- для повышения эффективности всех звеньев управляющей и управляемой 

подсистем необходимо постоянное функциональное регулирование по всем 

функциям управления. Это условие позволит развивать в субъектах управления 

саморегулирование и переводить субъекты, а также объекты управления в новое 

качественное состояние; 

- в целях формирования и развития самостоятельного управленческого 

мышления, инициативы и творчества необходимо делегирование полномочий, 

особенно в выборе оптимальных педагогических условий, способов, средств и 

воздействий по достижению целей. 

Система внутрисадовского управления может быть спроектирована как 

функциональная модель, включающая уровни управления и их взаимосвязи. 

Основу данной модели составляют четыре взаимосвязанных уровня всех 

участников педагогического процесса: членов совета ДОУ, заведующего, его 

заместителей, воспитателей, педагогов, общественных организаций, родителей 

детей, посещающих ДОУ. 

Каждый из уровней управления обязательно входит в зону влияния 

субъектов управления как по горизонтали, так и по вертикали (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Функциональная структура внутрисадовского управления 

 

В предложенной структуре управления по вертикали и по горизонтали 

выделяются два фактора: специализация в распределении основных функций 

при их одновременной интеграции и количество труда, необходимого для 

обеспечения учебно-воспитательного процесса. Заметим, что такая модель 

представляет демократически централизованную систему с особым характером 

связей между субъектами (органами) управления. 

Данная модель внутрисадовского управления определяет баланс задач всех 

органов управления со структурой целей; соответствие иерархических уровней 

задач и управленческих звеньев; оптимизацию соответствия задач, полномочий 

и ответственности органов управления. Эта система внедрена во многих 

дошкольных учреждениях г. Москвы. 

Развивающееся внутрисадовское управление может конструироваться и по 

матричной структуре. Матричная структура управления эффективна на период 

разработки и внедрения новых проектов, т.е. в условиях инновационной 

деятельности учреждения. В этом случае участники педагогического процесса 

объединяются в группы (подсистемы) для внедрения конкретных проектов, 

составляющих программу развития ДОУ в рамках единой концепции (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Матричная структура внутрисадовского управления 

 

В данной схеме представлены три проекта, над которыми работает ДОУ. 

Важно, чтобы в каждом из них участвовал не только педагогический коллектив, 

но и родители воспитанников. Творческие группы создаются под определенную 

тематику, в состав таких групп должны входить заинтересованные, творческие 

педагоги. В работе такой группы человека нельзя заставить работать по приказу, 

люди объединяются по желанию, с целью создать и реализовать что-то новое. 

Задача творческих групп состоит в более детальной, глубокой разработке одного 

из разделов проекта. Связующим звеном этой структуры может быть форма 

представления результатов по всем проектам, например, конференция. Данная 

структура указывает на особый период работы учреждения - режим развития, 

изменения содержания и организации педагогического процесса с целью его 

совершенствования. 

 

1.5. Основные принципы обновления деятельности ДОУ 

Назовем основные принципы, лежащие в основе обновления деятельности 

дошкольного учреждения. 

1. Демократизация. Этот принцип предполагает распределение прав, 

полномочий и ответственности между всеми участниками процесса управления, 

его децентрализацию. 

2. Гуманизация. Она обеспечивает равнодоступный для каждой личности 

выбор уровня, качества, направленности образования, способа, характера и 

формы его получения, удовлетворения культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями. 

Переориентация учебного процесса на личность ребенка. 

3. Гуманитаризация образовательных программ, т.е. такое соотношение и 

сочетание программ, применение таких дидактических подходов, методов и 

технологий обучения, которые обеспечивают приоритет общечеловеческих 

ценностей, цельность, последовательность, преемственность и опережающий 

характер обучения. 
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4. Дифференциация, мобильность и развитие. Эти принципы предполагают 

многоуровневость, полифункциональность образовательных программ всех 

многообразных видов образовательных учреждений. Они обеспечивают детям, 

подросткам, юношеству по мере их взросления, социального становления и 

самоопределения возможности передвижения по горизонтали (смена класса, 

профиля, направленности образования), а также по вертикали (смена уровня, 

типа, вида образовательного учреждения). 

5. Открытость образования, т.е. предоставление возможности как 

непрерывного образования в различных формах, так и общего образования на 

любой ступени, любом уровне (базисном и дополнительном). 

6. Многоукладность образовательной системы, т.е. качественный рост и 

развитие государственного дошкольного учреждения, а также открытие 

элитарных образовательных учреждений нового типа. 

7. Стандартизация. Этот принцип предполагает соблюдение федеральных 

стандартов качества образования, введение региональных стандартов, 

учитывающих национальные и другие особенности региона. 

Все эти принципы становятся руководством к действию в развивающем и 

развивающемся дошкольном учреждении. При этом основная функция 

современного детского сада (любого типа или вида) - целенаправленная 

социализация личности: введение ее в мир природных и человеческих связей и 

отношений, погружение в человеческую материальную и духовную культуру 

посредством передачи лучших образцов, способов и норм поведения во всех 

сферах жизнедеятельности. 

Для оценки продвижения дошкольного образовательного учреждения в 

своем развитии анализируются следующие показатели деятельности. 

1. Инновационная деятельность учреждения - обновление содержания 

воспитания и обучения в соответствии с госстандартами (основных и 

дополнительных образовательных услуг); обновление педагогических 

технологий, методов и форм работы; сочетание самоанализа, самоконтроля с 

самооценкой и экспертной оценкой. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса (УВП) - 

самоуправление, сотрудничество педагогов, детей и их родителей в достижении 

целей обучения, воспитания и развития; планирование и организация 

разнообразной детской деятельности с учетом интересов и потребностей детей; 

педагог и ребенок как равноправные партнеры в этой деятельности; высокий 

уровень мотивации всех участников педагогического процесса; комфортная 

предметно-развивающая и психолого-педагогическая среда в детском саду для 

всех участников целостного педагогического процесса. 

3. Эффективность УВП - сравнение соответствия конечных результатов 

запланированным (оценка состояния физического и психического здоровья 

детей, их развитие: физическое, познавательное, художественно-эстетическое, 

интеллектуальное, социальное). 
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1.6. Ключевые результаты деятельности ДОУ 

Важным моментом в данном подходе к управлению по результатам 

является выделение ключевых результатов. Чем ближе ключевые результаты к 

третьему уровню, тем более глубоким является осознание целей деятельности 

дошкольного учреждения. 

Исходя из осознания общечеловеческих и национальных ценностей, мы 

выделяем следующие ключевые результаты деятельности: 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. Уровень здоровья, физического и 

психического развития ребенка. 

2. Воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

Уровень нравственного, духовного и морального воспитания личности. 

3. Образованность в соответствии с личностными возможностями и 

способностями. Уровень интеллектуального развития. 

4. Готовность к продолжению образования. Уровень готовности к 

обучению в школе. 

5. Адаптивность образовательной среды к удовлетворению 

образовательных потребностей личности. Уровень адаптивности предметно-

развивающей и образовательной среды. 

Управление выделенными ключевыми результатами будет определяться 

главными факторами (Рис. 4). 

 
Рисунок 4. Главные факторы управления ключевыми результатами 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая подготовительная работа должна быть проведена перед 

педсоветом? 

2. Как должен оформляться протокол педсовета? 

3. Какие из перечисленных методов активизации педагогов при 

проведении педсовета Вы бы применили? Почему? 

4. Каковы основные принципы обновления деятельности в ДОУ? 

5. Какие показатели деятельности ДОУ можно использовать для оценки 

его продвижения? 
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Лекция 2. 

Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Вопросы: 

2.1. Общие положения. 

2.2. Требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Ключевые слова: дошкольное образование, основная 

общеобразовательная программа, требования. 

 

2.1. Общие положения 
1. Настоящие федеральные государственные требования устанавливают 

нормы и положения, обязательные при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию (далее – 

образовательные учреждения), в части определения структуры основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе 

соотношения ее частей, их объема, а также соотношения обязательной части 

основной общеобразовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

2. Федеральные требования учитывают особенности реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. На основе федеральных требований разрабатываются: 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования; 

- примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. На основе федеральных требований осуществляется экспертиза 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования при 

лицензировании образовательной деятельности и государственной 

аккредитации образовательных учреждений. 

 

2.2. Требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) разрабатывается, утверждается и реализуется в 

образовательном учреждении на основе примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, разработка которых 

обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом на 

основе федеральных требований. 

2. Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
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формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей. 

3. Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

4. Программа должна: 

- соответствовать принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетать принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствовать критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- строиться с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основываться на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривать решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

- предполагать построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

5. Программа состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) части, формируемой участниками образовательного процесса. 

6. Обязательная часть Программы должна быть реализована в любом 

образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. Обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. В группах 
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компенсирующей и комбинированной направленности обязательная часть 

Программы включает в себя деятельность по квалифицированной коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, отражает: 

1) видовое разнообразие учреждений, наличие приоритетных направлений 

деятельности, в том числе по обеспечению равных стартовых возможностей для 

обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению 

санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию детей (кроме деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья); 

2) специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

8. Время, необходимое для реализации Программы, составляет от 65% до 

80% времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, а также вида группы, в которой Программа реализуется. 

9. Объем обязательной части Программы составляет не менее 80% 

времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой 

участниками образовательного процесса – не более 20% общего объема 

Программы. 

10. В зависимости от направленности функционирующих в 

образовательном учреждении групп детей дошкольного возраста – 

общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной или комбинированной – 

могут применяться различные варианты соотношения обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, с 

учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения. 

Для всех образовательных учреждений, имеющих группы для детей 

старшего дошкольного возраста, в Программе отражается приоритетная 

деятельность образовательного учреждения по обеспечению равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования. 

11. Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное 

на: (структура образовательного процесса) 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы общие положения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования? 

2. Что отражает часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса? 

3. Каковы основные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования? 

4. Что определяет основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования? 

5. Каков объем обязательно части Программы относительно общего 

объема? 
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Лекция 3. 

Система дошкольного образования 

Вопросы: 

3.1. Принципы государственной политики в области образования. 

3.2. Национальный региональный компонент государственного 

образовательного стандарта. 

 

Ключевые слова: образование, государственная политика, конституция. 

 

3.1. Принципы государственной политики в области образования 

В основу государственной политики в области образования положены 

идеи гуманизации и демократизации. Они нашли отражение в Конституции 

Российской Федерации (1993), Закон РФ «Об образовании» (1992). В документах 

отмечается, что под образованием понимается целенаправленный процесс 

обучения и воспитания в интересах личности общества, государства. Право на 

получение образования является одним из основных и неотъемлемых 

конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Система образования в Российской Федерации представляет собой 

совокупность системы преемственных образовательных программ и 

государственных образовательных стандартов различного уровня и 

направленности; сети реализующих их образовательных учреждений различных 

организационно-правовых форм, типов и видов; системы органов управления 

образованием и подведомственных им учреждений, и предприятий (см. Закон РФ 

«Об образовании». Раздел 2. Статья 8). 

Дошкольное образование является первым звеном в системе образования 

России. Эта идея была записана еще в 1918 году в «Положении о единой 

трудовой школе». С раннего возраста ребенку гарантировано право на 

образование, которое с позиций Конвенции о правах ребенка (1989) включает 

следующие аспекты: 

-    возможность посещения образовательного учреждения; 

-    создание условий для образовательной деятельности; 

-  содержание образования, обеспечивающее подготовку ребенка к 

сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости 

(толерантности), равноправия мужчин и женщин, и дружбы между народами. 

- отношения между участниками образовательного процесса, основанные 

на уважении человеческого достоинства ребенка.  

Система Дошкольного образования постоянно изменяется, 

совершенствуется, обновляется. Она выполняла и выполняет важнейший 

социальный заказ общества, является одним из факторов его развития. В Законе 

РФ «Об образовании» (статья 18) поддерживается роль родителей, которые 

являются первыми педагогами. В их обязанность входит развитие основ 

физического, Нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

младенческом возрасте. В помощь семье действует сеть дошкольных 

образовательных учреждений. Сегодня в обществе нет единого взгляда на 

дошкольное образование. Существует мнение, что детские сады не нужны, что 
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образование детей дошкольного возраста можно отдать на откуп родителям и что 

именно они вправе самостоятельно решать, как и где подготовить ребенка к 

будущей ступени образования. Возможно, для некоторой, небольшой части 

населения России идея ваучеризации образования приемлема. Но аналитические 

данные свидетельствуют: в услугах дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) нуждается подавляющее число родителей, имеющих детей дошкольного 

возраста. Поэтому главной стратегической задачей Управление дошкольного 

образования Министерство образования считает сохранение и развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений. 

Российские ДОУ в своей деятельности руководствуются Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении (1995 г.), которое 

регулирует деятельность государственных, муниципальных образовательных 

учреждений. В нем определены задачи дошкольного образовательного 

учреждения: охрана жизни и здоровья детей; обеспечение интеллектуального, 

личностного и физического развития ребенка; приобщение детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Для современных дошкольных учреждений характерна 

многофункциональность, разновидность, свобода в выборе приоритетного 

направления   образовательного процесса, полипрограмность   в   реализации 

содержания. Все это понижает уровень вариативности, самостоятельной 

деятельности ДОУ, адаптивности к региональным условиям. В соответствии с 

Типовым положением система дошкольных образовательных учреждений 

включает следующие виды: 

- Детский сад с приоритетным осуществлением одного или нескольких 

направлений развития детей (интеллектуального, художественно-эстетического, 

физического и др.). 

- Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалификационной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников; 

- Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением 

санитарно-гигиенических и оздоровительных мероприятий и процедур; 

- Детский сад комбинированного вида (в состав которого могут входить 

общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном 

сочетании; 

- Центр развития ребенка — детский сад с осуществлением физического и 

психического развития, коррекция и оздоровление всех детей. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение как тип системы 

образования включает разнообразные виды, которые имеют свои отличительные 

особенности (как правило связанные с моделью образовательного процесса 

основой которого выступает образовательная программа). 

Однако, все виды дошкольных образовательных учреждений, реализуя 

задачи воспитания и обучения детей, опираются на принципы светскости 

образования. 



 25 

В специальном разделе Типового положения разъясняется порядок 

создания, регистрации ДОУ, выдачи им лицензии (разрешения). В соответствии 

с законом РФ «Об образовании» (статья 13) и на основании Типового положения 

о ДОУ каждое дошкольное учреждение создает свой Устав. Устав — это 

документ, определяющий работу учреждения, цели и задачи, основные 

направления работы, вариативность используемых образовательных программ. 

В Уставе определяются права и обязанности участников образовательного 

процесса, основные характеристики организации образовательного процесса, 

дополнительные платные образовательные услуги. 

В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети от 2-х 

месяцев до 7 лет на основании медицинского заключения, то есть в Типовом 

положении предлагается порядок комплектования ДОУ, количественный состав 

групп, их наполняемость в зависимости от возраста. 

В разделе «Участники образовательного процесса» указывается, что 

таковыми являются воспитанники, родители (или лица, их заменяющие), 

педагогические работники. Родительский договор регулирует отношения между 

ДОУ и родителями. Педагогическая ценность данного раздела Типового 

положения заключается в том, что здесь четко определены стилевые отношения 

между ребенком и педагогом. 

Эти отношения строятся на основе сотрудничества, уважения личности 

ребенка и предоставления ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями. 

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, подтвержденную 

документами об образовании. На основании статьи 53 Закона РФ «Об 

образовании» к педагогической деятельности не допускаются лица, которым она 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниями, а также лица, 

имеющие судимость за определенные преступления. 

Статья 55 Закона РФ определяет права, социальные гарантии и льготы 

работников образовательных учреждений. Устав детского сада, трудовой 

договор (контракт) эти положения конкретизируют (например, пед. работник не 

реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеет право 

на длительный отпуск сроком до одного года). 

Все работники ДОУ проходят аттестацию. Молодые специалисты 

(выпускники учебных заведений) проходят аттестацию через три года работы. В 

разделе «Управление дошкольным образовательным учреждением» Типового 

положения записано, что общее руководство осуществляет Совет педагогов, а 

порядок его избрания, компетенции определяется Уставом ДОУ. 

Непосредственное руководство деятельностью ДОУ осуществляет заведующий. 

Таким образом, система дошкольного образования базируется на принципах 

государственной политики в области образования, имеет нормативно-правовую 

основу. Данная система реализует потребность общества в воспитании и 

развитии детей с раннего возраста. Дошкольное образовательное учреждение, 

выполняя разнообразные функции своей деятельности, несут ответственность за 
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качество своей работы, за соответствие результатов деятельности 

государственному образовательному стандарту. 

Стандарт (в переводе с английского - образец, основа, мерило) включает 

федеральный и национально-региональный компоненты (статья 7 Закона РФ 

«Об   образовании».   Образовательный   стандарт   определяет   обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ, максимальный 

объем учебной   нагрузки обучающихся, требования   к уровню подготовки 

выпускников.  Разработка образовательного стандарта для ДОУ началась в 

начале 90-х годов (Р.Б. Стеркина).  Сегодня   временный   государственный 

образовательный    стандарт   дошкольного образования спроектирован, как 

система государственных требований к психолого-педагогическим условиям 

воспитания и обучения детей. В Проекте гос. стандарта содержание 

дошкольного образования дифференцируется по следующим направлениям: 

физическое, познавательно- речевое, специально-личностное, художественно-

эстетическое. Данное содержание реализуется в той или иной образовательной 

программе.  Среди требований к содержанию   и   методам   воспитания и 

обучения, реализуемым в ДОУ, выделяются две группы - содержательные и 

личностные, (см. Р.Б. Стеркина. Еще раз о государственных образовательных 

стандартах//Дошкольное воспитание, 2002, №5). Требования первой группы 

(содержательные) соотносятся с определенными предметными областями и 

ориентируют специалиста на отбор определенного содержания дошкольного 

образования (например, в области естественных наук, экологии, здоровья -

взрослые создают возможности для ознакомления детей с физическими 

свойствами предметов и явлений многообразием растительного и животного 

мира, разнообразными условиями жизни на Земле). Требования второй группы 

(личностные) задают ориентиры характера взаимодействия педагогов с 

ребенком и направлены на развитие его социально-личностных качеств 

(любознательности, инициативности, самостоятельности, интереса и т.п.). 

Данные требования позволяют установить психолого-педагогическую 

последовательность в реализации содержания, форм, методов. 

Федеральный компонент стандарта выступает как инвариантная часть, 

не подлежащая изменению на местах, обеспечивает сохранение лучших 

традиций, дальнейшее развитие системы дошкольного образования. 

Федеральный компонент гос. стандарта создает единство образовательного 

пространства на территории Российской федерации, регулирует качество 

данного образования, является основой аттестации ДОУ, объективной оценки 

уровня образования. 
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3.2. Национальный региональный компонент государственного 

образовательного стандарта 

Национальный региональный компонент государственного 

образовательного стандарта отражает социально-экономические; 

национально-этнические, природно-климатические, культурно-исторические 

особенности области (региона). Данный компонент дополняет обязательный 

минимум содержания образовательной программы, реализует в ДОУ. 

Дополнение должно быть органичным и естественным образом вписываться в 

основную образовательную программу учреждения. Примером реализации 

национально-регионального компонента может быть региональная 

образовательная программа для дошкольников «Наш дом — Южный Урал», 

построенная на идеях народной педагогики, которые являются 

гуманистическими по содержанию и универсальными по использованию. 

В настоящее время на территории РФ в соответствии с письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 23.09.02, №03-51-142 

ин/23003 п. О новых актуальных программах по дошкольному образованию 

действуют следующие программы: «Радуга», «Развитие», «Детство», «Школа 

2100», «Одаренный ребенок», «Истоки», «Из детства — в отрочество», «Золотой 

ключик», «Сообщество», «Кроха» и др. Качество программ и педагогических 

технологий обеспечивается Федеральным экспертным советом. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года выдвигается задача обеспечения качества образования, в том числе и 

дошкольного. 

С обновлением содержания дошкольного образования связано 

повышение его качества. Обновление содержания требует, как позитивного 

опыта организации образовательного процесса ДОУ, так и критического 

отклонения негативных тенденций, сложившихся в дошкольной 

образовательной системе. Основные подходы к обновлению и отбору 

содержания дошкольного уровня образования раскрыта в статье Л.А. 

Парамоновой (см. Парамонова Л.А. Содержание дошкольного уровня 

образования: с чем связано его обновление//Дошкольное воспитание — 2003, 

№3). По мнению автора современное базисное содержание дошкольного уровня 

образования должно отбираться и выстраиваться по следующим принципам: 

- развивающий характер образования, направленный на раскрытие 

потенциальных возможностей ребенка; 

-    системный характер образования (обеспечение взаимосвязи объектов и 

явлений, познаваемых ребенком и выступающих в системе); 

-  интегративный характер образования (развитие детей на основе 

чувственного и рационального познания их уровня, соответствующем их 

возрасту; 

-  мультикультурный характер воспитания (приобщение детей как к 

собственной культуре и традициям, так и культуре других народов, воспитание 

чувства толерантности, терпимости к мнению других, умения цивилизованно 

выражать свое несогласие, недовольство, обиду); 
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-  деятельностный характер образования (обеспечение различных видов 

деятельности, самой деятельности в развитии, ее основных компонентов: цель, 

выбор средства, нахождение способов, контроль и др.); 

-    здоровьесберегающий характер (формирование здорового образа 

жизни, гигиенических навыков, потребности в систематических занятиях 

спортом, обеспечение здоровьесберегающей среды). 

