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Формирование способности к самоорганизации у старшего дошкольника
Представлены результаты исследования самоорганизации детей старшего дошколь-

ного возраста в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Самоорганизация 
старшего дошкольника рассматривается как качество личности, которое включает совокуп-
ность функционального и личностного компонентов и заключается не только в способности 
ребёнка организовывать собственную деятельность, управлять ею, определять цель, но и 
в способности осознанно контролировать, анализировать и корректировать собственные 
действия. Отражены ключевые положения, доказывающие необходимость и возможность 
формирования способности к самоорганизации именно в старшем дошкольном возрасте. 
Раскрыты основные результаты экспериментальной работы по формированию изучаемого 
качества в целом, а также по структурным компонентам на контрольном и констатирующем 
этапах исследования. Дано представление о модели формирования способности к само-
организации в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности. Модель включает в 
себя представление о физкультурно-оздоровительной деятельности как ресурсе формирова-
ния самоорганизации детей старшего дошкольного возраста; организацию различных форм 
личностно значимой деятельности детей старшего дошкольного возраста, стимулирующих 
формирование и развитие структурных компонентов самоорганизации от принятия позиции 
взрослого к со-деятельности со взрослым и далее к самостоятельному действию; принципы, 
определяющие организацию деятельности детей старшего дошкольного возраста по форми-
рованию и развитию структурных компонентов (принцип опоры на целостное развитие лич-
ности, принцип активности, принцип создания «зоны ближайшего развития»); структурные 
компоненты самоорганизации детей старшего дошкольного возраста (целеполагание, анализ 
ситуации, коррекция, планирование и самоконтроль); организационно-педагогические усло-
вия, критерии и уровневые характеристики развития самоорганизации детей старшего до-
школьного возраста. 
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Введение. В поисках путей совершен-
ствования жизни, повышения эффективно-
сти общественного производства и личного 
успеха представители бизнес-сообщества 
обращают своё внимание к самооргани-
зации, определяя её как одно из наиболее 
востребованных в ближайшем будущем 

качеств личности3. Не случаен и интерес 
психолого-педагогической науки к данному 
феномену. Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного 
образования обращает внимание на «ста-
новление самостоятельности, целенаправ-
ленности и саморегуляции собственных 
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действий» дошкольников1. Вследствие это-
го представляется уместным говорить, что в 
дошкольном возрасте складываются пред-
посылки, способствующие формированию у 
ребёнка умения воспринимать задачу, пла-
нировать свою деятельность, самоконтроля, 
самооценки – свойств, которые в совокупно-
сти составляют новое образование – само-
организацию личности. 

Проведённый анализ степени изучен-
ности проблемы позволяет сделать вывод о 
том, что различные аспекты самоорганиза-
ции личности достаточно подробно были из-
учены многими исследователями. Вместе с 
тем специально не исследовались возмож-
ности и особенности формирования само-
организации детей старшего дошкольного 
возраста. Сложность исследования само-
организации детей старшего дошкольного 
возраста обусловлена неоднозначностью 
понимания самого понятия «самоорганиза-
ция личности», условий его возникновения, 
его структуры и т. д. 

Исследование закономерностей и ме- 
ханизмов самоорганизации в психолого- 
педагогической науке в качестве самосто-
ятельного направления выделилось отно-
сительно недавно. В изученных работах 
понятие самоорганизации представлено 
в нескольких направлениях: как деятель-
ность и способность личности, связанные 
с умением организовывать себя (Л. В. Фа-
леев, Ю. А. Цагарелли и др.) [10; 11]; орга-
низация индивидом собственных трудовых 
действий, своего времени в процессе труда 
и отдыха (А. К. Громцева2, А. А. Кирсанов3, 
П. Е. Рыженков4 и др.); резерв повышения 
эффективности обучающихся (В. Б. Арют-
кин и др.) [3].

Вместе с тем применительно к периоду 
дошкольного возраста феномен самоор-
ганизации целостно не исследовался. Од-

1 Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования: приказ Ми-
нистерства образования и науки Российской Феде-
рации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.g/
ru/2013/11/25/doshk-standart-dok/html (дата обращения: 
10.12.2018).

