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В контрольной группе нашего исследования (спорторганизаторы по месту жительства) к 
достоинствам профессионально-личностных качеств можно отнести: умение обучать 
подчиненных и умение наладить групповую работу. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования позволяют констатировать неприятный для 
образовательного процесса факт, что в обоих коллективах преподавателей вузов выявлено 
ограничение по неумению перерабатывать и запоминать информацию. В коллективе 
преподавателей ТюмГУ среди выявленных ограничений – недостаток творческого подхода, что на 
сегодняшний день является определяющим фактором компетентностного подхода в 
совершенствовании системы образования. В коллективе преподавателей СФУ ограничение по 
размытости личных ценностей является сдерживающим показателем их профессионального роста, 
а неумение управлять конфликтами – свидетельствует о серьезной обеспокоенности обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса в физкультурно-спортивной среде данного вуза. 

Однако, такие выявленные достоинства личностных характеристик преподавателей двух вузов 
как умение обучать и способность руководить групповой работой позволяют предположить, что 
на их основе можно улучшить учебно-воспитательную работу по разделу «Физическая культура» 
с учетом специфики работы преподавателей в физкультурно-спортивной среде. 

В тоже время, представленные результаты не исчерпывают решение изучаемой проблемы. 
Дальнейшее проведение исследований в этом направлении, по нашему мнению, является 
актуальным для физкультурно-образовательного процесса. Такой шаг особенно важен в связи со 
сменой парадигмы профессионального образования в контексте Болонской декларации. 

Изучаемая нами проблема представляется очень важной, так как выявленные ограничения 
оказывают негативное влияние не только на самих преподавателей, их деятельность, но и на 
субъектов обучения (студентов). Поэтому очень важно продолжить начатую работу, но уже с 
упором на коррекцию негативных последствий выявленных ограничений в профессиональной 
деятельности преподавателей и увеличении доли использования их достоинств. На наш взгляд, 
разработанные индивидуальные программы развития позволят воздействовать на слабые стороны 
и преодолеть ограничения в своем профессиональном развитии, содействовать 
совершенствованию профессиональных качеств, на что и будет направлено в дальнейшем наше 
внимание. 
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Введение. Одним из актуальных вопросов физического воспитания детей дошкольного 

возраста, как считают российские и белорусские авторы (М.А. Рунова, А.Б. Лагутин, С.О. 
Филиппова, В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак, В.А. Шишкина),является диагностика физической 
подготовленности. На протяжении ряда лет исследователи (Т.С. Грядкина, Н.А. Ноткина и др.), 
стремятся определить тесты для оценки физической подготовленности детей. До настоящего 
времени нет единой точки зрения авторов в выборе тестов для оценки уровня физической 
подготовленности. Вместе с тем, определение физической подготовленности детей необходимо не 
только для диагностики, но и для коррекции физического состояния средствами физической 
культуры. В этой связи актуальным является создание единой системы тестирования, которая 
позволит руководителю физического воспитания грамотно строить педагогический процесс и 
сравнивать результаты своих воспитанников с результатами детей другого дошкольного 
учреждения. Возможность получения информации о ребенке, уровне развития его физических 
качеств и степени сформированности двигательных умений, определяет качество и содержание П
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физкультурно-оздоровительной работы с детьми и является основой индивидуального подхода в 
реализации двигательной активности. Диагностика расширяет возможности индивидуализации 
содержания физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Целью данного исследования явилось совершенствование содержания физического воспитания 
детей 5-7 лет в учреждениях дошкольного образования. 