В статьях Т.М. Бабуновой, В.И. Турченко основными направлениями 

развития системы дошкольного образования на современном этапе является 

переход к личностно-ориентированному взаимодействию, 

персонифицированному подходу, уважение личности ребенка, его правам, 

создание условий для развития субъектной позиции ребенка в различных видах 

деятельности. 

Реализация идей интеграции как путь обновления содержания и методой 

дошкольного образования отражена в статье Г.М. Киселевой, Ю.Н. Рюминой. 

С.М. Зыряновой. Интегративный подход предполагает формирование 

представлений о целостной картине мира, в его основе лежат взаимосвязи 

естественно-научные, эстетические, социальные и логико — математические. 

Интеграция делает процесс усвоения содержания образования небольшим по 

объему, но емким, глубоким (Л.М. Кларина). Принцип интеграции хорошо 

реализован в образовательной программе «Детство», Санкт- Петербург, 1995. 

Таким образом, содержание дошкольного образования является 

системообразующим элементом, отражающим социальные, экономические, 

педагогические изменения в жизни общества. 

В системе содержания уровня дошкольного образования большое значение 

имеют    социально-личностные качества, которые определяют все стороны 

развития ребенка. 

Подробнее о специфике реализации социально-личностного развития 

детей, как базового компонента содержания образования, можно познакомиться 

в учебно-методическом пособии Т.М. Бабуновой, Е.С. Бабуновой, Л.В. 

Градусовой. 

Отечественная система дошкольного образования во многом является 

уникальной: по желанию родителей в детском саду ребенок может находиться 

целый день (12-и часовое пребывание) или круглосуточно. Образовательный 

процесс осуществляется педагогами, медицинскими работниками, при этом 

родители оплачивают лишь 20 % от общей стоимости содержания детей. 

Содержание   расходов     на     содержание     дошкольных     образовательных 

учреждений между бюджетом и родителями рассматривается, в основном, как 

управленческая проблема (Е.С.Комарова). Однако данная социально-

экономическая ситуация может быть рассмотрена и как социально-

педагогическая. 

Учитывая проект Указа Президента РФ «О гарантиях права граждан на 

получение дошкольного образования» и проект постановления Правительства 

РФ «О мерах по сохранению и развитию системы дошкольного образования», 

«О создании Совета по дошкольному образованию, 2002 г.) начат всероссийский 

эксперимент по организации новых форм дошкольного воспитания на основе 
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кратковременного пребывания воспитанников в детском саду. Результаты 

данного эксперимента обобщены в книге «Приглашает детский сад», М., 2002. 

Здесь представлены модели кратковременного пребывания детей 

(организация группы выходного дня; адаптационные группы; группы, 

ориентированные на подготовку к школе). Описание новых форм системы 

дошкольного образования дается в статье О.М. Мухаметшиной (см. 

Мухаметшина О.М. Некоторые аспекты нормативно-правового и 

организационно — методического обеспечения работы Магнитогорского 

Управления образованием по развитию новых форм дошкольного образования// 

Вестник института развития образования и воспитания подрастающего 

поколения при ЧГПУ. Серия 3. (с. 40-43). В городе Магнитогорске работают в 

системе дошкольного образования детские сады для детей с различными 

нарушениями здоровья, социальной поддержки для детей из малообеспеченных 

семей, для музыкально одаренных детей, раннего интеллектуального развития, 

юных хоккеистов. 

Многообразие путей обновления содержания системы дошкольного 

образования ставит вопрос о совершенствовании подготовки педагогических 

кадров, реализации творческой активности педагогов ДОУ, формировании 

личностных качеств под углом зрения идей гуманистической психологии и 

педагогики. Педагогический потенциал воспитателя, его ориентация на личность 

каждого ребенка, повышение профессиональной компетентности, принятие 

позиции активного самовоспитания и самообразования, развитие 

педагогической рефлексивности и мышления является ресурсами развития и 

модернизации системы дошкольного образования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова структура управления ДОУ? 

2. Какова организационно-правовая база управления ДОУ (Закон РФ «Об 

образовании», «Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении», «Положение о порядке лицензирования» и др.)? 

3. Охарактеризуйте организацию дошкольного учреждения. 

4. Как осуществляется регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация ДОУ? 

5. Каковы модели кратковременного пребывания детей в ДОУ? 
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Лекция 4. 

Парциальные программы 

Вопросы: 

4.1. Общий анализ программ. 

4.2. Использование зарубежного опыта в работе ДОУ. 

4.3. Монтессори-педагогика. 

4.4. Программа «Берёзка» (Вальдорфская педагогика в России). 

 

Ключевые слова: программа, анализ, дидактика. 

 

4.1. Общий анализ программ 

Анализ региональных, муниципальных специализированных программ в 

соответствии с шестью организованными формами (моделями) дошкольного 

образования. 

«Обновление и самообразование» (Е. Шулешко и коллектив сотрудников). 

Программа рассчитана на старшие и подготовительные группы детских садов и 

начальные классы школ. 

Основные положения программы: 

- Не цели, а ожидания: во всех видах деятельности идти от возможностей 

детей, открыть широкий путь игре, не навязывать детям свои представления на 

занятиях, а создавать условия для высказывания детьми своих представлений; 

- Самообразование: поиск окружения, которой образовывает и 

преобразовывает субъекта незаметно для него самого; 

- Форма и содержание как "обратная перспектива": главная забота 

воспитателей, основная цель, провозглашаемая авторами - это дружеские связи 

детей, их склонность действовать совместно, желание и умение сотрудничать, 

закрепление дружественно-делового стиля общения. Именно характер 

взаимоотношений детей, а не изучаемые предметы школьного цикла - 

содержание педагогического дела. 

- Дидактика равноправия. 

- Грамота для жизни, а не для школы: письменная и устная речь должна 

стать естественным продолжением развитой способности ребёнка прочитывать 

«тексты» своего жизненного пространства. 

- Организация матрицы занятий - событий, которые переживаются и 

наблюдаются взрослым и детьми. 

Программа обучения и развития детей 5 лет «Предшкольная пора» под ред. 

Н. Ф. Виноградовой, «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О. Л. Князева, М. Д. Махнева, «Физическая культура – дошкольникам» Л. Д. 

Глазырина, «Растём здоровыми» В.А. Доскин, Л.Г. Голубева; «Воспитание 

здорового ребёнка» М.Д. Маханева, «Интегрированное воспитание 

дошкольников с нарушением слуха» Н.Д. Шматко и др. 
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4.2. Использование зарубежного опыта в работе ДОУ 

Программа "Сообщество" («Step by step», Вашингтон, Джорджтаунский 

Университет). 

Создана в 1994 году по инициативе Фонда Джорджа Сороса, выделившего 

значительные средства, и компании «Международные Детские Ресурсы» с целью 

«содействия укреплению демократических принципов в образовании и усиления 

привлечения местных сообществ к воспитанию и обучению детей». Программа 

переведена на 19 языков, принимается в качестве альтернативной или 

вариативной министерствами образования более чем в 30 странах мира. Страны-

участницы международного проекта получили «матричную» или «рамочную» 

программу, ключевые стратегии. Дальнейшая задача каждой страны, каждого 

детского сада и каждого педагога состояла в наполнении программы 

содержанием (национальным, местным, соответствующим потребностям и 

интересам конкретных детей). 

В 1998 году, когда программа получала гриф Министерства образования 

России, она получила новое название - программа «Сообщество». Так в 

российском названии подчёркнут важнейший для программы принцип создания 

вокруг каждой детской группы общности педагогов, родителей и ребят. 

Практика и философия программы. Авторы программы исходят из 

понимания того, что «сегодняшним детям, где бы они ни жили, предстоит 

сталкиваться с изменениями». Быстрые перемены, происходящие в современном 

мире, делают необходимым формирование в детях желания осваивать новое, 

учиться на протяжении всей жизни. Чтобы подготовить детей к 

самостоятельному пополнению знаний, программа стремится заложить основы 

способностей: принимать и осуществлять перемены; критически мыслить; 

осуществлять выбор; ставить и решать проблемы; проявлять творчество, 

фантазию, изобретательность; заботиться о людях, обществе, стране, 

окружающем мире. 

Программа свободна от закреплённых тематизмов, «единственно верных» 

методик; она предполагает, что каждый педагог в сотворчестве с детьми и 

родителями будет создавать свою собственную программу, учитывающую их и 

свои возможности, реальные обстоятельства, потребности, интересы, ресурсы 

местного сообщества. 

В то же время, программа предлагает определённые формы, 

соответствующие философии программы: 

- обязательный ежедневный групповой сбор для совместного 

планирования учебного проекта и дневного плана, 

- организация работы детей в Центрах активности на основе их 

собственного выбора; 

- ведение педагогического наблюдения, обеспечивающего информацию о 

ходе и перспективах развития каждого ребёнка, влияющего на выбор 

педагогических стратегий в детском саду и в семье; 

- объединение усилий семьи и детского сада, местного сообщества для 

создания условий развития детей. 
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Программа имеет продолжение - Программа «Сообщество» для начальной 

школы от 6 до 10 лет, - сохраняющая философские и методологические подходы 

к пониманию и организации развивающей среды, процесса обучения. 

 

4.3. Монтессори-педагогика 
Идеи, программы и практика российской Монтессори-педагогики 

возникали на стыке следующих традиций: 

- концепция и практика свободного саморазвития ребёнка в специально 

подготовленной культурной развивающей среде, разработанная Марией 

Монтессори; 

- российская версия системы Монтессори начала века Ю.И. Фаусек (с 1913 

по 1941 год); 

- идеи свободного воспитания Л.Н. Толстого и развивающего обучения 

Л.С.Выготского; 

- опыт экспериментальной работы с детьми от 2,5 лет; 

- «коммунарский» опыт последователей методики коллективных 

творческих дел И.П. Иванова. 

Основные принципы педагогики Марии Монтессори как системы 

саморазвития ребёнка в специально подготовленной культурной развивающей 

среде. 

- Принцип сензитивных периодов развития. 

- Принцип свободной работы ребёнка в специально подготовленной 

культурной развивающей среде. 

- Принцип актуального и ближайшего развития. 

- Принцип открытия мира в логике от конкретного к абстрактному через 

работу руки и утончение чувств. 

Основными формами учебной работы в детском саду Монтессори 

являются: 

- свободное занятие детей, когда каждый ребёнок может выбрать любой 

материал и работать любое время с ним; 

- индивидуальные занятия с ребёнком (в виде трехступенчатых уроков или 

презентаций нового материала), во время которых ребёнку передаётся способ 

деятельности с тем или иным материалом, в процессе которой возможно 

получение нового знания; даётся информация, понятия, определения сжато, но 

достаточно ёмко, с обязательной опорой на самостоятельную практическую 

деятельность ребёнка и получаемые им чувственные впечатления - проводятся 

обычно во время свободного занятия; 

- занятия с группой детей - обычно во время свободного занятия - учитель 

с 4-6 детьми проводит занятия по какой-либо теме (дети группируются по 

уровню развития, интересам и т.п.); 

- общие занятия - групповые занятия в течение 15-30 минут, когда учитель 

организует совместную деятельность детей по изучению определённой темы, 

либо разучивает стихи, разыгрывает сценки, повторяет и закрепляет пройденный 

материал; 
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- при обучении музыке, изодеятельности, физкультуре используются все 

указанные формы занятий. 

 

4.4. Программа «Берёзка» (Вальдорфская педагогика в России) 

Идеи этой педагогики были выдвинуты Рудольфом Штайнером. Общий 

методико-дидактический принцип работы вальдорфского детского сада - 

принцип природосообразности развития и воспитания. 

Он конкретизируется в следующих положениях: 

- Воспитание через подражание и пример, через ясные, осмысленные, 

обозримые и доступные для участия ребёнка действия. 

- Ритм и повторение. 

- Художественно-эстетический общий фон. 

- Культивирование многообразных форм игровой деятельности. 

- Развитие у детей сил фантазии и творчества. 

- Доверие к естеству.  

- Воспитание воспитателя.  

- Сопереживание действия.  

- Поведение, созвучное детству.  

- Старшие и младшие в одной группе. 

Две последних программы по обучению и развитию дошкольников 

(Монтессори-педагогика и Вальдорфская педагогика) не всегда в полной мере 

обеспечивают преемственность с программами традиционной российской 

начальной школы. 

Сравнительный анализ существующих российских программ в области 

дошкольного образования показывает, что большинство из них опирается на 

хорошо разработанные в отечественной психологии и педагогике теоретические, 

методологические и методические походы. Взятые в совокупности, эти 

программы направлены на развитие всех основных психологических 

новообразований дошкольного возраста; обеспечивая речевое, 

интеллектуальное, нравственное, социальное, эстетическое и физическое 

развитие детей. Эти программы предполагают развитие: потребностно-

мотивационной сферы ребенка, процессов самостоятельного целеполагания, 

стратегий и способов решения задач в различных областях и совладения с теми 

или иными жизненными ситуациями, рефлексивного, осознанного отношения к 

прямым и побочным результатам своей деятельности. 

Программы значительно различаются по своим методическим установкам, 

формам и методам работы с детьми; есть программы, ориентированные на детей 

с особыми образовательными потребностями (программы обучения одаренных 

детей). 

Во многих программах в явном виде сформулированы положения о 

необходимости специальной работы с педагогами и родителями, чтобы они 

могли реализовать эти программы, и описаны формы и методы такой работы. 

В целом, существующие программы дошкольного образования содержат 

богатый и содержательный материал, который необходимо использовать при 

разработке концепции, конкретных программ и методик развития 
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универсальных учебных действий. В то же время проблема развития 

универсальных учебных действий в этих программах комплексном виде не 

решалась. Это ни в коей мере не является недостатком этих программ, поскольку 

их авторы ставили перед собой иные психолого-педагогические задачи. Мы же 

считаем, что на современном этапе необходима целостная концепция, 

программы и методики, направленные именно на развитие универсальных 

учебных действий детей. Одним из стратегических приоритетов образования 

должно стать создание "школы неопределенности" – школы жизни в 

неопределенных ситуациях как нестандартного, вариативного образования в 

изменяющемся мире. Необходимо формирование у учащихся смысловой 

ценности поиска, ценности создания и использования ситуаций 

неопределенности как динамического резерва разнообразных путей развития. С 

нашей точки зрения, этой масштабной образовательной задаче максимально 

соответствует концепция развития универсальных учебных действий. 

«Пирамида» - Нидерланды, Центр ранней социализации «Зеленая дверца» 

- Чехия и др. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Из каких положений должно исходить проектирование структур 

управления ДОУ? 

2. Каковы ключевые результаты деятельности ДОУ? 

3. Каковы основные принципы обновления деятельности ДОУ? 

4. Что можно понимать под управленческой деятельностью ДОУ? 

5. Каковы уровни управления ДОУ? 
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Лекция 5. 

Культурно-исторический, деятельностный, личностный подходы к 

разработке ФГТ к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования (в соответствии с изменениями в Законе РФ «Об 

образовании» от 1 декабря 2007г. № 309-ФЗ) 

Вопросы: 

5.1. Культурно-исторический подход.  

5.2. Деятельностный подход. 

5.3. Личностный подход. 

  

Ключевые слова: подход, образовательные цели, принцип. 

 

5.1. Культурно-исторический подход  

Ядро культурно-исторической концепции Л.С. Выготского составляет 

учении о высших психических функциях.  Ключевым моментом для понимания 

процессов развития личности ребенка в культурно-исторической концепции 

является превращение низших, элементарных, или натуральных психических 

процессов в высшие, культурные. Понятие развития - а именно оно является 

центральным в культурно-исторической концепции - предполагает переход от 

одного качественного состояния к другому в направлении совершенствования. 

Идея развития как саморазвития путем овладения с помощью психологических 

орудий-средств собственной психикой и поведением. Это происходит, по мысли 

Л.С. Выготского, благодаря использованию особых психологических орудий-

средств. Он писал, ссылаясь на Г. Гегеля, что как для воздействия на 

окружающую предметную среду человек использует орудия, многократно 

усиливающие его физическую мощь и силу его руки, так и для овладения 

собственной природой, своими психическими процессами и поведением человек 

использует орудия-средства, только направленность у них другая: не вовне, а 

внутрь, на самого субъекта. 

Самым начальным и существенным моментом при общем определении 

динамики возраста является понимание отношений между личностью ребенка и 

определяющей его социальной средой на каждой возрастной ступени. 

К началу каждого возрастного периода складывается совершенно 

своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, 

единственное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его 

действительностью, прежде всего социальной. Это отношение Лев Семенович 

называет социальной ситуацией развития в данном возрасте". 

Другой аспект понятия социальной ситуации развития Л.С. Выготский 

связывал с тем главным противоречием, которое является движущей силой 

развития в том или ином возрасте. Например, главное противоречие 

младенческого периода развития заключается в том, что в этом возрасте ребенок 

является максимально социальным существом и в то же время он не имеет 

самого универсального средства человеческого общения - речи. Общение без 

речи - вот основная характеристика социальной ситуации развития в 

младенческом возрасте. 
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Л.С. Выготский вводит понятие центральной психологической функции: 

та функция "является доминирующей, находится в центре структуры, вокруг 

которой работают все остальные функции сознания". Анализируя особенности 

периода раннего детства, Л.С. Выготский пишет: "Общий закон психического 

развития гласит, что те функции, которые доминируют в данном возрасте, 

поставлены в максимально благоприятные условия. Это объясняет все те 

изменения, которые имеются в восприятии. Призма, преломляющая все функции 

сознания есть обобщение. Связывая обобщение с общением, мы видим, что 

обобщение выступает как функция сознания в целом, а не только одного 

мышления. Все акты сознания есть обобщение". Связь общения с обобщением 

специально прослеживалась Л.С. Выготским в книге "Мышление и речь". 

Все основополагающие понятия культурно-исторической концепции, а 

именно: понятие ведущей деятельности, понятие социальной ситуации развития, 

понятия психологических новообразований и центральной психической 

функции - закономерно проецируются на шкалу психологического времени, 

представленную возрастными периодами.  

Такая проекция образует сеть взаимосоотнесенных понятий, ячейки 

которой должны быть заполнены в дошкольном возрасте. 

Культурно-исторический подход к развитию психики человека 

рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения. В первую очередь это означает передачу взрослым ребенку 

культурных образцов поведения, общения и деятельности. Но усвоение этих 

образцов в дошкольном возрасте происходит непроизвольно и 

непреднамеренно. Как было показано исследованиями (Л.И. Божович), процесс 

приобретения знаний в дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, 

ни систематическим, а совершается лишь в меру имеющихся у детей 

познавательных интересов: знания являются «побочным продуктом» различных 

видов деятельности ребенка. Серьезная ошибка распространенных сегодня 

дошкольных образовательных программ заключается в неучете этого 

положения, что приводит к тому, что в качестве основного метода обучения 

детей старшего дошкольного возраста используют упражнение, что абсолютно 

не адекватно закономерностям развития ребенка этого возраста, поскольку 

упражнение предполагает сознательное и произвольное отношение 

обучающегося к тому, что надо освоить, а это опять-таки не адекватно 

дошкольному возрасту (Н.И. Гуткина). Забыт важный тезис Л.С. Выготского об 

особенностях обучения детей в дошкольном возрасте, а именно, что дошкольник 

учится в меру того, в меру чего программа учителя становится его собственной 

программой (т.е. в меру того, что он в ней принимает, что ему интересно). 

Культурно-исторический подход, как основное направление повышения 

эффективности дошкольного образования включает следующие исходные 

положения: 

- образовательные цели ориентированы на развитие культуры ребенка, 

освоение и присвоение знаний, умений, ценностей и норм; 

- содержание конструируется как модель науки в системе культуры, что 

предполагает: рассмотрение теорий и идеалов познавательной деятельности, 



 37 

имеющих общекультурное значение, соотнесение теоретических положений с 

ценностями и нормами науки и культуры, организацию образовательного 

материала на диалогической основе; 

- взаимодействие ребенка и педагога строится на основе стимулирования и 

рефлексии различных видов деятельности, ситуаций диалога. 

Следует отметить, что из всех фундаментальных понятий культурно-

исторической концепции наиболее разработанным и получившим должное 

внимание со стороны исследователей, в том числе со стороны учеников и 

последователей Л.С. Выготского, оказалось понятие ведущей деятельности. 

 

5.2. Деятельностный подход 

Деятельностный подход (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.).  

Основная идея деятельностного подхода в дошкольном образовании 

связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством 

становления и развития субъектности ребенка. То есть в процессе и результате 

использования форм, приемов и методов образовательной работы рождается не 

объект, обученный и запрограммированный на четкое выполнение 

определенных видов действий, деятельностей, а Человек, способный выбирать, 

оценивать, программировать, конструировать те виды деятельности, которые 

адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в 

самореализации. 

Становление деятельностного подхода в дошкольной педагогике тесно 

связано с появлением и развитием идей этого же подхода в детской психологии. 

Психологическое изучение деятельности в качестве предмета было начато Л.С. 

Выготским. 

Основы деятельностного подхода в психологии заложил А.Н. Леонтьев. 

Он исходил из различения внешней и внутренней деятельности. Первая 

слагается из специфических для человека действий с реальными предметами, 

осуществляемых путем движения рук, ног, пальцев. Вторая происходит 

посредством умственных действий, где человек оперирует не с реальными 

предметами и не путем реальных движений, а использует для этого их идеальные 

модели, образы предметов, представления о предметах. А.Н. Леонтьев 

рассматривал человеческую деятельность как процесс, в результате которого в 

качестве необходимого момента возникает психическое «вообще». Он считал, 

что внутренняя деятельность, являясь вторичной по отношению к внешней, 

формируется в процессе интериоризации - перехода внешней деятельности во 

внутреннюю. Обратный переход - от внутренней деятельности ко внешней - 

обозначается термином «экстериоризация». 

По самому определению понятия ведущей деятельности именно она 

отвечает за психическое развитие ребенка. Поэтому в периодизации 

психического развития Д.Б. Эльконина каждый возрастной этап однозначно 

характеризуется свойственной ему ведущей деятельностью. Переход от одной 

ведущей деятельности к другой - это и есть переход с одной ступени возрастного 

развития на другую. В то же время следует заметить, что деятельностный подход 
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к проблемам психического развития оставляет нерешенными вопросы 

механизмов этого перехода. 

Сущность деятельностного подхода в дошкольном образовании. В самой 

общей форме деятельностный подход означает организацию и управление 

целенаправленной образовательной деятельностью ребенка в общем контексте 

его жизнедеятельности — направленности интересов, понимания смысла 

обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления 

субъектности ребенка. 

Классификации видов детской деятельности. Признаки ведущих видов 

деятельности. Характеристики и структура деятельности. Роль предметно-

манипулятивной деятельности в развитии ребенка. Особенности общения 

ребенка со взрослыми в ходе развития предметных действий и возникновения 

предпосылок игровой деятельности /отобразительная игра/. 

Комплексная характеристика развития игровой деятельности ребенка. 

Особенности формирования компонентов учебной деятельности в дошкольном 

возрасте. 

Сущность совместной деятельности ребенка и взрослого. Суть 

образования с точки зрения деятельностного подхода заключается в том, что в 

центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей 

и взрослых по реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не 

передает готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создает, 

вырабатывает их вместе с воспитанниками. Совместный поиск ценностей, норм 

жизни в процессе деятельности и составляет содержание образовательного 

процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода. 

Деятельностный подход в дошкольном образовании реализуется в русле 

ключевой идеи современной педагогики о необходимости преобразования 

ребенка из преимущественно объекта образовательного процесса в его субъект. 

Основные понятия деятельностного подхода. Рассмотрение 

категориального аппарата осуществимо посредством содержательного 

наполнения категорий и основных понятий. В этих целях можно рассмотреть 

условную классификацию этих категорий, исходя из различных аспектов 

деятельностного подхода. 

В качестве первого аспекта назовем деятельностный характер подхода. 

Многообразие типов деятельности отражают такие понятия, как «предметная 

деятельность», «игровая деятельность», «учебная деятельность», «общение», 

«самостоятельная деятельность», «совместная деятельность», «духовная 

деятельность». Деятельность воспитателя, организующего и управляющего 

деятельностью детей, предстает как деятельность по организации других видов 

деятельности. 

В качестве второго аспекта для содержательного наполнения категорий и 

основных понятий деятельностного подхода выделим его личностную 

ориентированность. Этот блок включает следующие категории и основные 

понятия: «личность», «личностный смысл», «внутренний потенциал», 

«самоактуализация», «самоопределение», «смысл жизни», «субъект», 

«субъектность», «субъектные свойства личности» и др. Субъектные свойства 
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личности проявляются в способности человека к общению, взаимодействию, к 

установлению личных контактов, к взаимопониманию, умению вступить в 

диалог и его поддерживать и т.д. В возможности взаимообмена заключается 

глубинный смысл педагогического взаимодействия. Отмеченные свойства 

личности представлены понятиями, отражающими направленность субъекта на 

реализацию своей «самости», - «самооценка», «самоограничение» и т.д. 

Третий блок основных понятий выделим, приняв за основу методический 

и методологический компоненты подхода, т.е. то, что в определении подхода 

обозначено как организация и управление. Понятия «организация» и 

«управление» трактуются примерно так же, как это принято в большинстве 

успешно реализуемых концепций образования, а именно, как организация 

образовательного процесса и управление развитием личности посредством 

создания для этого благоприятных условий, к которым относятся 

образовательная среда, мотивация педагога и ребенка, личность воспитателя. К 

указанному блоку относятся категории и понятия: «образовательное 

пространство», «метод», «организация образовательного процесса», 

«пространство деятельности», «ситуация деятельности», «содержание 

образования», «социокультурное образовательное пространство», «средства 

образования», «субъектное пространство», «управление развитием личности», и 

др. 

Особенность приведенного перечня заключается в его насыщенности 

идеями ситуативности образования. Базовой категорией в этом отношении 

выступает «ситуация деятельности», которая является модификацией понятия 

«педагогическая ситуация».  

Принципы как составная часть деятельностного подхода: 

- принцип субъектности образования; 

- принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены; 

- принцип учета сензитивных периодов развития; 

- принцип определения зоны ближайшего развития и организации в ней 

совместной деятельности детей и взрослых; 

- принцип амплификации (обогащения, усиления, углубления) детского 

развития; 

- принцип проектирования, конструирования и создания ситуации 

образовательной деятельности; 

- принцип обязательной результативности каждого вида деятельности; 

- принцип высокой мотивированности любых видов деятельности; 

- принцип обязательной рефлексивности всякой деятельности; 

- принцип нравственного обогащения используемых в качестве средства 

видов деятельности; 

- принцип сотрудничества при организации и управлении различными 

формами деятельности. 

Реализация деятельностного подхода в практике дошкольного 

образования. Общая ориентация при использовании данного подхода 

обусловлена теоретическими представлениями, согласно которым наибольшим 

образовательным эффектом обладает ведущий тип деятельности.  
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Центральное требование — недопустимость навязывания неадекватных 

дошкольному возрасту мотивов деятельности. 

Исследования показывают (Н.И. Гуткина), что современные дошкольники 

не умеют играть, т.е. у них слабо развита ведущая деятельность дошкольного 

возраста. Это приводит к тому, что не появляются к концу дошкольного возраста 

те психологические новообразования, которые появляются в случае хорошо 

развитой игровой деятельности. 

 

5.3. Личностный подход 

Личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, В.А. Петровский и др.)  

Под личностным подходом принято понимать методологическую 

ориентацию в педагогической деятельности, позволяющую обеспечивать и 

поддерживать процессы самопознания и самореализации личности ребенка, 

развития его неповторимой индивидуальности. 

Личностный подход имеет много общего с индивидуальным подходом, но 

отличается тем, что преследует главную цель - развитие личности, «принятие ее 

такой, какая она есть», а не ее «переделывание» под заданный стандарт и 

подавление. 

Личностный подход предполагает не формирование личности с заданными 

свойствами, а создание условий для полноценного проявления и соответственно 

развития личностных функций субъектов образовательного процесса. Как 

основа организации образовательного процесса личностный подход означает 

признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя 

личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. 

Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации 

возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого 

ребенка как личности зависят от ценностной ориентации педагога, которая 

определяет направление его деятельности. Личностный подход как направление 

деятельности педагога - это базовая ценностная ориентация, определяющая его 

позицию во взаимодействии с каждым ребенком в коллективе. Личностный 

подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в 

выявлении, раскрытии их возможностей, становлении самосознания, в 

осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых способов 

самоопределения, самореализации и самоутверждения. 

Личностный подход позволяет взглянуть на проблему развития ребенка с 

точки зрения развития его мотивационной сферы, с точки зрения осмысленности 

детской деятельности и самодеятельности. Личностный подход предполагает, 

что в основе развития лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов 

ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Три составляющие данного подхода: 

Первая составляющая — основные понятия, которые при осуществлении 

педагогических действий являются главным инструментом мыследеятельности. 

Отсутствие их в сознании педагога или искажение их смысла затрудняет или 
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даже делает невозможным осознанное и целенаправленное применение 

рассматриваемой ориентации в педагогической деятельности. К основным 

понятиям личностного подхода, можно отнести следующие: 

- индивидуальность - неповторимое своеобразие человека, уникальное 

сочетание в них единичных, особенных и общих черт, отличающее их от других 

индивидов; 

- личность - постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся 

как устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее социальную 

сущность человека; 

- самоактуализированная личность - человек, осознанно и активно 

реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои 

возможности и способности; 

- самовыражение - процесс и результат развития и проявления индивидом 

присущих ему качеств и способностей; 

- субъект - индивид, обладающий осознанной и творческой активностью и 

свободой в познании и преобразовании себя и окружающей действительности; 

- Я-концепция - осознаваемая и переживаемая человеком система 

представлений о самом себе, на основе которой он строит свою 

жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и 

окружающим; 

- выбор - осуществление человеком возможности избрать из некоторой 

совокупности наиболее предпочтительный вариант для проявления своей 

активности; 

- педагогическая поддержка - деятельность педагогов по оказанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 

успешным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным 

самоопределением (О.С. Газман, Т.В. Фролова). 

Вторая составляющая - принципы личностного подхода. 

1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность 

в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление детей к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 

возможностей. 

2. Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности ребенка и воспитателя - главная задача 

дошкольного образовательного учреждения. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески 

содействовать их дальнейшему развитию. 

3. Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому 

человеку, который обладает субъектными полномочиями и умело использует их 

в построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку 

стать подлинным субъектом жизнедеятельности в группе, способствовать 

формированию и обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный характер 

взаимодействия должен быть доминирующим в процессе образования. 
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4. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, 

содержания, форм и способов организации учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности в классе и школе. 

5. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяют определять и развивать индивидуальные 

особенности ребенка и уникальность группы. Благодаря творчеству ребенок 

выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует 

формированию позитивной Я-концепции личности. 

6. Принцип доверия и поддержки. Решительный отказ от идеологии и 

практики авторитарного по характеру образовательного процесса, присущего 

педагогике насильственного формирования личности ребенка. Важно обогатить 

арсенал педагогической деятельности гуманистическими личностно-

ориентированными технологиями образования детей. Вера в ребенка, доверие 

ему, поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны 

прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не 

внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и 

воспитания ребенка. 

Третий компонент личностного подхода - это технологическая 

составляющая, которая включает в себя наиболее адекватные данной ориентации 

способы педагогической деятельности. Технологический арсенал личностно-

ориентированного подхода, по мнению профессора Е.В. Бондаревской, 

составляют методы и приемы, соответствующие таким требованиям, как: 

- диалогичность; 

- деятельностно-творческий характер; 

- направленность на поддержку индивидуального развития ребенка; 

- предоставление детям необходимого пространства, свободы для 

принятия самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов 

деятельности и поведения. 

Существующие сегодня исследования (Гуткина Н.И. и др) показывают, что 

личностный подход сегодня не осуществляется на практике. Современные 

первоклассники обладают личностными особенностями, присущими скорее 

дошкольному возрасту, нежели младшему школьному возрасту (в области 

мотивации, саморегуляции, самосознания). Это означает, что образовательная 

работа с ребенком строится без учета закономерностей личностного развития в 

дошкольном возрасте. Прежде всего, ученые имеют в виду, что практически 

исчезла ведущая деятельность дошкольного возраста – игра, в рамках которой 

возникают новые личностные образования к концу дошкольного возраста. 

Следующий момент – это то, что личностное развитие осуществляется в рамках 

интересной и понятной по своему смыслу для детей деятельности, которая по 

своей сути является самодеятельностью (именно здесь формируется ребенок как 

субъект деятельности). И еще один принципиально важный момент: на 
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морально-нравственное развитие ребенка влияет не только игра, не учебные 

занятия, а трудовая деятельность, но не сама по себе, а заданная в определенных 

условиях организованного отношения ребенка к среде и реальные 

взаимодействия в среде. 

Каждый возраст, если он полноценно прожит, заканчивается 

определенными характеристиками психического развития ребенка 

(психологическими новообразованиями), на которых строится развитие в 

следующем возрасте.  

В силу такого понимания развития каждый возраст уникален и им нельзя 

пренебрегать. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игра, которая 

исчерпывает свое развивающее влияние к 7 годам. В 7 лет, и обычно не ранее, 

ребенок уже способен произвольно регулировать свое поведение и деятельность 

не только в игре. 

Поэтому с 7 лет возможно эффективное обучение по школьному типу. В 

это время ребенок уже может подчиняться правилам поведения на уроке без 

излишней перегрузки нервной системы. 

Необходимые условия развития ребенка дошкольного возрастают. 

Но все это происходит в том случае, если ребенок развивался до 7 лет 

преимущественно в рамках игровой деятельности, одновременно имея 

возможность полноценно заниматься всеми видами дошкольных детских 

занятий. 

Игра рассматривается Л.С. Выготским как обучение, осуществляемое в 

адекватной для дошкольного возраста форме. 

В игре, благодаря игровой мотивации, развиваются: функция обобщения, 

символическая и семиотическая функции, воображение и фантазия, идеальный 

план, умение соотносить свои действия с образцом, умение подчиняться правилу 

и др.  

Все эти новообразования являются характеристикой развития ребенка при 

переходе из дошкольного в младший школьный возраст, а потому могут 

рассматриваться как результаты освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Полноценная игровая деятельность в дошкольном возрасте способствует 

преемственности образования между дошкольным и младшим школьным 

возрастом, если основная задача преемственности понимается как обеспечение 

условий для полноценного вхождения ребенка (будущего ученика) в учебную 

деятельность. 

Переход от дошкольного к школьному возрасту осуществляется в тот 

момент, когда игра выполнила свои функции по созданию зон ближайшего 

развития, и эти функции должно взять на себя школьное обучение. 

Психологическая готовность к школе – это психологические предпосылки 

овладения учебной деятельностью, которые формируются преимущественно 

внутри ведущей деятельности, присущей дошкольному возрасту, то есть в игре. 

Итак, цель развития ребенка – развитие его как целостной личности.  
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В основной общеобразовательной программе дошкольного образования в 

разделе «Результаты освоения программы» это записывается через качества. 

Педагогические коллективы ДОУ должны идти к этой цели через 

организацию взрослым ведущей игровой и разнообразных видов детской 

деятельности с переходом этих видов деятельности в детскую самодеятельность.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы особенности программы развития дошкольного 

образовательного учреждения. Требования к ней; актуальность, 

прогностичность, рациональность, реалистичность, целостность, 

контролируемость, чувствительность к сбоям.  

2. Какова технология разработки программы развития дошкольного 

учреждения (В.С. Лазарев, М.М. Поташник)?  

3. Как организуется работа в дошкольном образовательном учреждении по 

составлению программы развития? 

4. Каково соотношение программы развития и годового плана работы 

ДОУ? 

5. Какая деятельность является ведущей у детей дошкольного возраста? 
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Лекция 6. 

Нормативно-методическая база ДОУ 

Вопросы: 

6.1. Состав нормативно-методической базы ДОУ. 

6.2. Общероссийские классификаторы документации. 

 

Ключевые слова: нармативно-методическая база, стандартизация, 

унификация документов. 

 

6.1. Состав нормативно-методической базы ДОУ 

В настоящее время документационное обеспечение управления на 

предприятиях, в организациях и учреждениях регулируется действующим 

законодательством, распорядительными документами вышестоящих 

органов, правилами и указаниями архивного управления. 

  Нормативно-методическая база ДОУ — это совокупность законов, 

нормативно-правовых актов, организационных и методических документов, 

регламентирующих технологию создания, обработки, хранения и использования 

документов в текущей деятельности организации или учреждения. Эта база 

также включает регламентацию деятельности службы ДОУ и других служб 

аппарата управления (штаты, функции, структуру, техническое обеспечение и 

другие аспекты). 

Нормативно-методическая база ДОУ включает: 

1. законодательные акты Российской Федерации в сфере информации 

и документации; 

2. постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, федеральных органов исполнительной власти (министерств, 

комитетов, служб, агентств и др.), регламентирующие вопросы 

документационного обеспечения управления на федеральном уровне; 

3. государственную систему документационного обеспечения 

управления (Основные положения. Общие требования к документам и службам 

документационного обеспечения (ГСДОУ - Приказ Главархива СССР от 25.05.88 

№ 33); 

4. правовые акты органов представительной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и их территориальных образований, 

регламентирующих вопросы ДОУ; 

5. правовые акты нормативного и инструктивного характера, 

методические документы по ДОУ различных организаций; 

6. государственные стандарты на документацию; 

7. унифицированные системы документации; 

8. общероссийские классификаторы технико-экономической и 

социальной информации; 

9. нормативные документы по организации и охране управленческого 

труда служащих службы ДОУ; 

10. нормативные документы по организации архивного хранения 

документов. 
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Основу гражданского законодательства составляет Гражданский кодекс 

Российской Федерации, 1-я часть которого принята 21 октября 1994г., 2-я часть 

– 22 декабря 1995г.  Гражданский кодекс РФ устанавливает виды и 

разновидности документов, создаваемых в целях фиксации актов гражданских 

взаимоотношений, регистрации фактов их. возникновения или прекращения, 

подтверждения правоотношений и др.  

Например, ст. 51 и последующие статьи главы 4 Гражданского кодекса 

устанавливают виды документов, применяемых при создании, регистрации, 

реорганизации и ликвидации юридического лица. 

Наряду с Гражданским кодексом РФ отдельные стороны работы с 

информацией и документацией регулируются специальными федеральными 

законами. 

Закон Российской Федерации "О техническом регулировании" от 10 июля 

1993 г. № 5154-1 устанавливает правовые основы стандартизации в Российской 

Федерации, обязательные для всех органов управления, и определяет меры 

государственной защиты интересов потребителей и государства посредством 

разработки и применения нормативных документов по стандартизации и в 

области документационного обеспечения управления. 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ устанавливает, что 

информационные ресурсы (документы и массивы документов) являются 

объектами отношений физических, юридических лиц, государства и 

защищаются законом, наряду с другими ресурсами. Законом устанавливается 

правовой режим создания, хранения и использования информационных 

ресурсов. 

Закон Российской Федерации "О государственной тайне" от 21 июля 1993 

г. № 5485-1 регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений 

к государственной тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах 

обеспечения безопасности Российской Федерации. К государственной тайне 

закон относит защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации.  

В Федеральном законе от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» отражены основные требования к ведению бухгалтерского учета, 

определены обязательные реквизиты первичных учетных документов, уточнен 

состав бухгалтерской отчетности коммерческих организаций и установлены 

сроки хранения учетных документов, бухгалтерской отчетности в соответствии 

с правилами организации государственного архивного дела. 

Гражданский кодекс РФ, Основы законодательства и Федеральные законы 

нашли свое дальнейшее развитие в указах Президента РФ, постановлениях 

Правительства РФ, положениях и правилах. 

 

 

http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/fz/tech.doc
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/fz/tech.doc
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/fz/zakonobinf.doc
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/fz/zakonobinf.doc
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/fz/taina.doc
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/fz/taina.doc
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Специалист должен знать положения:  

1. Указа Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении 

перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (в редакции Указа 

Президента РФ от 24.01.98 № 61);  

2. Постановления Правительства РФ от 5 декабря 1991 г № 35 «О 

перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну»;  

3. других нормативных правовых документов.  

Все перечисленные нормативные документы имеют большое значение для 

организации делопроизводственного процесса на предприятиях. 

Стандартизация и унификация системы ДОУ. 

Большая часть управленческой информации закрепляется в виде 

документов. Сам процесс управления характерен значительным разнообразием 

и повторяемостью рабочих ситуаций и предпринимательских действий по их 

разрешению. Основным направлением совершенствования документации 

являются унификация и стандартизация. 

Под унификацией понимается приведение чего-либо к единой системе, форме, 

единообразию. 

Унификация документов производится в целях сокращения количества 

применяемых в управленческой деятельности документов, типизации их форм, 

установления единообразных требований к оформлению документов, 

создаваемых при решении однотипных управленческих задач, снижению затрат 

на подготовку и обработку документов, достижения информационной 

совместимости баз данных, создаваемых в различных отраслях деятельности. 

Рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, 

созданный по единым правилам и требованиям и применяемый в определенной 

области деятельности, называют унифицированной системой документации 

(УСД). 

Суть стандартизации заключается в возведении в норму, обязательную для 

применения, оптимальных правил и требований по разработке и оформлению 

документов, принятых в установленном порядке для всеобщего и многократного 

их применения в делопроизводстве. Результаты разработки при этом 

оформляются в виде межгосударственных (ГОСТ), государственных (ГОСТР), 

отраслевых (ОСТ) стандартов и стандартов предприятий, учреждений и 

организаций (СТП). 

Результатом работы по унификации и стандартизации могут быть как 

стандарты на отдельные виды документов (например, ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления"), так и на 

унифицированные системы документации. Например, ГОСТ Р 6.30-2003 

"Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов" входит в состав унифицированной системы организационно-

распорядительной документации (УСОРД). Кроме того, в стране действуют 

унифицированная система банковской документации, документации по учету 

труда и его оплаты, внешнеторговой документации и т.д.  полный перечень УСД 

http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/gost/nauka.htm
http://eokd.tolgas.ru/euk/dou/gost/nauka.htm
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дан в Общероссийском классификаторе управленческой документации ОК 011-

93. 

Требования к разработке унифицированных форм документов. 

1. Унифицированные формы документов разрабатываются при 

необходимости формирования новых показателей для решения задач 

управления. Не допускается дублировать показатели в различных формах 

документов. 

2. Реквизиты форм документа размещают на основе формуляра-

образца, построенного с учетом рационального использования двух сторон листа 

для форм документов, бланки которых изготавливаются типографским 

способом. Вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. 

Номера страниц проставляются в середине верхнего поля листа арабскими 

цифрами. 

3. Содержательную часть формы документа следует оформлять в 

соответствии с ГОСТ 1.5-85. Допускается оформлять содержательную часть 

документа в виде текста. 

4. Наименования реквизитов унифицированных форм документов 

должны соответствовать наименованиям, принятым в общероссийских 

классификаторах технико-экономической информации (ОКТЭИ). 

5. В наименованиях граф, в которых предусматривается простановка 

кодов, следует указать сокращенные наименования используемых 

классификаторов или принятую для них идентификацию. 