Методы исследования. Исходя из поставленной цели были определены следующие методы 
исследования: анализ научно-методической литературы; педагогический эксперимент; 
тестирование физической подготовленности; педагогическое наблюдение; беседа; опрос; 
математико-статистический анализ экспериментальных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Определение физической подготовленности 
детей дошкольного возраста проводилась для оценки уровня  

физических качеств и качества выполнения двигательных действий.  
Уровень физической подготовленности принято определять по степени проявления силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Однако различных сторон двигательных качеств 
детей 5-7 лет гораздо больше и их следует принимать во внимание в диагностика-коррекционной 
работе. Базовыми упражнениями для оценки качества выполнения двигательных действий 
принято выделять: меткость, точность, подвижность, равновесие, ритмичность, быстроту реакции 
и др. [1; 3; 4]. 

Физическую подготовленность детей 5-6 лет определяли с помощью следующих тестов: бег на 
10 м с ходу (скоростные качества ребенка); бег на 30 м со старта (тестируются скоростная 
выносливость); прыжок в длину и вверх с места и с разбега (скоростно-силовые качества);бросок 
набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя  руками (скоростно-силовые качества); челночный 
бег 3 раза по 10 м (ловкость); статическое равновесие (функциональное состояние центральной 
нервной системы); броски и ловля меча (координация); прыжки через скакалку (координация); 
наклоны туловища вперед (гибкость); бег на выносливость 90, 120 и 150 м в зависимости от 
возраста; подъем туловища  из положения лежа на спине  (силовая выносливость). 

Данные, полученные в ходе исследования, представлены в таблице. 
Таблица –Динамика физической подготовленности детей пяти-семи лет 
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стоя (см) 
Примечание: В – высокий уровень физической подготовленности; С – средний; Н – низкий 

уровень. ≥ - незначительный прирост результата; = - средний прирост; ≤ - прирост выше 
среднего;↑ - высокий прирост результаты. 

 
Полученные нами результаты оценки физической подготовленности у детей трех возрастных 

групп, воспитывающихся в ГУО «ясли-сад №10» г. Пинска, позволили определить общие 
закономерности возрастного проявления физических качеств у детей дошкольного возраста. 
Выявлена динамика физических качеств, что  свидетельствует о наличии непрерывных процессах 
формирования нервно-мышечной системы организма во взаимосвязи с морфологическими и 
биохимическими изменениями связанными с выполнением физических нагрузок. В исследовании 
подтвердилась возрастная закономерность, характерная для детей дошкольного возраста, 
связанная с зависимостью изменения показателей физической подготовленности от возраста, т.е. 
чем старше ребенок, тем выше его результат; полученные данные согласуются с мнениями 
исследователей (С.О. Филиппова, Н.А. Ноткина и др. о половых различиях в показателях 
физических качеств между мальчиками и девочками). По результатам проведенного исследования 
выявлено, что во все возрастные периоды мальчики быстрее выполняют двигательные действия, 
демонстрируют лучшие результаты в координации движений; пробегают большую дистанцию; 
дальше прыгают в длину с места и метают на дальность. Разница результатов статистически 
достоверна (р<0,05). Высокие результаты у мальчиков в контрольных упражнениях можно 
объяснить с предпочтением беговых, силовых и бросковых движений по сравнению с девочками. 
В отдельные возрастные периоды девочки демонстрируют лучшие результаты, что может быть 
связано не только с половыми особенностями, но и с различным уровнем двигательной 
активности в повседневной жизни, интересом к определенным физическим упражнениям и 
подвижным играм. 

Сопоставление динамики годовых приростов физических качеств у детей 5-7 лет выявили 
неравномерность и скачкообразность их развития, обусловленные естественным ростом детей. 
Тем самым подтверждена закономерность проявления физических качеств, характерная для детей 
дошкольного возраста – гетерохронность. Высокие ежегодные темпы прироста отмечены в 
показателях общей выносливости, мышечной силе, гибкости, скоростных способностях и меньшие 
– в ловкости. Высокие темпы прироста выявлены почти по всем изучаемым качествам у детей 5 
лет. По-видимому, это связано с тем, что именно в этом возрасте начинается целенаправленное 
обучение движениям, стимулирующее развитие психических процессов, следовательно, движения 
выполняются более, качественно, с интересом. Однако Б.А. Ашмарин считает, что наибольшие 
приросты происходят в 6-7-летнем возрасте, поскольку двигательные умения приобретают более 
стабильную форму. 