6. Постоянные реквизиты форм документов должны, как правило, 

предшествовать переменным. Первые графы таблицы в зоне, содержащей 

реквизиты, подлежащие обработке средствами вычислительной техники, 

должны быть отведены для реквизитов, идентифицирующих при вводе в ЭВМ 

информацию, размещенную в строке. 

7. При использовании метода контрольного суммирования 

рекомендуется для записи контрольных сумм, предназначенных для защиты 

информации от случайных ошибок, отводить последнюю строку таблицы и (или) 

ее графу с учетом требований вычислительных средств, применяемых при 

обработке данных. 

8. Требования к текстам документов и порядок их изложения 

определяются по нормативным документам на организационно-

распорядительную документацию. 

9. Сокращения слов в формах документов должны соответствовать 

действующим правилам орфографии и пунктуации и сокращениям, принятым в 

ОКТЭИ. 

Классификация унифицированных форм документов. 

В зависимости от уровня утверждения унифицированные формы 

документов разделяются на четыре категории: 

- государственные (общероссийские); 

- отраслевые (ведомственные); 

- субъектов Российской Федерации; 

- формы документов объединений, предприятий, организаций. 
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6.2. Общероссийские классификаторы документации 

Важными средствами информационного обеспечения являются 

классификаторы технико-экономической и социальной информации. Они 

обеспечивают интегрированную обработку данных в автоматизированных 

информационных системах. 

Классификаторы технико-экономической и социальной информации 

- нормативные документы, содержащие систематизированный свод 

наименований объектов, представленных как классификационные группировки, 

и присвоенные им коды. 

В настоящее время действуют 37 общероссийских и продолжающих 

действовать общесоюзных классификаторов. Совокупность классификаторов, а 

также научно-методических и нормативно-технических документов по их 

разработке, ведению и внедрению составляют Единую систему классификации 

и кодирования технико-экономической и социальной информации. 

В зависимости от области применения, классификаторы подразделяются 

на общероссийские, отраслевые и классификаторы предприятий. 

По содержанию все многообразие классификаторов можно подразделить на 

следующие группы: 

1. Классификаторы информации об управленческих документах, 

задачах, решаемых в автоматизированных системах управления, видах 

деятельности, экономических и социальных показателях: 
Общероссийский классификатор стандартов (ОКС) 

Общероссийский классификатор продукции (ОКП) 

Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 

Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) 

2. Классификаторы информации об организационных структурах: 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) 

Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства (ДЕЙСТВОВАЛ 

до 2003 года) 

Постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и 

метрологии от 6 ноября 2001 года № 454-ст принят и введен в действие с 1 января 

2003 года Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), разработанный Минэкономразвития.  

3. Классификаторы информации о населении и кадрах 
Общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО) 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОКПДТР). 

Государственная система документационного обеспечения управления. 

Наиболее полным межотраслевым документом по организации 

документационного обеспечения управления является изданная в 1990 

г.  Государственная система документационного обеспечения управления 

(ГСДОУ). Нормы и правила ГСДОУ базируются на основных положениях 

Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД), созданной в СССР 

в 1973г. и сыгравшей важную роль в оптимизации документационных процессов 

в отечественной экономике.  
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ГСДОУ - совокупность принципов и правил, устанавливающих единые 

требования к документированию управленческой деятельности и организации 

работы с документами в органах государственного управления, на предприятиях 

и общественных организациях. 

Основная цель ГСДОУ - упорядочение документооборота организаций, 

сокращение количества и повышение качества документов, создание наиболее 

благоприятных условий для применения технических средств и современных 

технологий сбора, обработки и анализа информации. 

Основные положения ГСДОУ охватывают вопросы документирования 

управленческой деятельности, организации работы с документами, механизации 

и автоматизации работы с документами, организации службы 

документационного обеспечения управления. 

Положения ГСДОУ получили развитие применительно к 

соответствующему уровню управления в Типовой инструкции по 

делопроизводству в министерствах и ведомствах РФ. 6 июля 1992 г. 

Государственной архивной службой утверждена Типовая инструкция по 

делопроизводству в министерствах и ведомствах Российской Федерации. Она 

введена с целью совершенствования на единой основе документационного 

обеспечения управления и повышения его эффективности путем унификации 

состава и форм управленческих документов и технологии работы с ними. 

В соответствии с системой ДОУ и Типовой инструкцией по 

делопроизводству министерства и организации разрабатывают аналогичные 

документы с учетом специфики отрасли и конкретной организации. 

В ближайшие годы планируется разработка новой редакции ГСДОУ как 

системы норм, требований, положений, регламентирующих основные правила 

работы с документами на предприятиях и в организациях. Принципиальное 

отличие будущей системы состоит в том, что она будет представлять собой 

единый комплекс автоматизированного документирования и документооборота 

на базе новых информационных технологий (современные текстовые редакторы, 

электронная почта, автоматизированная номенклатура дел). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое классификаторы технико-экономической и социальной 

информации? 

2. Какова основная цель ГСДОУ? 

3. Что составляет единую систему классификации и кодирования технико-

экономической и социальной информации? 

4. Какие требования предъявляются к разработке унифицированных форм 

документов? 

5. В каком виде закрепляется управленческая информация ДОУ? 
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Лекция 7. 

Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Вопросы: 

7.1. Особенности общемировой тенденции к стандартизации образования. 

7.2. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации (п. 6.2. ст.9 Закона РФ «Об образовании»). 

 

Ключевые слова: стандартизация образования, Федеральные 

государственные требования, программа. 

 

7.1. Особенности общемировой тенденции к стандартизации 

образования 

Особенности общемировой тенденции к стандартизации образования как 

деятельности по установлению норм, правил и требований в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, 

повышения качества образования, экономии всех видов ресурсов, единства 

измерения результатов образовательного процесса. 

Федеральные государственные требования в сфере дошкольного 

образования - это нормы, определяющие обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ общего образования, максимальный объем 

учебной нагрузки детей, уровень подготовки выпускников дошкольных 

образовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса. 

Назначением государственных требований дошкольного образования 

является обеспечение:  

- равных возможностей для всех детей в получении качественного 

образования; 

- единства образовательного пространства в Российской Федерации; 

- защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и 

физического здоровья; 

- преемственности образовательных программ на ступенях дошкольного и 

начального образования;  

- социальной защищенности детей; 

- социальной и профессиональной защищенности педагогических 

работников; 

- прав граждан на получение полной и достоверной информации о 

государственных нормах и требованиях к содержанию дошкольного 

образования и уровню подготовки выпускников дошкольных образовательных 

учреждений; 

- основы для расчета федеральных нормативов финансовых затрат на 

предоставление услуг в области дошкольного образования, а также для 

разграничения образовательных услуг в сфере дошкольного образования, 

финансируемых за счет средств бюджета и за счет средств потребителя, и для 



 52 

определения требований к дошкольным образовательным учреждениям, 

реализующим государственные требования в сфере дошкольного образования. 

Государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего 

образования в образовательных учреждениях в пределах, определяемых 

государственным стандартом общего образования. 

Государственный стандарт общего образования является основой 

разработки федерального базисного учебного плана, образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

базисных учебных планов субъектов Российской Федерации, учебных планов 

образовательных учреждений, примерных программ по учебным предметам; 

объективной оценки уровня подготовки выпускников образовательных 

учреждений; объективной оценки деятельности образовательных учреждений; 

определения объема бюджетного финансирования образовательных услуг, 

оказание которых гражданам на безвозмездной основе гарантируется 

государством на всей территории Российской Федерации; установления 

эквивалентности (нострификации) документов об общем образовании на 

территории Российской Федерации; установления федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части оснащенности учебного процесса, 

оборудования учебных помещений. 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309–ФЗ внес в статью 9 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» новый пункт 6.2.  

К структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и условиям ее реализации федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, устанавливаются 

федеральные государственные требования. П.4 ст.7 ФЗ «Об образовании». 

 

7.2. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее 

реализации (п. 6.2. ст.9 Закона РФ «Об образовании») 

1. Общие положения (кем устанавливаются ФГТ, в какие сроки 

пересматриваются, какие программы разрабатываются на основе требований и 

т.п.); 

2. Основные понятия (определены объем и содержание основных 

понятий, используемых в требованиях с целью уточнения, а также единства их 

восприятия всеми категориями пользователей); 

3. Область применения (кому или в каких случаях необходимо 

руководствоваться указанными требованиями (в число пользователей ФГТ 

включена система начального общего образования);  

4. Функции федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, их 

назначение; 

5. Общие требования (требования, отражающие целевые и 

ценностные ориентиры основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования); 
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6. «Содержательные» требования (требования, фиксирующие 

научные основы дошкольного образования, его специфику, основные 

направления, образовательные области); 

7. Организационные требования – требования, отражающие наличие 

частей (компонентов) программы, их объема, соотношения. 

«Активность ребенка» - инициативное участие воспитанника в 

образовательном процессе. 

«Базис содержания дошкольного образования» - необходимое и 

достаточное содержание дошкольного образования, обеспечивающее 

достижение ребенком психологической и физической готовности к школе. 

Должен быть реализован во всех вариативных моделях и формах дошкольного 

образования. 

«Безопасность» - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- формирования основ экологического сознания (безопасности 

окружающего мира); 

- формирование интеллектуальных и личностных качеств. 

«Ведущая деятельность» - деятельность ребенка, внутри которой 

рождаются новые виды деятельности, развиваются высшие психические 

функции и в результате которой возникают личностные новообразования. 

Ведущая деятельность дошкольного возраста – игра. 

«Воспитание» - создание условий для развития личности ребенка, 

освоения им социального опыта, культуры, ценностей, норм и правил общества; 

неотъемлемый компонент процесса образования детей дошкольного возраста. 

«Воспитанник» - ребенок дошкольного возраста, участвующий в 

образовательном процессе. 

«Вариативная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования» - это часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) 

видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

«Готовность к школе» - необходимый и достаточный уровень 

психического (личностного, интеллектуального) и физического развития 

ребенка для успешного освоения основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. 

«Дошкольное образование» - целенаправленный процесс 

разностороннего развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечивающий полноценный 

и своевременный переход воспитанников на следующий уровень системы 

непрерывного образования Российской Федерации. 
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«Здоровье» - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

«Игровая деятельность» - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

«Инвариантная (базисная) часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» - обязательная часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, которая должна 

быть реализована в любом учреждении дошкольного образования (или группе), 

имеющем государственную аккредитацию. Представляет собой базис 

дошкольного образования и обеспечивает полноценный и своевременный 

переход воспитанников на следующий уровень системы непрерывного 

образования Российской Федерации. 

«Интеграция содержания дошкольного образования» - состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей содержания дошкольного 

образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

«Качество» - 1) системное образование, формирующееся у воспитанника 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, являющееся показателем его развития в личностном, 

интеллектуальном и физическом плане и способствующее самостоятельному 

решению ребенком жизненных задач, адекватных возрасту; 2) интегральная 

единица измерения результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

«Коммуникация» - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- развитие активной речи детей в различных видах деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

«Кругозор» - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

«Линия развития» - см. «основные направление развития ребенка». 

«Музыка» - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- развитие музыкально-ритмической деятельности; 
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- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

«Непрерывное образование» - связь, согласованность и перспективность 

всех компонентов системы образования (целей, задач, содержания, средств, 

форм, организации) на каждой ступени и уровне образования для обеспечения 

преемственности в развитии ребенка. 

«Образовательная область» - структурно-смысловая единица 

содержания дошкольного образования, определяющая адекватные дошкольному 

возрасту сферы образовательной деятельности детей. 

«Образовательный процесс» - целенаправленный процесс 

разностороннего развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учетом 

их индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в различных 

моделях и формах дошкольного образования, в том числе и семейного, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

требованиями. 

«Обучение» - процесс передачи и усвоения знаний, умений и навыков в 

различных видах деятельности, направленный на развитие ребенка дошкольного 

возраста; неотъемлемый компонент процесса образования детей дошкольного 

возраста. 

«Общение ребенка» - коммуникативная активность ребенка, 

проявляющаяся в вербальной и невербальной форме. Невербальное общение 

осуществляется паралингвистическими средствами (мимикой, жестами и др.). 

Вербальное общение проявляется в установлении контактов речевым способом. 

Различают общение ребенка со взрослым и с другими детьми. 

«Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» - программа, разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в 

дошкольном образовательном учреждении (группе) на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

различают две части: 1) обязательную (инвариантную), разработка которой 

обеспечивается уполномоченным федеральным государственным органом; 2) 

вариативную, формируемую участниками образовательного процесса. 

«Основные направления развития ребенка» - интегральные 

компоненты содержания дошкольного образования: социально-личностное, 

познавательно-речевое, физическое, художественно-эстетическое развитие. 

«Познавательно-исследовательская деятельность» - форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов; способствует 

формированию целостной картины мира. 

«Познание» - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- формирование сенсорных, элементарных математических 

представлений; 

- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 
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- развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

«Преемственность» - объективная необходимая связь: 1) между новым и 

старым в процессе развития, когда новое возникает но основе старого: отрицая 

старое, сохраняет в себе его некоторые, целесообразные элементы; 2) между 

компонентами, этапами, стадиями одной системы с осуществлением 

последовательного перехода от одного к другому, базирующаяся на сохранении, 

обогащении общих традиций и позитивного опыта, а также на их 

систематическом качественном обновлении с учетом изменений, происходящих 

внутри и вне системы. 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» - нормативный документ, разработку которого на основе 

федеральных государственных образовательных требований осуществляет 

уполномоченный федеральный государственный орган. Определяет 

обязательную (инвариантную) часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, которая должна быть реализована в любом 

учреждении (группе) дошкольного образования, имеющем государственную 

аккредитацию. Представляет собой базис содержания дошкольного образования 

и обеспечивает достижение воспитанниками психологической и физической 

готовности к школе. 

«Присмотр» - создание в образовательных учреждениях (дошкольных 

образовательных группах), реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, комплекса условий для охраны жизни и 

здоровья детей, безопасности их пребывания, обеспечение неотложной 

медицинской помощи в экстренных случаях. 

«Продуктивная деятельность» - форма активности ребенка, в результате 

которой создается некий материальный или идеальный продукт (в отличие от 

процессуальной деятельности, в частности игровой). Может быть: 1) 

репродуктивной (например, рисование предмета так, как ранее научили); 2) по 

образцу (например, складывание конструктора по образцу); 3) творческой 

(например, рисунок на свободную тему, сочинение сказки, складывание 

конструктора по собственному замыслу и др.). Присутствует в таких 

образовательных областях, как познание, труд, физическая культура, 

художественное творчество. 

«Психологическая готовность к школе» - необходимый и достаточный 

уровень психического (личностного, интеллектуального) развития ребенка для 

успешного освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего образования. 

«Развитие» - процесс тесно взаимосвязанных количественных и 

качественных изменений интеллектуальных, личностных и физических 

характеристик ребенка дошкольного возраста; неотъемлемый компонент и 

целевой ориентир процесса образования детей дошкольного возраста. 

«Самостоятельная деятельность детей» - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста: 1) 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 
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каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 2) 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

«Содержание дошкольного образования» - совокупность интегральных 

компонентов (направлений развития ребенка) и образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Является одним 

из факторов экономического и социального прогресса общества, ориентировано 

на обеспечение развития личности ребенка, создание условий для его 

самореализации, развитие общества в целом, укрепление и совершенствование 

правового государства. 

«Совместная деятельность взрослого и детей» - основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную 

формы организации работы с воспитанниками. Различают: 

- непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей; 

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода. 

«Социализация» - область образования детей дошкольного возраста, 

содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- личностное развитие; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 

- развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

«Труд» - область образования детей дошкольного возраста, содержание 

которой направлено на решение следующих задач: 

- формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности, трудолюбия; 

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 
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«Уход» - проведение комплекса санитарно-гигиенических и 

оздоровительных процедур, организация питания детей в образовательных 

учреждениях (дошкольных образовательных группах), реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. 

«Федеральные государственные образовательные требования» - 

нормы и положения, обязательные при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

«Физическая культура» - область образования детей дошкольного 

возраста, содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

«Художественное творчество» - область образования детей дошкольного 

возраста, содержание которой направлено на решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

- развитие творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие интеллектуальных, личностных и физических (мелкой моторики 

рук) качеств. 

«Чтение художественной литературы» - область образования детей 

дошкольного возраста, содержание которой направлено на решение следующих 

задач: 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству; 

- развитие интеллектуальных и личностных качеств. 

«Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» - программа, разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая в 

дошкольном образовательном учреждении (группе) на основе федеральных 

государственных требований к структуре и условиям ее реализации. 

В структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования различают две части: 1) инвариантную - обязательную часть, 

разработка которой обеспечивается уполномоченным федеральным 

государственным органом;  

2) вариативную часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, которая должна быть реализована в любом образовательном 

учреждении (группе), реализующем основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. Обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школьному обучению. В группах компенсирующей и 

комбинированной направленности включает в себя деятельность по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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«Вариативная часть основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемая участниками образовательного 

процесса» это часть, формируемая участниками образовательного процесса 

дополнительно к обязательной, и отражающая:  

1. видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности (кроме деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

2. специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

«Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования должна: 

1. Соответствовать Закону РФ «Об образовании», другим нормативным 

правовым документам, действующим в сфере дошкольного образования. 

2. Выступать как общественный договор в качестве инструмента 

реализации целей дошкольного образования в интересах личности ребенка, 

семьи, общества и государства. 

3. Обеспечивать охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее 

(физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-

личностное) развитие. 

4. Способствовать достижению ребенком уровня психологической и 

физической готовности к школе, создавать равные условия для воспитания, 

развития и обучения детей независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

5. Быть направленной на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, на преодоление отчуждения между 

общественным и семейным воспитанием. 

6. Быть преемственной с примерной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования. 

Нормативно зафиксирована реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей, 

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей.  

Появление учебной модели (специально организованных занятий) 

возможно при осуществлении образовательного процесса с детьми в возрасте от 

6 до 7 лет. 

Структура государственных образовательных требований включает в себя 

требования: 

- к структуре основной образовательной программы; 

- к условиям ее реализации. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что в себя включает структура государственных образовательных 

требований? 

2. Что собой представляют федеральные государственные образовательные 

требования?  

3. Каково назначение государственных требований дошкольного образования 

является?  

4. Что такое Федеральные государственные требования в сфере дошкольного 

образования?  

5. Какова структура государственных образовательных требований?   
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                                                           Лекция 8. 

     Целевые ориентиры системы дошкольного образования 

Вопросы: 

8.1. Социальный портрет ребенка дошкольника (6,5 – 7 лет). 

8.2. Модернизация системы дошкольного образования в условиях введения 

Федеральных государственных требований. 

 

Ключевые слова: социальный портрет, модернизация, дошкольник. 

 

8.1. Социальный портрет ребенка дошкольника (6,5 – 7 лет) 
Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие 

возрасту антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, 

не имеет хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные 

качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, 

способен выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и 

паралингвистических средств. Свобода общения предполагает практическое 

овладение ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные 

проблемы (задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - 

представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: 

наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

умение фантазировать, воображать; 

умение работать по образцу; 

умение работать по правилу; 

умение обобщать; 

умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

умение общаться со взрослым и сверстниками. 

Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих 

делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее 

и радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему 

какое-то занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в 

принятии решений, в совершении поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе. 
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Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные 

возрасту задачи, находящий способы и средства реализации собственного 

замысла. 

Волевой (адекватно возрасту) - способный к волевой, произвольной 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат данному слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства. 

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо 

сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается на эмоции других людей, 

сочувствует, сопереживает и старается содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-

гигиеническими навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является 

отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития с людьми других национальностей 

и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой 

обстановке, в общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные 

обществом правила поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) 

самооценку. В этом возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, 

так как у ребенка должно быть сформировано положительное представление о 

себе и своих возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей 

деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата 

своей деятельности в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного 

взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность 

– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, 

с гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; 

совершая «хорошие» поступки, испытывает чувство удовлетворения, при 

совершении «плохих» поступков – угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется 

новое отношение к среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением 

в школе как серьезным видом общественно-полезной деятельности и в 

стремлении соответствовать ожиданиям и требованиям значимых для него 

взрослых людей. 
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Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста 

знаниями, умениями и навыками (в том числе и коммуникативными), 

обеспечивающими его адаптацию в обществе на данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; 

проявляет заботу и внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека) - не 

берет без спроса чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и 

вниманием относящийся к родителям и близким людям, посильно помогающий 

им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по 

отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

В результате освоения каждой образовательной области должны быть 

сформированы определенные физические, личностные и интеллектуальные 

качества (в различном сочетании). 

 

8.2. Модернизация системы дошкольного образования в условиях введения 

Федеральных государственных требований 

Последнее десятилетие принесло радикальные изменения в систему 

отечественного дошкольного образования. На смену типовой программе пришли 

вариативные, на смену унифицированному «детскому саду» – разные типы и 

виды дошкольных образовательных учреждений. Поиск и самостоятельный 

выбор конкретных форм образовательной работы стал нормой деятельности 

педагогов. Инновационное движение в дошкольном образовании долго не 

опиралось на научно выверенную стратегию модернизации дошкольного 

образования, которая связывала бы воедино его социальные, организационные, 

финансово-экономические, психолого-педагогические и другие приоритеты, 

определяя продуманную программу действий на исторически обозримый срок.  

Процесс стандартизации социальных, в том числе образовательных систем 

– общемировая тенденция. В России, в настоящее время, для большинства 

уровней и ступеней образования, исключая дошкольное, установлены 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС).  

ФГОС представляют собой совокупность трех групп требований - к 

структуре основных образовательных программ, условиям их реализации и 

результатам освоения. Достижения детей дошкольного возраста определяются 

не суммой конкретных ЗУНов, а совокупностью личностных качеств, поэтому 

неправомерно предъявлять жесткие требования к результатам, что присутствует 

в стандарте начального общего образования.  

Существуют распространенные в отечественном образовании понятия 

стратегий развития образовательных учреждений: 1. Стратегия локальных 

изменений, предусматривает параллельное улучшение, рационализацию, 

обновление деятельности каких-то отдельных участков жизни образовательных 

учреждений. эти изменения осуществляются независимо друг от друга по своим 

планам и предполагают достижение частных результатов, которые в 

совокупности позволят образовательному учреждению сделать шаг вперед. 2. 
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Стратегия модульных изменений, предполагает осуществление нескольких 

комплексных нововведений, которые не связываются между собой, хотя внутри 

модуля могут предполагать необходимость координации действий многих 

исполнителей. 3. Стратегия системных изменений - предполагает полную 

реконструкцию образовательного учреждения, затрагивающую все компоненты 

деятельности (цели, содержание, организацию, технологии и т. д., все структуры, 

связи, звенья, участки. Такая стратегия осуществляется, как правило, при 

изменении прежнего статуса образовательных учреждений, при превращении их 

в новое образовательное учреждение.  

Обновление технологий организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГТ усложнено недостаточно разработанными научно 

основаниями использования образовательных технологий в развитии 

субъектного опыта и интегративных качеств дошкольника. Вопросы технологий 

обучения в дошкольном образовании довольно слабо освещены во многих 

учебниках дошкольной педагогики, в том числе - в опубликованных в последние 

годы. В то же время еще в "Концепции содержания непрерывного образования" 

(дошкольное и начальное звено, утвержденной ФКС по общему образованию 

МО РФ 17 июня 2003г., отмечалось: ". воспитатели в дошкольных учреждениях 

недооценивают значение развития игровой деятельности, излишне увлекаются 

различными формами обучения, в которых, как правило, используются 

"школьные" технологии: фронтальные занятия по отдельным предметам, 

вербальные методы обучения знаниям и умениям и др. Тем самым 

осуществляется недопустимая искусственная акселерация развития ребенка, 

"овзросление" дошкольного образования". 

В тексте ФГТ не употребляется слово «занятие», но это не означает 

переход на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Новый документ 

ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника. Факт повышения роли игры как ведущего вида деятельности 

дошкольника и отведение ей главенствующего места, безусловно, положителен, 

так как в настоящее время на первом месте стоит занятие. Необходимость 

отказаться от учебно-дисциплинарной модели образовательного процесса – 

отказ от специально организованной деятельности уже давно назрела. Ведущими 

видами детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная и др. Необходимо отметить, 

что каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы 

работы с детьми.  

В ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предъявляются Требования к предметно-

развивающей среде образовательного учреждения (группы, которые включают 

комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, 

обеспечивающее возможности: построения образовательного процесса с 

использованием адекватных возрасту форм работы с детьми. основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 
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является игра; организации разнообразной игровой деятельности; использования 

образовательных технологий деятельностного типа.  

Таким образом, можно утверждать, что знание современных технологий 

дошкольного образования необходимо каждому педагогу ДОУ - члену 

методического объединения.  

Помимо этого, мы можем также сослаться на еще один документ, 

определяющий и должностные обязанности, и вопросы профессиональной 

компетентности любого педагога ДОУ (независимо от его аттестации на ту или 

иную категорию и независимо от стажа работы) : Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(Приложение к приказу Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010г. № 761н, 

в котором сказано: Воспитатель (включая старшего) должен знать: 

приоритетные направления развития образовательной системы РФ; законы и 

иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, возрастную и 

социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и 

возрастные особенности детей и подростков, возрастную физиологию, 

школьную гигиену; методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, 

воспитанников; современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 

подхода;. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения.  

Таким образом, одной из задач методической службы ДОУ может стать 

работа по ознакомлению педагогов с достаточно разнообразным спектром 

технологий обучения, применяемых в дошкольном образовании.  

Обновление системы оценки качества дошкольного образования 

опирается на ориентиры качества современного дошкольного образования. В их 

основе лежит как ориентир "социальный портрет выпускника дошкольного 

образовательного учреждения" (6, 5-7 лет). В ФГТ определены конкретные 

характеристики и 35 качеств личности, желательные для идеального 

социального портрета ребенка-дошкольника (6, 5-7 лет) как целевого ориентира 

системы дошкольного образования. В результате освоения каждой 

образовательной области должны быть сформированы определенные 

физические, личностные и интеллектуальные качества (в различном сочетании).  

Результат освоения ООП ДО - конечный итог, следствие воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ: 

1. Текущие (промежуточные) результаты освоения программы - качества, 

формируемые в течение всего периода дошкольного образования, оценка 

которых осуществляется с определенной периодичностью; знания, умения и 

навыки, способы овладения ребенком той или иной деятельностью; 

2. Итоговый результат освоения программы - физическая и 

психологическая готовность к школе, оценка которой осуществляется при 

переходе ребенка с уровня дошкольного образования на уровень общего 

(начального общего) образования.  
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Личностные качества - качества, характеризующие развитие личностной 

сферы ребенка (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самосознания, в том 

числе его морально-нравственное развитие.  

Физические качества - качества, характеризующие физическое развитие 

ребенка (сила, выносливость, ловкость и др., а также антропометрические и 

физиометрические показатели.  

Интеллектуальные качества - качества, характеризующие развитие 

интеллектуальной сферы ребенка (формирование высших психических 

функций, накопление знаний и социального опыта). Знания. умения. навыки - 

средства, способствующие развитию ребенка, т. е. способствующие развитию у 

него новых качеств.  

Основная общеобразовательная программа помогает ребенку овладеть 

базисным уровнем дошкольного образования. Она призвана обеспечить 

дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в 

дальнейшем обучении, т. е. в школе и должна выполняться каждым дошкольным 

учреждением.  

В работах известных современных исследователей Н. А. Виноградовой, 

Н.В. Микляевой обозначены основные направления совершенствования 

качества образовательного процесса в ДОУ: 

1. Совершенствование процесса взаимодействия между педагогами, 

детьми и родителями; 

2. Оптимизация результатов воспитательно-образовательной работы на 

каждом этапе образовательного процесса; 

3. Совершенствование системы отношений между компонентами 

образовательного процесса.  

Несмотря на наличие примерных образовательных программ дошкольного 

образования, ФГТ и других нормативных и методических документов, 

обеспечивающих внедрение ФГТ в практику работы ДОУ, остается актуальной 

задача наполнения реальным содержанием и инструментарием систем оценки 

качества дошкольного образования.  

Внедрение ФГТ и решение новых задач требует соответствующего научно-

методического сопровождения. Нормативно-правовая база для обновления 

содержания дошкольного образования постепенно совершенствуется и 

развивается в направлении упорядочения государственных требований и 

модернизации привычного содержания и обучения, приведения его в 

соответствие с главными "вызовами эпохи". Однако практика работы с 

педагогами ДОУ показывает, что до сих пор научно- и учебно-методическом 

обеспечении современного дошкольного образования мало известно.  

Таким образом, существует необходимость разработки системы 

методического сопровождения педагогов ДОУ в условиях введения ФГТ к 

структуре ООП ДО.  
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему существует необходимость разработки системы методического 

сопровождения педагогов ДОУ в условиях введения ФГТ к структуре ООП ДО? 

2. Каковы основные направления совершенствования качества 

образовательного процесса в ДОУ? 

3. Каков социальный портрет ребенка-дошкольника? 

4. Что такое физиометрические показатели? 

5. На что опирается обновление системы оценки качества дошкольного 

образования? 
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Лекция 9. 

Соотношение примерного общего объема обязательной и вариативной 

частей основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Вопросы: 

9.1. Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы. 

9.2. Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.   

9.3. Примерный общий объем обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

9.4. Примерный общий объем части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

9.5. Модели соотношения частей основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 Ключевые слова: общеобразовательная программа, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

9.1. Общий объем обязательной части 

основной общеобразовательной программы 

Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы, которая должна быть реализована в любом образовательном 

учреждении (группе), кроме групп компенсирующей и комбинированной 

направленности 

- рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

9.2. Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья 
Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, включает время, отведенное на: 

- непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 



 69 

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

9.3. Примерный общий объем обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 
В объем обязательной части не входит время, отведенное на: 

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и 

(или) ухода; 

- дневной сон (в группах полного, сокращенного, продленного дня и 

круглосуточного пребывания). 

Оптимальным является равнодолевое соотношение объемов обязательной 

части основной общеобразовательной программы дошкольного образования по 

основным направлениям развития детей, таким, как физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое (примерно по 

25% от суммарного объема, то есть в целом 4 направления – 100%). 

 

9.4. Примерный общий объем части,  

формируемой участниками образовательного процесса 
- дополнительно 5-6% к образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, обязательной части основной общеобразовательной 

программы, если учреждение по результатам государственной аккредитации 

имеет одно приоритетное направление деятельности; 

- дополнительно 11-12%, если учреждение по результатам 

государственной аккредитации имеет два приоритетных направления 

деятельности; 

- дополнительно 17-18%, если учреждение по результатам 

государственной аккредитации имеет три приоритетных направления 

деятельности; 

- дополнительно 24-25%, если у учреждения по результатам 

государственной аккредитации все направления деятельности – приоритетные. 
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9.5. Модели соотношения частей основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
1-я модель – только инвариантная, обязательная часть (группы 

общеразвивающей направленности без приоритетных направлений 

деятельности во всех типах и видах образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также 

группы кратковременного пребывания); 

2-я модель – обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, с приоритетным осуществлением деятельности по 

одному или нескольким направлениям развития детей, таким, как физическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

(группы общеразвивающей направленности с приоритетными направлениями 

деятельности во всех типах и видах образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования), 

дошкольное образовательное учреждение детский сад - центр развития ребенка; 

3-я модель – обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, с приоритетным осуществлением деятельности по 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях (группы общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 5 до 7 лет в дошкольных образовательных учреждениях 

для детей предшкольного (старшего дошкольного) возраста, образовательных 

учреждениях других типов и видов, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования); 

4-я модель – обязательная часть + часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, с приоритетным осуществлением деятельности по 

проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий и процедур (группы оздоровительной направленности во всех 

типах образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования); 

5-я модель – только обязательная часть для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в их физическом и (или) 

психическом развитии (группы компенсирующей и комбинированной 

направленности в образовательных учреждениях всех типов, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования); 

6-я модель - обязательная часть для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в их физическом и (или) 

психическом развитии + часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, с приоритетным осуществлением деятельности по одному или 

нескольким направлениям развития детей, таким, как физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, а также по 

обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях (группы компенсирующей и 

комбинированной направленности в образовательных учреждениях всех типов, 
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реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования). 

 

Образовательные области: 
- Физическая культура 

- Здоровье 

- Чтение детям художественной литературы 

- Коммуникация 

- Познание 

- Кругозор 

- Музыка 

- Художественное творчество 

- Социализация 

- Труд 

- Безопасность (см. Приложение1 к ФГТ) 
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Таблица 1.  

Содержание инвариантной части в различных образовательных областях 
 

Основные 

направления 

развития детей 

 

Образовательные           области 

 

Физическое 

развитие 

 

«Физическая культура»  
- развитие основных движений детей; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- воспитание физических и личностных качеств. 

 

«Здоровье»  

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных, 

качеств. 

 

Познавательно-

речевое развитие 

 

«Коммуникация»  
- развитие активной речи детей в различных видах 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами русской 

речи; 

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

«Чтение детям художественной литературы»  
 

- формирование целостной картины мира; 

 

- развитие литературной речи; 

 

- приобщение к словесному искусству; 

 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

«Познание»  
- развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирование; 

- формирование сенсорных, элементарных математических 

представлений; 
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- формирование целостной картины мира; 

- расширение кругозора детей; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

«Кругозор»  
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе; 

- формирование целостной картины мира; 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Музыка»  
- развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных 

качеств. 

 

«Художественное творчество»  
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд);  

- развитие творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и 

интеллектуальных качеств. 

 

Социально-

личностное 

развитие 

 

«Социализация»  
- личностное развитие воспитанников; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также принадлежности к мировому 

сообществу; 

- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных 

качеств. 

 

«Труд»  
- формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников; 

- воспитание сознательного отношения к труду как к основной 

жизненной потребности, трудолюбия; 

- развитие физических, личностных и интеллектуальных 

качеств. 

 

«Безопасность»  
- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 
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- формирования основ экологического сознания (безопасности 

окружающего мира); 

- развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

         Вопросы для самоконтроля: 
1. Каков общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности? 

2. На что не входит время в объеме обязательной части основной 

общеобразовательной программы?  

3. Какое соотношение является оптимальным соотношением объемов 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования по основным направлениям развития детей? 
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Лекция 10. 

Система оценки результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 

Вопросы: 

10.1. Результат освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

10.2. Диагностика результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (по Н.И. Гуткиной). 

 

Ключевые слова: диагностика, оценка, результат. 

 

10.1. Результат освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Результат освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (от латин. resultatus - отраженный) - конечный итог, 

следствие. 

1. текущие (промежуточные) результаты освоения программы – 

качества, формируемые в течение всего периода дошкольного образования, 

оценка которых осуществляется с определенной периодичностью; знания, 

умения и навыки, способы овладения ребенком той или иной деятельностью;  

2. итоговый результат освоения программы - физическая и 

психологическая готовность к школе, оценка которой осуществляется при 

переходе ребенка с уровня дошкольного образования на уровень общего 

(начального общего) образования. 

Личностные качества - качества, характеризующие развитие личностной 

сферы ребенка (мотивации, произвольности, воли, эмоций, самосознания), в том 

числе его морально-нравственное развитие. 

Физические качества - качества, характеризующие физическое развитие 

ребенка (сила, выносливость, ловкость и др.), а также антропометрические и 

физиометрические показатели. 

Интеллектуальные качества - качества, характеризующие развитие 

интеллектуальной сферы ребенка (формирование высших психических 

функций, накопление знаний и социального опыта). 

Знания, умения, навыки - средства, способствующие развитию ребенка, т.е. 

способствующие развитию у него новых качеств. 

Формы оценки – мониторинг, схемы наблюдения за ребенком, 

критериально-ориентированное тестирование, критериально-ориентированные 

методики нетестового типа, скрининг-тесты и др. 

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/838774
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/828534
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1028794
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10.2. Диагностика результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

(по Н.И. Гуткиной) 

Психолого-педагогическая диагностика освоения дошкольной 

образовательной программы должна состоять из педагогической диагностики, 

психолого-педагогической и психологической диагностик, включающих 

диагностические методики для детей, опросники (об особенностях развития 

ребенка) для педагогов-воспитателей, схемы наблюдения за ребенком для 

педагогов-воспитателей. Психологическую часть диагностики должны 

проводить психологи (например, диагностику на психологическую готовность к 

школе); психолого-педагогическая диагностика развития детей должна быть 

доступна педагогам. 

Специфика предлагаемого подхода оценивания результатов освоения 

дошкольной образовательной программы через новые качества, возникающие у 

ребенка, заключается в том, что используемая психолого-педагогическая 

диагностика должна строиться по принципу диагностики развития, т.е. должны 

проводиться обследования детей «на входе» (до образовательной работы) и «на 

выходе» (после образовательной работы). При этом диагностика должна быть 

критериально-ориентированной (ориентированной на некоторые 

качественные характеристики), а не нормативной (ориентированной на 

статистическую норму).  

Использование в качестве критерия развития социально-психологического 

норматива выдвигает на первый план качественный способ обработки 

результатов диагностического обследования. 

Предложенные как результат освоения дошкольной образовательной 

программы качества ребенка, возникающие к концу дошкольного возраста, 

диагностируются перед тем, как ребенок уходит из детского сада в школу (т.е. 

один раз, весной, перед поступлением в школу). Но на протяжении всего 

дошкольного возраста проводится мониторинг развития ребенка, которое в итоге 

должно привести к появлению указанных в проекте качеств. Промежуточная 

диагностика проводится дважды в каждом возрастном подпериоде (в младшем, 

среднем и старшем дошкольном возрасте) – в начале и конце подпериода. При 

этом должны определяться следующие параметры развития ребенка: 

- доминирующая направленность интересов; 

- активность; 

- инициативность; 

- общительность; 

- доминирующий тип общения со взрослым (ситуативно-деловое общение, 

внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное); 

- уровень владения ведущей деятельностью; 

- уровень владения различными видами детской деятельности; 

- существование детской самодеятельности; 

- определенные интеллектуальные и поведенческие навыки, адекватные 

возрасту.  

- кругозор, адекватный возрасту; 
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- сенсомоторика; 

- формирующиеся универсальные генетические предпосылки учебной 

деятельности. 

Эти параметры выступают в качестве ориентиров на пути продвижения 

ребенка к намеченной образовательной программой цели его развития – 

обозначенной в понятии «качества» (физические, личностные и 

интеллектуальные). Обозначение цели развития ребенка через формирование у 

него указанных качеств позволяет подойти к решению проблемы его развития 

как целостной личности, а не по отдельным составляющим (отдельно интеллект, 

отдельно социально-личностное развитие, отдельно физическое развитие – в 

результате чего развития не получается). Предложенное разбиение качеств на 

физические, личностные и интеллектуальные – весьма условное, поскольку 

качество задается как системное образование. Для его возникновения требуется 

системное развитие ребенка: физическое (включающее созревание нервной 

системы) и психическое (личностное и интеллектуальное) 

- Педагогическая часть диагностики состоит из диагностических методик 

для детей, опросников для воспитателей, схем наблюдения за ребенком для 

воспитателей. 

- Психологическая часть направлена на определение психологической 

готовности к школьному обучению (проводится психологом).  

- Создание диагностического инструментария, позволяющего определять 

результаты освоения образовательной программы: 

- Критерии развития в каждом возрастном подпериоде (младший, средний, 

старший дошкольный возраст) и к концу дошкольного возраста в целом.  

- Критериальные нормы развития в дошкольном возрасте в каждом 

возрастном подпериоде (младший, средний, старший дошкольный возраст) и к 

концу дошкольного возраста в целом.  

- Базовый комплект методик для определения результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования (с учетом 

положения о преемственности обучения детей в дошкольном образовательном 

учреждении и начальной школе). 

- Согласно ФЗ «Об образовании» (п.3 ст.15) «образовательное учреждение 

самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы критериальные нормы развития в дошкольном возрасте в каждом 

возрастном подпериоде? 

2. Каковы критерии развития в каждом возрастном подпериоде? 

3. Назовите параметры развития ребенка. 
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Лекция 11. 

Принципы, условия внедрения ФГТ в ДОУ 

Вопросы: 

11.1. Условия эффективности внедрения ФГТ в ДОУ. 

11.2. Специфика педагогической деятельности по Программе в различных 

организационных формах (моделях) дошкольного образования. 

11.3. Значение и сущность педагогического анализа. 

11.4. Методика организации трудовой деятельности детей в ДОУ. 

11.5. Особенности эстетической деятельности детей дошкольного возраста. 

11.6. Специфика организации целостного педагогического процесса в ДОУ. 

11.7. Предметно-пространственная среда в ДОУ. 

 

Ключевые слова: психолого-педагогические требования, предметно-

развивающая среда. 

 

11.1. Условия эффективности внедрения ФГТ в ДОУ 

Условия эффективности внедрения: обеспечение психологического 

комфорта субъектов, индивидуальный подход, непрерывность процесса, 

практико-ориентированная направленность, построение развивающей 

образовательной среды в ДОУ.  

Главные компоненты образовательной среды ДОУ: 

- Взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ (дети – сотрудники ДОУ – родители воспитанников). 

- Предметная среда. 

- Освоение содержания дошкольного образования. 

Примерные психолого–педагогические требования к созданию 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

1. Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной 

общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей, 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

2. Традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансировано, сообразно педагогической ценности (среда не 

должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и традиционные 

материалы, показавшие свою развивающую ценность, не должны полностью 

вытесняться в угоду «новому» как ценному самому по себе). 

3. При создании предметно–развивающей среды необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

- полифункциональности среды: предметно-пространственная среда 

должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть 

многофункциональной.  
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- трансформируемости среды, который связан с ее 

полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции 

за определенным пространством). 

- вариативности, сообразно которому характеру современного 

образовательного процесса должен быть представлен рамочный (стержневой) 

проект предметно-пространственной среды, конкретизирующие его модельные 

варианты для разных видов дошкольных образовательных учреждений как 

прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками. 

4. При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать 

полоролевую специфику и обеспечивать среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

5. Предметно–развивающая среда должна подбираться с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. 

6. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. 

7. Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех 

видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

8. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

9. Наиболее педагогически ценными являются игрушки, обладающие 

следующими качествами: 

- Полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в 

соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях. Тем самым 

игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления и др.; 

- Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. 

Игрушка должна быть пригодна к использованию одновременно группой детей 

(в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициировать 

совместные действия – коллективные постройки, совместные игры и др.; 

- Дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр., 

могут содержать механизмы программированного контроля, например, 

некоторые электрифицированные и электронные игры и игрушки; 

- Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным 

творчеством. 
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10. Подбор материалов и оборудования должен осуществляется исходя из 

того, что при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования основной формой работы с детьми является игра, 

которая в образовательном процессе задается взрослым в двух видах: сюжетная 

игра и игра с правилами. 