Уровень сформированности двигательных умений  анализировался в следующих тестах и 
упражнениях: челночный бег 3×10 м., броски и ловля мяча, прыжки через скакалку, статическое 
равновесие. При оценке результатов этих тестов, выявили отсутствие в литературе оценочных 
таблиц для этих тестов, хотя они рекомендованы многими авторами (Н.А. Ноткина, М.А. Рунова, 
В.Н. Шебеко). Отсутствие шкал не позволили достоверно оценить уровень физической 
подготовленности детей, что не влияет на положительную динамику двигательных умений. 
Достоверные изменения наблюдали у детей шестого-седьмого года жизни, что объясняется 
способностью точно и четко выполнять разнообразные движения. 

Выводы. Анализ литературы по содержанию критериев оценки физической подготовленности 
детей дошкольного возраста в комплексной  оценке проявления физических качеств и 
сформированности двигательных умений детей дошкольного возраста, позволяет констатировать, 
что отсутствует единая точка зрения авторов по методам оценки физической подготовленности, 
которая необходима не только для диагностики физических качеств, но и для коррекции 
отстающих показателей. 

Тестирование основных физических качеств в начале и в конце года  позволило выявить 
уровень их проявления и совершенствовать прирост показателей в процессе выполнения 
специальных упражнений. В группе девочек отмечена положительная динамика результатов в 
прыжках через скакалку 76,9 % , в наклоне из положения стоя 67%, в бросках и ловле мяча 24,5%, 
в статическом равновесии 40%. В группе мальчиков лучшие оценки в тестах отмечены в прыжках 
через скакалку 50%, в наклоне из положения стоя 67%, в беге на выносливость 13,5%, в прыжках в 
длину с разбега 15%. 
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Исходя из полученных результатов и сравнив их с показателями приведенными М.А. Руновой, 
физическую подготовленность в группе мальчиков и девочек в прыжках в длину с места и разбега, 
прыжках в вверх с места, броске набивного мяча, беге на выносливость можно оценить как 
среднюю; в тестах подъем туловища и наклон из положения стоя - физическая подготовленность у 
девочек и мальчиков оценена высоко. 
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Введение. В период вступления человечества в новую для него информационную эпоху, 

которая характеризуется стремительно возрастающей ролью инфоккоммуникационной фазы, 
выступающей в качестве основополагающего системообразующего фактора, активно влияющего 
на развитие всех сфер жизнедеятельности. 

По мере усложнения социально-экономической деятельности стремительно возрастает объем 
знаний, при этом необходимо получить информацию в минимально короткий промежуток 
времени, для анализа и принятия решения. Поэтому отсутствие нужной информации и должного 
образования может сказаться на качественных характеристиках образовательного процесса. 

Следовательно, можно констатировать, что современное общество на данном этапе своего 
развития переживает научно-техническую революцию, материальной основой которой является 
электронно-вычислительная техника. На базе этой техники появляется новый вид технологий – 
информационные. 
Поэтомуособуюактуальностьприобретаетподготовкаспециалистовболеевысокоуровня, которые 
должны грамотно владеть методами получения, хранения, преобразования, обработки, защиты 
использования информации с помощью компьютерных технологий. 

В этой связи развитие познавательного интереса, применение инфокоммуникационных 
технологий (ИКТ) в процессе учебной деятельности студентов, получающих профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта должно обеспечить воспитание 
компетенций высшего порядка. 

Цель исследования. Познать возможности ИКТ, как средства развития познавательного 
интереса студентов вуза. 

Результаты и их обсуждение. Сами информационные технологии требуют сложной 
подготовки, больших первоначальных затрат и наукоемкой техники, которая требует и создания 
математического обеспечения, формирования информационных потоков в системах подготовки 
специалистов. 
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