Наполняемость предметно–развивающей среды должна обеспечивать 

разностороннее развитие детей, отвечать принципу целостности 

образовательного процесса (если предметно – развивающая среда одной из 

образовательных областей выпадает, то данная среда не отвечает настоящим 

федеральным требованиям), так как не соответствует основным направлениям 

развития ребенка: физическому, социально-личностному; 

- познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

11. Предметно–развивающая среда должна способствовать реализации 

образовательных областей в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих: 1) совместную партнерскую 

деятельность взрослого и детей; 2) свободную самостоятельную деятельность 

самих детей в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально и учебную модель, которая реализуется только в 

работе с детьми от 6 до 7 лет. 

12. Предметно–развивающая среда должна быть направлена на 

реализацию образовательного модуля «коммуникация» и включать материалы и 

оборудование для совместной деятельности детей. 

13. С целью полифункциональности использования пространства 

группового помещения, оно должно быть разделено на 3 части: 

- зону для спокойной деятельности; 

- зону для деятельности, связанной с экстенсивным использованием 

пространства (активным движением, возведением крупных игровых построек и 

т.п.); 

- рабочую зону. 

Процедура внедрения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в работу дошкольного учреждения.  

На Совете трудового коллектива или педагогическом Совете должно быть 

принято решение о внедрении той или иной модели в работу дошкольного 

учреждения. 

В процессе внедрения основной общеобразовательной программы в работу 

дошкольного учреждения необходима следующая работа: 

1. Теоретическое ознакомление с основной общеобразовательной 

программой по всем моделям. Выбор моделей (для ДОУ или групп). 

2. Изучение раздела «Развивающая предметная среда». Предметная среда 

должна обеспечивать развитие всех видов детской деятельности в зависимости 

от выбранной модели и ее задач. 
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3. Подбор методического и дидактического материала по основной 

общеобразовательной программе (см. каталог-справочник «Дошкольное 

образование в России» под ред. Р.Б. Стеркиной).  

4. Диагностическое обследование детей в каждой возрастной группе.  

5. Проведение теоретических и практических семинаров для педагогов по 

вопросам реализации основной общеобразовательной программы. 

6. Консультации и открытые мероприятия, направленные на 

распространение результатов деятельности в свете изменений в 

законодательстве. 

                                                        

11.2. Специфика педагогической деятельности по Программе в различных 

организационных формах (моделях) дошкольного образования 

Педагогические работники, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования обязаны:  

- организовать образовательный процесс с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;  

- обеспечивать развивающую предметную среду;  

- обеспечивать коррекционно-педагогическое сопровождение 

воспитанников.  

Специфика работы специалиста во второй модели дошкольного 

образования в соответствии с приоритетом в развитии детей. Базисное 

содержание работы специалиста по третьей модели должно быть адаптивным, 

учитывающим посещал ли ребенок детский сад на протяжении всего 

дошкольного детства или только начиная с 5 лет. Работа по четвертой модели 

эффективная только при целенаправленной совместной деятельности 

администрации дошкольного образовательного учреждения, педагогического 

коллектива, медицинского персонала, при поддержке родителей. В работе по 

пятой модели - учет Саламанкской декларации (основной принцип 

инклюзивного образования - все дети должны обучаться совместно во всех 

случаях, когда это является возможным, несмотря ни на какие трудности или 

различия, существующие между ними). В деятельности по шестой модели – 

важны все коррекционные направления. 

 

11.3. Значение и сущность педагогического анализа 
Цель педагогического анализа – в раскрытии причин положительных или 

отрицательных явлений педагогического процесса с целью его 

совершенствования. Анализируется деятельность по созданию условий 

комфортного пребывания детей в группе и развитию личности каждого ребенка. 

Сущностные черты - широта диапазона (уровень развития и воспитанности 

детей, степень усвоения программного материала, стиль взаимоотношений 

детей, детей и взрослых и др.), необходимость проникновения в сущность 

процессов и др. Принципы (объективности, развития, взаимодействия, главного 

звена, системного подхода, измеримости) и функции педагогического анализа: 

а) теоретическая (заключается в соотнесении действий педагога с 

требованиями педагогической теории и требований ФГТ; 
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б) критическая (осознание причин недостатков, трудностей, которые 

помешали достигнуть нужного результата) 

в) стимулирующие (оценка достижений стимулирует дальнейший 

профессиональный рост) 

г) методическая (знакомство с методиками анализа). 

Виды педагогического анализа и самоанализа: краткий (оценочный) 

анализ; структурный (поэтапный анализ); аспектный анализ; психологический 

анализ. Методы педагогического анализа – направлены на определение уровня 

знаний детей, их умений, навыков, уровня воспитанности (наблюдение 

педагогического процесса, собеседование, анкетирование, определение уровня 

ЗУН детей, воспитанности и др.). Этапы педагогического анализа: 

предварительное раскрытие содержания, структурно-описательный анализ, 

определение причин, выводы со ссылкой на факты. Методы корректировки 

специалистом своей деятельности. 

В процессе подготовки воспитателей происходит совершенствование 

профессиональных компетентностей как интегрального качества личности, 

включающего, кроме специальных знаний, умений и навыков способности и 

качества личности, что предопределяет обращение к личностно-созидающему 

способу обучения. Основными средствами личностно-созидающего образования 

в СПО является: 

- метод диалогичности – диалогические лекции, групповые дискуссии, 

анализ профессиональных ситуаций; 

- интеллектуально-игровые методы, деловые, дидактические, ролевые 

игры; 

- тренинговые технологии; 

- метод создания ситуации успеха, выбора, открытия нового. 

 

11.4. Методика организации трудовой деятельности детей в ДОУ 

 Трудовое воспитание дошкольников осуществляется с помощью ряда 

средств: собственной трудовой деятельности; ознакомления с трудом взрослых; 

художественных средств. 

Собственная трудовая деятельность детей является необходимым 

средством трудового воспитания. Дети обучаются в ней конкретным трудовым 

навыкам и умениям, добиваются видимого результата, удовлетворяют свою 

потребность в реальном приобщении к миру взрослых. С помощью этого 

средства решаются прикладные, практические задачи трудового воспитания. 

Ознакомление с трудом взрослых позволяет расширить представления 

ребенка о содержании деятельности человека, общественной значимости труда, 

отношении к труду. Ознакомление с трудом взрослых направлено на решение 

интеллектуально-нравственных задач трудового воспитания. 

К художественным средствам трудового воспитания дошкольников 

относятся: художественная литература, музыка, изобразительное искусство. 

Роль художественных средств в трудовом воспитании дошкольников 

своеобразна. Нельзя научить человека трудиться, слушая музыку, рассказ, сказку 

или рассматривая картину о труде. И тем не менее, именно с помощью 
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художественных средств можно вызвать у детей интерес к труду, желание быть 

похожими на тех, кто трудится, понять важность и общественную значимость 

труда. 

Все названные художественные средства эффективны в педагогическом 

процессе, если используются систематически, во взаимосвязи друг с другом и с 

организацией трудовой деятельности дошкольников. 

Основными методами трудового воспитания дошкольников являются: 

показ; объяснение; обсуждение процесса труда и его результатов; оценка; 

обучение отдельным способам выполнения трудовых операций. 

Содержание труда реализуется в разных формах организации. В науке 

разработаны и внедрены в практику разные формы организации труда детей 

дошкольного возраста: поручения; дежурства; общий, совместный, 

коллективный труд. 

Поручения - это обращенная к ребенку просьба взрослого выполнить 

какое-либо трудовое действие. Поручение является первой формой организации 

трудовой деятельности. Трудовые поручения могут различаться по форме 

организации (индивидуальные, подгрупповые, общие); по продолжительности 

(кратковременные или длительные, постоянные или одноразовые); по 

содержанию (соответствуют видам труда). 

Дежурство предполагает труд одного или нескольких детей в интересах 

всей группы. В дежурстве в большей степени, чем в поручении, выделяются 

общественная направленность труда, реальная, практическая забота нескольких 

(одного) детей о других, поэтому данная форма способствует развитию 

ответственности, гуманного, заботливого отношения к людям и природе. 

В дошкольной практике уже стали традиционными дежурства по столовой, 

в «Уголке природы», по подготовке к занятиям. Дежурство способствует 

систематичности включения детей в трудовой процесс. Продолжительность 

дежурств бывает разной, в зависимости от вида труда, возраста детей, 

воспитательной цели. 

Общий, совместный, коллективный труд способствует прежде всего 

решению задач нравственного воспитания. Объединяет общий, совместный и 

коллективный труд общественно направленная цель детской деятельности. Это 

значит, что результатом труда всегда является польза для всех. Общий, 

совместный и особенно коллективный труд создает благоприятные условия для 

формирования у детей умений согласовывать свои действия, помогать друг 

другу, устанавливать единый темп работы. 

Общий труд предполагает такую организацию работы детей, при которой 

при общей цели каждый ребенок выполняет какую-то часть работы 

самостоятельно. 

Совместный труд предполагает взаимодействие детей, зависимость 

каждого от темпа, качества работы других. Цель, как и в общем труде - единая. 

Коллективной можно назвать такую форму организации труда, при 

которой дети, наряду с трудовыми, решают и нравственные задачи: дого-

вариваются о разделении труда, помогают друг другу в случае необходимости, 

«болеют» за качество общей, совместной работы. Коллективная форма 



 84 

способствует целенаправленному воспитанию коллективных взаимоотношений. 

Итак, не каждый общий и даже не каждый совместный труд является 

коллективным. Но каждый коллективный труд - общий и совместный. Важно, 

чтобы воспитатель умел организовывать действительно коллективный труд 

детей. Общий труд возможен уже в средней группе дошкольного учреждения, 

совместный и коллективный - в старшей и подготовительной к школе. 

Поддержанию интереса детей к коллективному труду способствует осознанное 

принятие его мотива и цели. Традиционно коллективный труд организуется один 

раз в неделю. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста может быть эффективно 

при определенных условиях, к которым относятся: эмоционально-

положительная атмосфера; материальная среда и трудовое оборудование; 

дозированная нагрузка; учет индивидуальных интересов, склонностей к тому 

или иному виду труда. 

Для того чтобы дети трудились с удовольствием, необходимо создавать 

эмоционально-положительную атмосферу. Эмоциональный накал повышается, 

когда вместе с детьми трудятся взрослые, особенно родители. Хорошую 

эмоциональную атмосферу создают и обсуждение результатов труда, вручение 

наград. Награда за труд может быть моральной, но может быть и материальной. 

Условием, обеспечивающим воспитательный успех трудовой дея-

тельности, является организация материальной среды и трудового обо-

рудования. Существуют определенные требования к трудовому оборудованию и 

к организации труда дошкольников. Следовать этим требованиям обязательно, 

так как это является гарантией здоровья детей, а иногда и их жизни. 

Труд для дошкольника - полезная и важная деятельность. Она оказывает 

влияние на общее развитие ребенка: на познавательную сферу, волевое, 

эмоциональное развитие; способствует воспитанию эстетических чувств, 

нравственных качеств, влияет на развитие самооценки. 

 

11.5. Особенности эстетической деятельности 

детей дошкольного возраста 

Художественно-эстетическая деятельность - это духовно-практическая 

деятельность, эмоционально-рациональная деятельность человека, содержанием 

которой является формообразование, а целью - гармонизация себя, мира и своих 

отношений с миром. Художественно-эстетическая деятельность - это 

деятельность, направленная на эстетическое воспитание детей дошкольного 

возраста средствами искусства. Эстетическое воспитание — целенаправленный 

процесс формирования творчески активной личности, способной воспринимать, 

чувствовать, понимать, оценивать прекрасное в жизни и искусстве; воспитание 

у ребенка стремления самому участвовать в преобразовании окружающего мира, 

приобщение к художественной деятельности, а также развитие творческих спо-

собностей. 

Эстетическое воспитание способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает познавательную активность, развивает творческие 
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способности ребенка. Оно осуществляется в различных видах творческой 

деятельности: изобразительной, музыкальной, конструктивной, литературной, 

трудовой и др. В процессе эстетического воспитания происходит эстетическое 

развитие ребенка. 

Эстетическое развитие - это процесс становления и совершенствования 

эстетического сознания, отношения к эстетической деятельности личности. В 

процессе эстетического воспитания развиваются эстетические чувства - 

субъективное переживание оценочного отношения к эстетическим объектам и 

предметам. В процессе художественно-эстетической деятельности у ребенка 

развивается и эстетический вкус - способность судить о прекрасном или 

безобразном по чувствам удовольствия или неудовольствия, испытываемого от 

предмета или явления. Вкус проявляется в эстетических оценках человека и 

зависит от общей культуры личности, развитости его ума, чувств. 

Эстетическая оценка - это ценностное отношение человека к опреде-

ленным явлениям и образам, сопоставление его с эстетически нормативными 

идеалами. Это умение судить об эстетических достоинствах и недостатках 

предметов и явлений на основе сопоставления его с нормами, идеалами, 

выработанными человечеством. Эстетический идеал - это социально 

обусловленные представления о совершенстве, красоте, природе и искусстве. 

Цели художественно-эстетического воспитания: развитие готовности 

личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и 

действительности; совершенствование эстетического сознания; включение в 

гармоничное саморазвитие; формирование творческих способностей в области 

художественной, духовной, физической культуры. 

Исходя из его целей выделяются задачи эстетического воспитания 

дошкольников: 

- развитие эстетического восприятия, эстетических эмоций, чувств, от-

ношений и интересов; 

- формирование элементарного эстетического сознания; 

- формирование эстетической деятельности через приобщение к разным 

видам искусства; 

- развитие эстетических и художественно-творческих способностей. 

Задачи художественно-эстетического воспитания находятся в нераз-

рывной связи и обеспечивают гармоничное развитие ребенка. 

Содержание эстетического воспитания дошкольников включает в себя 

изучение элементов теории эстетики; систематическое общение с 

художественной культурой; организованное участие в художественном 

творчестве. Содержание эстетического воспитания представлено в «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» в следующих блоках: художественная 

литература (приобщение детей к высокохудожественно литературе, 

формирование запаса литературно-художественных впечатлений); 

изобразительное искусство (развитие способности к изобразительной 

деятельности); художественная декоративная деятельность; музыка (слушание 

музыки, игра на музыкальных инструментах). 
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Процесс эстетического воспитания осуществляется с помощью 

определенных средств: эстетика быта, природа, различные виды искусств; 

(декоративно-прикладное, музыкальное, живопись, литература, архитектура, 

театр). 

Все названные средства эстетического воспитания эффективны как сами 

по себе, так и во взаимосвязи. При отборе средств воспитатель опирается на 

специфику самого средства, его потенциальные педагогические возможности, 

учитывает характер задачи, для решения которой избирается средство, и, 

конечно, принимает во внимание возрастные и индивидуальные особенности 

развития. 

Каждой группе задач эстетического воспитания соответствуют свои 

методы. Первая группа методов направлена на приобщение детей к искусству, 

развитие у дошкольников эстетического вкуса, понимание прекрасного. 

Ведущими методами для решения этих задач являются: показ, наблюдение, 

объяснение, анализ, пример взрослого. Вторая группа методов направлена на 

формирование навыков художественной деятельности. В качестве ведущих 

воспитателем используются практические методы: показ, упражнение, 

объяснение, моделирование, совместно-раздельная деятельность. Выбор форм, 

методов и средств художественно-эстетического воспитания дошкольников 

определяется целями, задачами, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

 

1.6. Специфика организации 

целостного педагогического процесса в ДОУ 

Педагогический процесс - движение вперед, изменение, одна из категорий 

педагогики. Педагогический процесс - это направленное и организованное 

взаимодействие воспитателя и детей, реализующее цели дошкольного 

образования. Это целостная динамическая система, системообразующим 

фактором которой является взаимодействие воспитателя и детей. В процессе 

этого взаимодействия происходит воспитание, обучение и развитие каждого 

ребенка. В педагогическом процессе задачи воспитания, обучения и развития 

ребенка всегда решаются комплексно во всех видах деятельности, организуемых 

педагогом (игра, учение, общение, продуктивные виды деятельности, творческие 

виды деятельности). 

Структурными компонентами педагогического процесса являются: целе-

вой (определение целей и задач дошкольного образования); содержательный 

(содержание образовательной и воспитательной работы с детьми, которое 

изложено в «Программе воспитания детей в детском саду»); деятельностный 

(виды деятельности, через которые решаются поставленные задачи, выбранные 

методы и средства); оценочно-результативный (анализ результатов работы 

воспитателя об эффективности педагогического процесса). 

Закономерности педагогического процесса - это объективно сущест-

вующие, повторяющиеся, устойчивые существенные связи между явлениями, 

отдельными сторонами педагогического процесса. Можно выделить следующие 

закономерности педагогического процесса в ДОУ: 
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- связь воспитания и социальной системы, поскольку воспитание опре-

деляется потребностями общества, экономики, национальным своеобразием, 

протекает в конкретно-исторических условиях; 

- связь между обучением и воспитанием, взаимозависимость этих про-

цессов, их разностороннее взаимовлияние и единство; 

- связь воспитания и деятельности, воспитание и развитие ребенка всегда 

осуществляется в процессе организации педагогом разнообразных видов 

деятельности; 

- связь воспитания и активности личности, поскольку только в активной 

деятельности, где ребенок является ее субъектом, происходит развитие всех 

психических процессов и воспитание основных черт характера будущего 

гражданина, осуществляется процесс саморазвития и самореализации; 

- связь воспитания и общения, то есть воспитание ребенка всегда протекает 

во взаимодействии со взрослым, а также в процессе общения со сверстниками, 

где формируется богатство межличностных связей. 

Педагогический процесс в ДОУ имеет свои особенности, строится исходя 

из видов деятельности, соответствующих особенностям дошкольного детства 

Специфика педагогического процесса в ДОУ определяется включенностью 

взрослого в реализации развивающих задач. В качестве основания для выявления 

структурных составляющих педагогического процесса Н.Я. Михайленко и Н.А. 

Короткова предлагают типы взаимодействия взрослого с детьми, которые 

определяются по отношению к детям и определяют меру включения педагога в 

детскую деятельность. Во-первых, это позиция «учителя», который ставит перед 

детьми цели и задачи обучения (позиция «над»); во-вторых, это позиция 

«равного» партнера, включенного в деятельность наравне с детьми, где педагог 

помогает детям в освоении различных способов деятельности. В-третьих, это 

позиция «создателя» развивающей предметно-пространственной среды, где 

взрослый, непосредственно не включаясь в процесс деятельности, инициирует 

активность ребенка, организуя среду, предоставляя детям возможность 

действовать свободно и самостоятельно исходя из их желаний, потребностей и 

интересов. 

В соответствии с этим педагогический процесс в ДОУ имеет триединую 

структуру, т.е. условно разделен на три блока: - специально организованное 

обучение в форме занятий; 

- совместная деятельность взрослого и детей, строящаяся в непринуж-

денной и необязательной форме; 

- самостоятельная деятельность, где ребенок свободен в выборе само-

ценных для него видов деятельности. 

1. Блок специально организованного обучения в форме занятий, где 

воспитатель занимает позицию «над» ребенком, включает в себя цели, 

программные задачи, специальные методы, приемы и средства обучения, 

специальные задания для детей, отвечающие логике развития тех или иных 

способностей (сенсорных, мыслительных, речевых и др.) Здесь с целью 

подготовки детей к школе воспитатель формирует у детей элементы учебной 

деятельности. 
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2. Блок совместной деятельности, где педагог занимает позицию «равного 

партнера», инициирует различные виды детской деятельности (организует игры, 

конструирование, изобразительную, трудовую деятельность, приобщает детей к 

искусству). Включает в себя разнообразные формы активности: чтение книг, 

беседы с детьми, прослушивание музыки, рассматривание иллюстраций и 

репродукций, сюжетные игры, рисование, лепку, конструирование, 

элементарный труд, экскурсии, физические упражнения и подвижные игры и т.д. 

3. Блок свободной самостоятельной деятельности, где воспитатель 

занимает позицию «создателя окружающей среды». Предполагает свободный 

выбор ребенком деятельности, отвечающей его склонностям, потребностям и 

интересам, обеспечивая возможность саморазвития ребенка. 

Каждый из указанных блоков должен занимать свое место в 

педагогическом процессе, не поглощаясь другими, поскольку каждый из них 

имеет особое значение для наиболее эффективного решения тех или иных задач 

развития и воспитания ребенка. 

 

11.7. Предметно-пространственная среда в ДОУ 
 Среда понимается как окружающее человека пространство, как сложная 

система внешних обстоятельств, необходимых для жизни и развития человека. 

Являясь активным существом, человек в процессе открытого динамичного и 

диалогичного взаимодействия преобразует среду. Характер этого 

преобразования, практического влияния на среду определяете) особенностями 

отношения к ней или переживанием. 

В последнее время наукоемкие проекты такой среды (включая ее кон-

кретные модули) разработаны коллективами психологов и педагогов под 

руководством С.Л. Новоселовой и В.А. Петровского. Психолого-педагогическая 

мысль пришла к ясному осознанию важности средового окружения для 

физического и психического развития детей. Результаты исследований о роли 

среды в формировании ребенка, в процессе воспитания получают сегодня 

реализацию в педагогике школы и дошкольных учреждений. Ученые изучают не 

только влияние среды на формирование у ребенка каких-то качеств личности, но 

и изучают ее структурирование для обшеразвивающего воздействия, 

призванного стимулировать разнохарактерную активность детей. 

Так, В.В. Давыдов и Л.Б. Переверзев определили требования, которым 

должна отвечать среда учебно-воспитательного учреждения: 

1. Среда должна быть достаточно гетерогенной и сложной, состоять из 

разнообразия элементов, необходимых для формирования и оптимизации всех 

видов деятельности ребенка. Гетерогенность и сложность среды позволит 

ребенку отыскивать, выбирать, а затем и самостоятельно создавать 

(монтировать) предметы своей моторной, сенсорной, манипулятивно-

познавательной, игровой и художественной активности. 

2. Среда должна быть достаточно связной, позволяя ребенку свободно 

переходить от одного вида деятельности к другому и выполнять их как 

взаимосвязанные жизненные моменты. Благодаря связности среды ребенок 
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будет воспринимать различные виды своей деятельности как взаимо-

обусловленные и дополняющие друг друга. Эту цель можно достичь за счет 

многофункциональности элементов предметной и природной среды и 

включения их в различные функциональные структуры. 

3. Среда должна быть достаточно гибкой и управляемой как со стороны 

педагога, так и ребенка. Гибкость и управляемость средой позволит ребенку 

максимально широко проявить свою активность и стремление к преобразованию 

мира, воспитателю - видоизменять структуру и функции различных объектов и 

предметов в соответствии с различными педагогическими задачами. В этом 

случае педагог получит возможность корректировать деятельность, не 

вмешиваясь в нее прямо с вербальными указаниями и инструкциями. Изменяя 

условия и предметное окружение, побуждая детей принимать самостоятельные 

решения, воспитатель может достичь цели. Управление средой должно 

происходить как бы от лица самих предметов, выступающих в роли 

своеобразных партнеров деятельности детей. 

Авторский коллектив под руководством В.А. Петровского сформулировал 

принципы построения предметной среды. Принципы направлены на создание 

благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка: принцип дистанции, позиции при 

взаимодействии; принцип активности, самостоятельности, творчества; принцип 

стабильности-динамичности развивающей среды; принцип комплексирования и 

гибкого зонирования; принцип эмоциогенности среды; принцип сочетания 

привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

принцип открытости-закрытости; принцип учета возрастных и половых 

различий детей. 

В 80-е годы в центре «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца учеными 

под руководством С.Л. Новоселовой была разработана концепция развивающей 

предметной среды. Концепция в целом основывается на деятельностно-

возрастном системном подходе и опирается на современные представления о 

предметном характере деятельности, ее развитии и значении для психического и 

личностного развития ребенка. 

Автор концепции обращает внимание на то, что социокультурное ок-

ружение и предметная среда являются мощным обогащающим фактором 

детского развития. В концепции указываются требования к предметной среде. 

Во-первых, для обеспечения подлинно творческого развития ребенка 

необходимо единство развивающей предметной среды и содержательного 

общения, взрослых с детьми. Во-вторых, обогащенная среда предполагает 

единство социальных и природных средств обеспечения разнообразной 

деятельности ребенка. В-третьих, все компоненты предметной среды должны 

соотноситься между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. Наличие подвижных трансформирующихся и стационарных средств и 

объектов деятельности в условиях учреждений образования создают каждому 

ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности, темпа, сроков и 

условий ее реализации. 
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Исходное требование к предметной среде, как отмечает С. Л. Новоселова, 

- ее развивающий характер. Она должна объективно через свое содержание и 

свойства создавать условия для творческой деятельности каждого ребенка, 

служить целям актуального физического и психического развития и 

совершенствования, обеспечивать зону ближайшего развития. 

Таким образом, в теории и практике педагогики накоплен значительный 

потенциал знаний об использовании возможностей среды как средства 

воспитания, обучения и развития ребенка. При этом особое внимание уделяется 

характеру структурирования, организации среды, потенциал которой 

необходимо «запустить». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы принципы построения предметной среды? 

2.  В чем суть концепции развивающей предметной среды?  

3. Каковы требования, которым должна отвечать среда учебно-воспитательного 

учреждения? 

4. Каково исходное требование, которым должна отвечать среда учебно-

воспитательного учреждения? 

5. Что такое «закономерности педагогического процесса»?
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      Лекция 12. 

Контроль, регулирование и коррекция 

качества дошкольного образования 

Вопросы: 

12.1. Контрольная функция - неотъемлемая часть управленческой 

деятельности руководителя. 

12.2. Качество и эффективность контроля. 

12.3. Нормативные документы об организации контроля.  

12.4. Как оценивать результативность труда. 

12.5. Оперативный контроль. 

12.6. Тематический контроль. 

12.7. Итоговый контроль. 

 

Ключевые слова: внутрисадовский контроль, воспроизводимость, 

результативность труда. 

 

12.1. Контрольная функция - неотъемлемая часть управленческой 

деятельности руководителя 

Контрольная функция является неотъемлемой частью 

управленческой деятельности. Информация, полученная в ходе контроля, 

является основой для принятия управленческих решений. 

В научной литературе разные авторы придают большое значение этой 

важной функции управленческой деятельности. Вот некоторые из них. 

Рассматривая контроль как вид управленческой деятельности, 

Т.И. Шамова отмечает, что «контроль позволяет накопить данные о результатах 

педагогического процесса, зафиксировать наметившиеся отклонения от 

запланированных задач, выявить наличие передового педагогического опыта. 

Иными словами, контроль является основным источником информации для 

принятия управленческого решения». Контроль предполагает выявление 

отклонений фактических результатов от намеченных целей. 

М.М. Поташник и B.C. Лазарев утверждают, что благодаря контролю 

управление приобретает принципиально важный компонент, без которого оно не 

может существовать, — обратную связь. Контроль делает управление «зрячим», 

чувствительным к изменениям. 

П.И. Третьяков дает определение контролю «как технологическая 

профессиональная услуга в различных его формах и методах (способах, 

средствах и взаимодействиях) обеспечивает обратную связь и является 

важнейшим источником информации, необходимой для успешного 

функционирования системы управления в целом». 

М.М. Поташник в книге «Управление современной школой» 

предупреждает о вреде не только гипертрофии контроля, что характерно было 

для периода господства командно-административной системы, но и о его 

недооценке. В результате недооценки функции контроля, а попросту говоря, 

бесконтрольности снижается эффективность работы учреждения. 
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В.П. Симонов называет контроль (самоконтроль) за ходом и результатами 

образовательного процесса третьим основным компонентом педагогического 

менеджмента и приходит к выводу, что контроль может различаться по времени 

и содержанию. 

По времени: предупредительный, текущий, итоговый, отсроченный. 

По содержанию: фронтальный, тематический. 

Чаще всего контроль носит персональный характер, так как проверяется и 

анализируется деятельность конкретной личности (итоги деятельности). 

В науке не существует единства мнений и подходов относительно 

классификации видов контроля. Однако в практике работы дошкольных 

учреждений сложились и используются такие формы контроля, как 

оперативный, тематический, итоговый. 

Контроль всегда направлен на реализацию многих целей по разделам 

работы ДОУ. Практика показывает, что построение системной концепции 

внутрисадовского контроля, охватывающей все направления деятельности ДОУ, 

вызывает трудности у многих руководителей. 

При помощи контроля руководитель получает информацию. В свою 

очередь, информация, полученная в результате целенаправленных наблюдений 

и как итог продуманной системы контроля, должна быть реальной и 

объективной. Поэтому так важно остановиться еще раз на понятии «система». 

Система - это целое, состоящее из связанных между собой компонентов и 

обладающее свойствами, которых нет ни у одного из этих компонентов. 

Исходя из этого определения, мы можем говорить о системе контроля, где 

каждым отдельным ее компонентом являются: цели, задачи, содержание 

контроля, а также формы его проведения. 

При реализации контроля от руководителя требуются следующие умения: 

собирать, обрабатывать и систематизировать поступающую информацию, затем 

анализировать и оценивать ее. Эти умения помогают применить наиболее 

правильные, наиболее обоснованные и оптимальные решения. 

Можно говорить о системе, если все виды контроля дополняют друг друга 

и дают объективную оценку состояния дел в учреждении. 

Построить систему внутрисадовского контроля - значит: 

- определить цели, конкретизировать задачи, которые должна реализовать 

эта система; 

- отобрать содержание в соответствии с представленными задачами; 

- выбрать формы, методы его проведения; 

- определить группу инспектирующих участников, которые будут 

осуществлять контроль, и их взаимодействие; 

- распределить полномочия и ответственность каждого. 

Качество и эффективность контроля зависит не только от правильной 

постановки целей, отбора содержания, но и от того, какие эффективные и 

оптимально сочетаемые методы, средства, процедуры, формы избрал 

руководитель. 

Следовательно, важно не только, что является предметом контроля, но и 

как он будет осуществляться. 
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Руководитель должен уметь выстроить определенную логическую 

структуру, четкую последовательность действий. Продумать их повторяемость, 

цикличность, воспроизводимость. 

Даже хорошо продуманный, спланированный механизм организации 

контроля в процессе проведения может быть реализован с разной степенью 

успешности. 

 

12.2. Качество и эффективность контроля 

Для получения информации в ходе системного контроля важно на первое 

место ставить цели, задачи и содержание, а формы организации контроля (или 

его виды) — на второе. Руководителю иногда полезно как бы проинспектировать 

результаты своего контроля, поинтересоваться, была ли система контроля, как 

анализировалась деятельность педагогов, какие выводы, советы, рекомендации 

им давались, каковы результативность и эффективность осуществляемого 

контроля. Чтобы форма не стала преобладать над содержанием и смыслом 

контрольной деятельности, не всегда оправданно стремление отдельных 

руководителей педантично просчитывать и обозначать все виды контроля в 

плане. Отбирая содержание или изучаемый объект, нужно задуматься, какой вид 

контроля в данном случае будет более результативен. 

Часто можно слышать различные формулировки типа «эффективность 

проведенного контроля низкая, почти равна нулю». Попытаемся ответить на 

вопросы: 

- Что мы вкладываем в понятие эффективности? 

- Какие показатели эффективности можно выделить? 

Чтобы быть эффективным, контроль должен быть своевременным. 

Как правило, наиболее эффективный контроль - это простейший контроль 

с точки зрения тех целей, для которых он предназначен. Простейшие методы 

контроля требуют меньших усилий и более экономичны. 

Итак, чтобы учреждение нормально функционировало и развивалось, 

руководитель должен периодически получать информацию о фактическом 

положении дел и иметь возможность сравнивать ее с тем, что должно быть. 

Механизм контроля должен выявлять отклонения от ожидаемых результатов, т.е. 

контроль должен быть чувствителен к сбоям. 

А чтобы система контроля была эффективной, она должна обеспечивать: 

- информированность; 

- полноту охвата и выделения проблем, их актуальность; 

- выбор целей; 

- четкую спланированность; 

- заинтересованность всех ее участников; 

- повторность. 

В очередной раз мы подчеркиваем, что информационные потоки, 

полученные в ходе контроля, должны быть приведены в систему. Сбор, анализ и 

систематизация информации необходимы для осуществления коррекции и 

позволят проследить результативность и динамику управления педагогическим 

коллективом. 
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В ходе контроля оценивается деятельность педагога (сотрудника). 

Объективность оценки результатов зависит от того, чью деятельность 

оценивают, кто, где, когда, при каких обстоятельствах и в какой форме. 

Важно установление между руководителем и педагогом отношений 

взаимопонимания, взаимоуважения, взаимопомощи и сотрудничества. 

- Одна из задач, которую решает руководитель, - максимально раскрыть 

творческий потенциал воспитателя. Успешному решению этой задачи 

способствуют: 

- отказ в ходе контроля от диктата и мелочной опеки; 

- создание стимулов к активной творческой деятельности, совместный 

поиск оптимальных вариантов организации;  

- моделирование педагогического процесса; 

- предоставление педагогу возможности апробировать их на практике; 

- создание в коллективе условий для постоянного самосовершенствования 

педагогов на основе изучения индивидуальных особенностей каждого. 

Увлеченность воспитателя может вывести его на самостоятельное 

оценивание результата работы с детьми. И тогда руководителю лучше 

использовать систему предупредительного, аудиторского контроля. В этом 

случае педагог воспринимает контроль как совет, помощь. Действительно, в 

данном случае подсказка, совместное обсуждение последовательности работы 

дает наибольший эффект и результат. 

 

12.3. Нормативные документы об организации контроля 

В 1998 году Минобразования РФ направило в территории Рекомендации 

об инспектировании в системе общего и профессионального образования РФ 

(письмо от 11 июня 1998 г. № 33). 

Органам управления образованием, образовательным учреждениям 

предложено руководствоваться этими рекомендациями при организации 

инспектирования. 

В документе подчеркивается следующее. 

Инспекционный контроль - это: 

- проверка результатов деятельности органов управления образованием, 

образовательных учреждений и их должностных лиц с целью установления 

исполнения законодательства и иных нормативных правовых актов, в том числе 

приказов, указаний, распоряжений руководителей и других должностных лиц, а 

также с целью изучения последствий реализации этих актов; 

- система проверок с использованием документального контроля, 

обследования, наблюдения за фактическим состоянием проверяемого объекта, 

экспертизы, анкетирования, опроса участников образовательного процесса, 

контрольных срезов освоения обучающимися образовательных программ и иных 

правомерных методов, способствующих достижению целей контроля. 

Внутренний контроль осуществляется руководителями органов 

управления образованием и образовательных учреждений в отношении 

подчиненных им подразделений и должностных лиц. 
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Инспектирование осуществляется в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга и аудита. 

Мониторинг - постоянное наблюдение за нормируемой деятельностью 

объектов инспектирования, сбор, системный учет, обработка и анализ, хранение, 

обновление и накопление информации для формирования необходимых 

решений по объекту инспектирования. 

Аудит - инспектирование по запросам с целью консультирования 

должностных лиц по вопросам применения законодательства и т.п., без принятия 

к ним мер административного воздействия, для установления правомерности их 

решений. 

В рекомендациях раскрывается содержание инспектирования, 

проводимого государственными органами управления образованием субъектов 

РФ, органов местного самоуправления и муниципальных органов управления 

образованием, руководителями образовательных учреждений, их учредителями. 

Руководитель образовательного учреждения и (или) по его поручению 

заместители руководителя осуществляют инспекционный контроль 

деятельности подразделений в данном случае детского сада и должностных лиц 

по вопросам: 

- использования финансовых и материальных средств в соответствии с 

нормативами и по назначению, достоверности данных при составлении отчета 

учредителю (учредителям) и общественности о расходовании этих средств; 

- организации методического обеспечения образовательного процесса; 

- реализации утвержденных образовательных программ и учебных планов, 

рабочих программ курсов, дисциплин; 

- соблюдения утвержденных календарных учебных графиков; 

- соблюдения устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных актов образовательного учреждения; 

- промежуточной аттестации обучающихся и осуществления текущего 

контроля успеваемости в соответствии с уставом образовательного учреждения 

и Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- своевременности предоставления отдельным категориям обучающихся, 

воспитанников дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и правовыми актами 

органов местного самоуправления; 

- обеспечения в образовательном учреждении интернатного типа условий 

содержания воспитанников не ниже нормативных; 

- работы подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного учреждения; в рамках 

компетенции образовательного учреждения и в соответствии с должностными 

обязанностями. 

В 1998 году утверждена Инструкция о порядке инспектирования 

(04.06.98). К инструкции прилагаются Правила этики поведения 

инспектирующего, которые предполагают: 
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- честность, ясность, последовательность и объективность при анализе и 

изложении суждений, мнений по итогам оценки результатов деятельности; 

- стремление к точности и уважение к очевидности; 

-достоверность изложенных фактов; 

- вежливость, открытость и непредвзятость при обсуждении вопросов с 

участниками образовательного процесса и должностными лицами; 

- уважительное отношение к предложениям руководителей органов 

управления образованием и образовательных учреждений по объектам проверки 

и срокам работы; 

- понимание особенностей образовательного учреждения и органа 

управления образованием, а также уважение интересов, общественного 

авторитета и положения отдельных лиц и групп; 

- оценку результатов деятельности осуществлять по набору показателей с 

учетом приоритетных направлений и соотнесения их с государственной 

политикой в области образования; 

- признание того, что интересы и благополучие обучающихся и 

воспитанников являются важнейшим приоритетом образовательной политики 

государства; 

- уважительное отношение и предположение в порядочности и честности 

руководителей, профессорско-преподавательских кадров, воспитателей, 

обучающихся, родителей и представителей органов управления; 

- понимание того, насколько серьезно изложенное суждение (мнение) 

инспектирующего воздействует на всех, кого оно касается; 

- действия инспектирующего определяются должностной инструкцией, 

включающей его права и обязанности, в рамках баланса полномочий и 

ответственности и указанием на конкретную проверку. 

Контроль в образовательном учреждении может осуществляться в виде 

плановых или оперативных проверок, мониторинга и проведения 

административных работ. 

Инспектирование в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает 

периодичность и исключает нерациональное дублирование в организации 

проверок и доводится до членов педагогического коллектива перед началом 

учебного года. 

Инспектирование в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях обучающихся, воспитанников и их родителей или других граждан, 

организаций, и регулирования конфликтных ситуаций в отношениях между 

участниками образовательного процесса. 

Инспектирование в виде мониторинга предусматривает сбор, системный 

учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательного процесса (результаты образовательной деятельности, 

состояние здоровья обучающихся и воспитанников, организация питания, 

выполнения режимных моментов, исполнительская дисциплина, учебно-

методическое обеспечение, диагностика педагогического мастерства и т.д.). 
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Инспектирование в виде административной работы осуществляется 

руководителем образовательного учреждения с целью проверки успешности 

обучения в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и воспитанников. 

Минобразования России обращает внимание органов управления 

образованием, что инспекционно-контрольная деятельность в дошкольных 

образовательных учреждениях должна быть направлена не на проведение 

непосредственных проверок деятельности педагогических работников, а на 

повышение качества образовательной деятельности педагогов путем 

совершенствования внутреннего контроля, проводимого руководством 

дошкольного образовательного учреждения. 

(Письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 августа 

2000 № 236/23-16 «Об организации контроля за деятельностью дошкольных 

образовательных учреждений») 

 

12.4. Как оценивать результативность труда 

Вопрос о разграничении полномочий в инспектировании деятельности 

ДОУ между органами образования и руководителем ДОУ всегда актуален. 

Объектом инспектирования всегда является педагогический процесс. При 

этом объектом инспектирования (экспертизы) органами образования должна 

стать именно управленческая деятельность руководителя, старшего воспитателя 

ДОУ, а не работа воспитателя. 

Качество работы воспитателя, музыкального руководителя, любого 

специалиста, а также оценка знаний, умений, навыков детей, их воспитанность 

должны изучаться и оцениваться руководителями ДОУ. 

Однако и внутри ДОУ можно выделить объекты оценивания. 

Реальная оценка, как результат внутрисадовского контроля, складывается 

из: 

- самооценки воспитателя; 

- оценки родителей; 

- оценки руководителя (или экспертной группы); 

- итоговой оценки. 

Хорошо, если в учреждении разработана шкала оценок, которая имеет 

несколько вариантов оценок (словесная, цветовая, бальная, процентовая). Это 

позволит в разных случаях использовать ту или иную оценку. Так, при 

организации оперативного контроля лучше использовать цветовую оценку, а при 

анализе педпроцесса - словесные оценки результативности работы. Например: 

«Вы провели занятие на высоком уровне». 

В практике чаще используется четырехступенчатая система оценки, 

предложенная Б.И. Какаевым: 

- Высокий уровень (отлично). 

- Достаточный уровень (хорошо). 

- Критический уровень (удовлетворительно). 

- Недостаточный уровень (неудовлетворительно). 
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В практике организации контроля важно не только продумать цели и 

задачи, точно сформулировать вопросы, но и определить показатели 

результативности или критерии оценки. Критерии оценки должны иметь 

определенную степень выраженности. Например, при оценке профессиональных 

умений и качеств воспитателя используются знаки «++», «+», «–», «– –» (табл. 

1). 

Таблица 1.  

Примерная шкала оценок 

 
Оценка кадров - одна из важнейших функций в руководстве коллективом.  

Оценка труда, в зависимости от того, как она осуществляется, будет 

способствовать развитию, творчеству или, наоборот, пассивности. 

Важно и то, какие методы использует руководитель при организации 

контроля. 

Так, для изучения состояния педагогического процесса наиболее 

эффективными являются следующие методы: 

- наблюдение (исследование и изучение наблюдаемого объекта); 

- анализ (разбор с выявлением причин и определение тенденции развития); 

- беседа (обязательно с обменом мнениями); 

- анкетирование (опрос по заранее составленным вопросам); 

- хронометраж (измерение педагогического процесса во времени); 

- изучение документации (с целью ознакомления или выявления системы 

планирования и организации педагогического процесса, или для получения иной 

информации); 

- устная или письменная проверка знаний. 
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12.5. Оперативный контроль 

Направлен на изучение ежедневной информации о ходе и результатах 

педагогического процесса, выявление причин, нарушающих его. По итогам 

оперативного контроля вносятся изменения в педагогическую деятельность. 

Оперативный контроль — это не констатация фактов, а их сравнение, 

обобщение, анализ, поиск причин, вызвавших ту или иную проблему. 

Оперативный контроль часто называют текущим или ежедневным. 

По формам организации он может быть предупредительным или 

опережающим, сравнительным. Например, руководителю важно сравнить 

методы и приемы работы двух воспитателей, работающих в одной возрастной 

группе детского сада, и подсказать им наиболее результативные, чтобы помочь 

выработать единые требования к детям. 

Одно из требований, которое необходимо учитывать руководителю, - это 

плановость и гласность контроля.  

Многие руководители ежемесячно планируют 5-7 вопросов к 

оперативному контролю и знакомят с ними коллектив. План может быть 

представлен в такой форме (табл. 2). 

Таблица 2.  

План оперативного контроля 

 
 

День диагностики, регулирования и коррекции 
Одной из новых форм организации оперативного контроля является 

проведение в дошкольном учреждении дней диагностики, регулирования и 

коррекции (ДРК). 

Целью проведения этих дней является оперативная диагностика, 

выработка мер по регулированию деятельности педагогического коллектива, 

перевод на качественно новый уровень организации педагогического процесса. 

ДРК — это микроисследование, в котором принимает участие весь 

педагогический коллектив. При этом от руководителя требуется умение 

подготовить коллектив, убедить в важности такого исследования собственной 

деятельности, правильно обозначить цель, задачи, объект, предмет, методы 

организации для регулирования и коррекции. 

Тематика ДРК может быть разной, но организация всегда включает: 

1. Инструктаж тех, кто проводит и с кем будет проводиться ДРК. 

2. Составляется общая программа дня, возможно, что каждый участник-

организатор составляет свою программу. 

3. Определяются сроки проведения ДРК и обработки полученных 

материалов. 

4. Готовятся схемы, диаграммы, таблицы, отбираются диагностические 

методики, которые будут использоваться. 
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5. Предварительно анализируются материалы и документация по тематике 

ДРК. 

6. Результаты ДРК обсуждаются на различных уровнях внутрисадовского 

управления в зависимости от цели и объема микроисследований: на педсоветах, 

методических мероприятиях, совещаниях и др. 

 

12.6. Тематический контроль 

Важным в работе руководителя является всестороннее изучение состояния 

педагогического процесса по разделам программы, реализуемой в ДОУ, или по 

направлениям деятельности педагогов. 

Тематический контроль помогает собрать наиболее полную информацию, 

следовательно, вовремя внести коррективы в работу педагогического коллектива 

или отдельного воспитателя. 

Тематика изучения состояния воспитательно-образовательного процесса 

планируется в годовом плане. Чтобы тематический контроль был 

результативным, необходимо провести подготовительную работу в несколько 

этапов. 

1-й этап. Постановка целей тематического контроля. 

Руководитель должен ясно представить и четко сформулировать, какие 

результаты должны быть получены по итогам тематического контроля. Эти 

результаты могут быть связаны с улучшением учебно-воспитательного 

процесса, ростом профессионального мастерства педагогов, созданием условий 

для развития опыта лучших воспитателей, укреплением связей с родителями и 

т.п. 

2-й этап. Составление плана тематического контроля с учетом 

специфики детского сада и результатов работы по выбранной теме в 

предшествующие годы. 

Лучше всего взять конкретный раздел программы детского сада и 

выделить в нем то общее, что в первую очередь важно для всех возрастных 

групп. Следует обратить особое внимание на то, как усложняется раздел 

программы в зависимости от возраста детей; подобрать и изучить все 

соответствующие методические рекомендации, инструкции, приказы 

вышестоящих органов по теме. 

Формы плана могут быть самые разные.  

По какой бы теме не составлялся план тематического контроля, в нем 

всегда выделяется 5 блоков. 

1. Выявление уровня знаний, умений, навыков, воспитанности детей. 

2. Оценка профессиональных умений воспитателя. Эффективность 

используемых им методов и приемов работы с детьми. Формы организации 

детского коллектива. Система профессионального роста педагогов ДОУ. 

3. Уровень планирования режимных моментов, системность и 

последовательность. Соответствие возрастным особенностям детей и 

программе, по которой работает учреждение. Наличие в методическом кабинете 

ДОУ разработок, рекомендаций в помощь к планированию. 
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4. Оценка предметно-развивающей среды, условий для организации 

педпроцесса по данному направлению, наличие разнообразных пособий. 

5. Взаимодействие с родителями для развития ребенка. Использование 

разнообразных форм педагогического просвещения родителей. Оценка 

родителями результативности работы педагога (табл. 3). 

Таблица 3.  

План тематического контроля 

Цель: _______________________________________________________ 

Проверка проводится с _____ по _____ октября 200___ г. 

 
 

Подготовленный план необходимо представить воспитателям за две 

недели до начала проверки, разъяснить, какие вопросы и в каком порядке будут 

изучаться, в чем смысл и каково значение тематического контроля для 

совершенствования работы детского сада. 

Руководитель, старший воспитатель сада обязаны оказать всю 

необходимую помощь воспитателям в подготовке к тематическому контролю. 

Экземпляр плана контроля должен находиться в методическом кабинете и 

быть доступным для каждого воспитателя в любой момент. 

3-й этап. Подготовка руководителя к проведению тематического 

контроля. 

Она предусматривает составление вопросников, подбор диагностических 

методик, составление схем для фиксирования хода и результатов контроля. 

Руководителю целесообразно проанализировать записи в тетради посещения 

групп (какие недостатки уже отмечались, что предлагалось исправить, 

устранить, изменить, было ли это выполнено, насколько качественно). 

В некоторых садах используется такой порядок тематического контроля; 

изучаются отдельные, заранее определенные вопросы; результаты каждого 

изучения фиксируются в специальных схемах-листах, тщательно 

анализируются. Затем по результатам каждой отдельной проверки делается 

общий вывод о работе всех групп по изучаемому вопросу. 

Составленные и проанализированные по единой схеме (независимо от 

того, кто проверял) материалы тематического контроля являются хорошим 

банком данных о состоянии дел в детском саду по разделам программы и по 

годам. 

4-й этап. Распределение обязанностей, вопросов к изучению, 

определение сроков выполнения работ. 

В тематическом контроле, кроме заведующей и старшего воспитателя, 

участвуют обычно и другие сотрудники: психолог, музыкальный руководитель, 
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врач, медицинская сестра, инструктор по физической культуре, наиболее 

опытные воспитатели. 

Задача руководителя - поставить перед каждым участником конкретную 

задачу, подробно разъяснить порядок ее выполнения, предоставить в помощь 

подробный вопросник или схему для заполнения. 

Для того чтобы распределить обязанности и четко спланировать 

тематическую проверку во времени, руководитель может использовать таблицу 

(табл. 4). 

Таблица 4. 

Распределение обязанностей 

 
Итоги тематического контроля оформляются в виде аналитической 

справки и заслушиваются на педагогическом совете. В содержании 

аналитической справки должны быть представлены материалы по всем 5 блокам, 

которые мы обозначили в плане тематического контроля. 

Материалы тематического контроля оформляются и хранятся в 

методическом кабинете ДОУ. Они являются банком данных о состоянии 

педагогического процесса по одному из направлений деятельности 

педагогического коллектива ДОУ и используются при подготовке учреждения к 

аттестации. 

 

12.7. Медико-педагогическая диагностика как процедура оценки 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Параметры оценки физического развития - это определение уровня 

развития: 

- антропометрических показателей (рост, масса тела); 

- физиометрических показателей (жизненная емкость легких и мышечная 

сила); 

- основных физических качеств; 

- основных двигательных умений и навыков. 

Параметры оценки культурно-гигиенических навыков – это определение 

уровня развития: 

- личностных качеств (аккуратность, социализированность); 

- социальных навыков: культуры еды, навыков опрятности, моторной 

умелости и др. 

Параметрами оценки оздоровления, в том числе эффективности 

закаливания и коррекционной работы с детьми по подготовке к школьному 

обучению являются: 

- уровень заболеваемости; 

- уровень физического и нервно-психического развития; 



 103 

- функциональная готовность к школьному обучению. 

 

12.8. Итоговый контроль 

В деятельности руководителя постоянно возникает необходимость 

подведения результативности работы за разные периоды, т.е. подведение итогов 

по самым разным вопросам. Инструментарием здесь является итоговый 

контроль. Если мы говорим о результатах педагогического процесса, то это 

итоги работы ДОУ за полугодие, учебный год, итоги летней оздоровительной 

работы. Могут быть итоги не временные, а содержательные — тематические. 

Например, детский сад внедрял опыт работы «Построение 

педагогического процесса на интегративной основе — проведение 

интегративных занятий и использование тематического планирования», 

следовательно, необходимо подвести итоги данной работы. Или в детском саду 

использовали определенную систему закаливающих мероприятий, и важно 

проследить, оценить результаты, как это сказалось на здоровье детей. 

В этих случаях руководитель может осуществлять мониторинг, 

основанный на сравнении показателей в начале, середине, по окончании работы. 

Итоговым контролем можно считать и аттестацию, которая проводится 

один раз в пять лет по отношению к каждому педагогу учреждения и 

учреждению в целом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему контрольная функция считается неотъемлемой частью 

управленческой деятельности руководителя? 

2. От чего зависит качество и эффективность контроля? 

3. В чем отличие оперативного контроля от тематического? 

4. Перечислите разделы тематического контроля. 

5. Используя «Правила этики поведения инспектирующего», приведенные 

в лекции, проанализируйте и выделите пункты, которых Вы реже всего 

придерживаетесь при проведении контроля в своем ДОУ. 
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Примеры тестовых вопросов 

1. Выберите правильный вариант продолжения фразы: 

Главными направлениями модернизации системы управления 

дошкольным образованием (Концепция модернизации российского 

образования до 2010 г.), должно стать следующее: 

1) управление качеством; 

2) управление организацией; 

3) управление доступностью; 

4) управление эффективностью. 

5) управление регулированием. 

2. Продолжите фразу: Режим развития – это целенаправленный процесс 

перехода дошкольного учреждения в качественно новое состояние, 

характеризующийся постоянно расширяющимся потенциалом роста на 

основе… 

1) опыта; 

2) связей с внешней средой; 

3) инноваций; 

4) анализа мнений сотрудников. 

3. Продолжите фразу: Режим функционирования направлен на 

стабилизацию состояния, характеризуется воспроизводством 

1) знаний; 

2) опыта; 

3) потенциала; 

4) способностей. 

4. Закончите фразу: Формирование нормативно-правовой базы в системе 

кадрового обеспечения сферы дошкольного образования осуществляется, в 

первую очередь, на основе: 

1) Конституции РФ; 

2) Кодекса закона о труде; 

3) Решения педагогического совета коллектива; 

4) Бюджетного кодекса РФ; 

5) Постановления Правительства РФ от 12.09.2008 N 666 "Об утверждении 

Типового положения о дошкольном образовательном учреждении». 

5. Укажите виды нормативно-правовых актов.  

1) распоряжения; 

2) соглашения; 

3) договоры; 

4) указания. 

6. Назовите ненормативные акты, которые могут издавать руководители, 

отвечающие за кадровое обеспечение. 

1) распоряжения; 

2) соглашения; 

3) договоры; 

4) указания. 
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7. Какие уровни предполагает поуровневая теория моделирования 

содержания образования (В.В. Краевский, И.Я. Лернер); 

1) уровень теоретико-концептуальной модели содержания (образовательная 

программа); 

2) уровень образовательной области; 

3) уровень проблемы, темы, учебного материала; 

4) уровень термина. 

8. Закончите фразу: требования, действующие до введения 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

определены в 

1) Законе Российской Федерации «Об образовании»; 

2) Концепции дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский 

и др.)1989 г; 

3) «Временных (примерных) требованиях к содержанию и методам воспитания 

и обучения, реализуемых в дошкольном образовательном учреждении»1996 г. 

4) Типовом положении о дошкольном образовательном учреждении 1995 г. 

9. Назовите виды современных программ  

1) вариативные; 

2) творческие; 

3) федеральные; 

4) комплексные;  

5) парциальные. 

10. Продолжите фразу: Концепция Л.А. Венгера о развитии способностей, 

согласно которой основная линия в развитии ребёнка дошкольного возраста - 

это способности (в отличие от знаний, умений, навыков) легла в основу 

программы 

1) Радуга; 

2) Детство; 

3) Развитие; 

4) Золотой ключик; 

5) Сообщество. 

11. Выделите 4 направления, которые являются основой содержания 

дошкольного образования в условиях его вариативности  

1) художественно-эстетическое; 

2) познавательно-речевое; 

3) физическое;  

4) правовое; 

5) экономическое; 

6). социально-личностное. 

12. Центральным в культурно-исторической концепции является понятие 

1) воспитание; 

2) развитие; 

3) обучение; 

4) образование; 

5) амплификация. 
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13. Продолжите фразу: культурно-исторический подход, как основное 

направление повышения эффективности дошкольного образования включает 

исходное положение: взаимодействие ребенка и педагога строится на основе 

1) ситуаций диалога; 

2) требований в процессе организации деятельности; 

3) стимулирования различных видов деятельности; 

4) приказов. 

14. Основная идея деятельностного подхода в дошкольном образовании 

связана не с самой деятельностью как таковой, а с деятельностью как средством 

становления и развития субъектности ребенка 

1) с самой деятельностью как таковой; 

2) с деятельностью как процессом; 

3) с деятельностью как средством развития субъектности ребенка. 

15. Какие признаки относятся к ведущему виду деятельности? 

1) в этой деятельности формируются и перестраиваются отдельные 

психические функции; 

2) в форме ведущей деятельности проявляется активность субъекта; 

3) от нее зависят наблюдаемые изменения личности; 

4) в форме ведущей деятельности возникают новые виды деятельности. 

16. Процесс перехода внешней предметной деятельности во внутреннюю 

психическую деятельность обозначается термином… 

1) экспектация; 

2) импринтинг; 

3) экстериоризация; 

4) интериоризация. 

17. В педагогике в качестве ведущих видов деятельности определяют…  

1) научную; 

2) игровую; 

3) трудовую; 

4) речевую; 

5) учебную. 

18. Переход от внутренней деятельности к внешней обозначается 

термином 

1) сублимация; 

2) интериоризация; 

3) экстериоризация; 

4) парафазия. 

19. Виды деятельности, последовательно сменяющие друг друга… 

1) предметная деятельность;  

2) деловое сотрудничество; 

3) игровая деятельность; 

4) учебная деятельность; 

5) эмоциональное общение. 

20. Игровая деятельность выполняет развивающие функции если:  

1) взрослый определяет тему игры; 
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2) является самостоятельной деятельностью детей; 

3) является средством проработки знаний; 

4) является средством обучения конкретным умениям. 

21. Отличие игры от других видов деятельности заключается 

1) в овладении ею в процессе совместной деятельности; 

2) в использовании предметных действий; 

3) в сочетании «настоящих» целей и «не настоящих» путей их достижения. 

22. Развивающее обучение – это: 

1) обучение на высоком уровне трудности (с соблюдением меры трудности); 

2) осознание процесса обучения; 

3) общее развитие всех детей, в том числе и наиболее сильных, и наиболее 

слабых; 

4) нет правильного ответа/ 

23. Выберите то, что характеризует гуманистическую педагогику: 

1) стремление изменить воспитанника; 

2) приоритетность знаний педагога; 

3) согласие с ныне существующей целевой установкой образовательного 

учреждения; 

4) «выстраивание» индивидуальной образовательной траектории каждого 

ребенка. 

24. Создание на уроке специальных мотивирующих ситуаций… 

1) не обязательно; 

2) не нужно; 

3) необходимо; 

4) смотря по обстоятельствам; 

5) правильного ответа нет. 

25. Универсальным методом обучения детей является… 

1) беседа; 

2) игра; 

3) положительный пример; 

4) приучение; 

5) нет правильного ответа. 

26. Психолого-педагогическая диагностика оценивания результатов 

освоения основной образовательной программы через новые качества, 

возникающие у ребенка, заключается в том, что она должна быть 

1) критериально-ориентированной (ориентированной на качественные 

характеристики); 

2) нормативной (ориентированной на статистическую норму); 

3) заниевой (ориентированной на объем знаний). 

27. Доминирующий тип общения со взрослым в дошкольном возрасте… 

1) ситуативно-деловое общение; 

2) деловое общение; 

3) внеситуативно-познавательное; 

4) внеситуативно-личностное. 



 108 

28. Параметрами оценки оздоровления, в том числе эффективности 

закаливания и коррекционной работы с детьми по подготовке к школьному 

обучению являются: 

1) уровень заболеваемости; 

2) уровень развития социальных навыков; 

3) уровень физического и нервно-психического развития; 

4) функциональная готовность к школьному обучению. 

29. Условия эффективности внедрения федеральных государственных 

требований... 

1) фрагментарное включение в деятельность; 

2) индивидуальный подход;  

3) непрерывность процесса; 

4) практико-ориентированная направленность; 

5) обеспечение психологического комфорта субъектов. 

30. Наполняемость предметно–развивающей среды в ДОУ не отвечает 

федеральным требованиям и не обеспечивает разностороннее развитие детей  

1) если предметно–развивающая среда чрезмерно обильна; 

2) если предметно–развивающая среда одной из образовательных областей 

выпадает; 

3) если предметно–развивающая среда недостаточна. 
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Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Менеджмент как наука и практика управления дошкольным 

образованием. 

2. Основные понятия менеджмента. 

3. Структура и содержание управленческой деятельности. 

4. Принципы управления. 

5. Организационно-распорядительные методы управления в ДОУ. 

6. Социально-психологические методы управления в ДОУ. 

7. Экономические методы управления в ДОУ. 

8. Целеполагание в управлении современной дошкольной образовательной 

организации. 

9. Планирование как функция управления. 

10. Стратегические и тактические планы ДОУ. 

11. Формы планирования в детском саду. 

12. Организация как функция управления ДОУ. 

13. Инвариантная организационная структура управления ДОУ. 

14. Организационные механизмы управления в ДОУ. 

15. Сущность и процесс контроля как функции управления. 

16. Виды контроля в практике управления детском садом. 

17. Методы контроля в ДОУ. 

18. Мотивация деятельности сотрудников дошкольной образовательной 

организации. 

19. Требования к руководителю дошкольной образовательной 

организации. 

20. Стиль и имидж руководителя ДОУ. 

21. Становление и сущность маркетинга. Его основные понятия. 

22. Специфика маркетинга услуг в сфере дошкольного образования. 

23. Система маркетинговой информации дошкольного образовательного 

учреждения. 

24. Организация маркетинговых исследований в дошкольном 

образовательном учреждении. 

25. Конкурентная позиция дошкольного образовательного учреждения на 

рынке образовательных услуг. 

26. Ассортиментная политика услуг дошкольного образовательного 

учреждения. 

27. Ценовая политика и ценообразование. 

28. Маркетинговая коммуникация в ДОО: сущность, этапы, подходы. 

29. Формирование комплекса продвижения услуг. 

30. Планирование маркетинговой деятельности в дошкольной 

образовательной организации. 

31. Особенности современной системы дошкольного образования. 

32. Основные ценности в управленческой работе в сфере дошкольного 

образования. 

33. Главные направления модернизации системы управления 

образованием. 
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34. Система работы в дошкольном образовательном учреждении с 

нормативными документами. 

35. Нормативно-правовые основы вариативных подходов к организации 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

36. Основные направления содержания программ в условиях 

вариативности соответствующие основным линиям развития ребенка: 

познавательно-речевое; физическое; социально-личностное; художественно-

эстетическое. 

37. Характеристика комплексных вариативных образовательных 

программ. 

38. Характеристика парциальных (специализированных) программ. 

39. Использование зарубежного опыта организации работы с детьми 

дошкольного возраста. 

40. Своеобразие использования культурно-исторического подхода (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др) в дошкольном 

образовании. 

41. Своеобразие использования деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др) в дошкольном образовании. 

42. Своеобразие использования культурно-исторического подхода (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др) в дошкольном 

образовании. 

43. Необходимость стандартизации дошкольного образования как 

деятельности по установлению норм, правил и требований в целях обеспечения 

безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса, 

повышения качества образования. 

44. Принципы и требования к созданию предметно–развивающей среды, 

обеспечивающей реализацию основной общеобразовательной программы в 

различных организационных моделях и формах дошкольного образования. 

45. Модели соотношения частей основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

46. Характеристика первой организационной формы (модели) 

дошкольного образования с определением содержания обеих частей. 

47. Характеристика второй организационной формы (модели) 

дошкольного образования с определением содержания обеих частей. 

48. Характеристика третьей организационной формы (модели) 

дошкольного образования с определением содержания обеих частей, 

приоритетных направлений. 

49. Характеристика четвертой организационной формы (модели) 

дошкольного образования с определением содержания обеих частей, 

приоритетных направлений, типов и видов дошкольных образовательных 

учреждений. 

50. Характеристика пятой организационной формы (модели) дошкольного 

образования с определением содержания обеих частей, групп различной 

направленности, приоритетных направлений, типов и видов дошкольных 

образовательных учреждений. 
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51. Характеристика шестой организационной формы (модели) 

дошкольного образования с определением содержания обеих частей, групп 

различной направленности, приоритетных направлений, типов и видов 

дошкольных образовательных учреждений. 

52. Характеристика наполнения содержанием общего объема обязательной 

части основной общеобразовательной программы, которая должна быть 

реализована в любом образовательном учреждении (группе), кроме групп 

компенсирующей и комбинированной направленности. 

53. Общий объем обязательной части основной общеобразовательной 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, его насыщение. 

54. Характеристики содержания примерного общего объема обязательной 

части основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

примерного общего объема части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

55. Образовательные области: Физическая культура, Здоровье, Чтение 

детям художественной литературы, Коммуникация, Познание, Кругозор, их 

содержание. 

56. Образовательные области: Музыка, Художественное творчество, 

Социализация, Труд, Безопасность, их содержание. 

57. Структура содержания дошкольного образования (инвариантная часть) 

в различных образовательных областях. 

58. Социальный портрет ребенка дошкольника (6,5 – 7 лет) как целевой 

ориентир системы дошкольного образования. 

59. Формы оценки освоения основной общеобразовательной программы – 

мониторинг, схемы наблюдения за ребенком, критериально-ориентированное 

тестирование, критериально-ориентированные методики нетестового типа, 

скрининг-тесты и др. 

60. Пути внедрения ФГТ в дошкольные образовательные учреждения. 
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