2 Громцева А. К. Формирование у школьников 
готовности к самообразованию. – М.: Просвещение, 
1983. – 144 с.  

3 Кирсанов А. А. Теория организации. – Рос- 
тов н/Д.: Феникс, 2008. – 408 с.

4 Рыженков П. Е. Самоорганизация студентов 
первого курса. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 
1990. – 102 с.

нако существует значительное количество 
работ, посвящённых изучению отдельных 
компонентов самоорганизации детей стар-
шего дошкольного возраста, к которым нами 
были отнесены следующие: целеполагание, 
анализ ситуации, коррекция, планирование 
и самоконтроль. 

Наличие интереса исследователей к 
структурным компонентам самоорганизации 
у детей дошкольного возраста свидетель-
ствует об объективном значении данного 
свойства, которое, как считали выдающие-
ся отечественные учёные П. К. Анохин [2] и 
Н. А. Бернштейн [4], присуще любой живой 
системе и является условием организации 
и развития человека и социального мира. И 
это актуализирует необходимость целостно-
го изучения самоорганизации в период до-
школьного детства.

Несколько лет на базе муниципального 
автономного учреждения «Городской спор-
тивный центр “Авангард”» города Мурманска 
проводилось исследование, цель которого 
заключалась в теоретическом обосновании, 
разработке и экспериментальной проверке 
модели формирования способности к само-
организации у детей старшего дошкольного 
возраста в условиях физкультурно-оздоро-
вительной деятельности. К исследованию 
были привлечены дети дошкольного возрас-
та, занимающиеся в детских группах по обу-
чению плаванию (всего 97 детей в возрасте 
5–7 лет, а также 30 родителей).

Методология и методы исследова-
ния. В исследовании были применены гене-
тический метод, сравнительный и структур-
ный анализ федеральных государственных 
образовательных стандартов, нормативных 
документов, регламентирующих деятель-
ность образовательных организаций, мате-
риалов и сборников научно-практических 
конференций, семинаров, симпозиумов, ма-
териалов, представленных в сети Интернет. 

Использование генетического метода 
позволило проследить становление и раз-
витие проблемы самоорганизации вообще 
и применительно к дошкольному возрасту 
в частности, раскрыть этапы и особенности 
развития самоорганизации детей старшего 
дошкольного возраста. Структурный анализ 
позволил выявить и охарактеризовать ком-
поненты самоорганизации детей старшего 
дошкольного возраста. 

Для детального изучения способности к 
самоорганизации детей старшего дошколь-
ного возраста с целью выявления уровня 
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развития каждого структурного компонента 
были проведены контрольные тестирова-
ния в период с октября по ноябрь 2015 года.  
Диагностика проводилась с помощью сле-
дующих методик: целеполагание: «Адапти-
рованная методика Г. В. Репкиной для детей 
старшего дошкольного возраста», методи-
ка «Три предмета» Л. Г. Лысюк; самокон-
троль: методика «Цепочка действий», тест 
на развитие самоконтроля Т. Е. Наливай-
ко и Е. Н. Решетник; коррекция: методика  

«Изучение саморегуляции», методика «Ри-
сование флажков»; анализ ситуации: ме-
тодика «Возьми три палочки» Н. И. Рос-
ляковой, методика «Составь рассказ» 
Н. И. Росляковой; планирование: диагности-
ческое задание «Лото» О. В. Дыбиной, мето-
дика А. З. Зака [1; 7; 9 и др.].

Результаты исследования и их об-
суждение. Полученные результаты конста-
тирующего этапа эксперимента представле-
ны в табл. 1. 

Таблица 1
Уровень сформированности 

самоорганизации КГ и ЭГ на констатирующем этапе исследования

Методика
КГ ЭГ

недост. средний достат. недост. средний достат.

Целеполагание 56,7 18,3 25 60 18,3 21,7

Анализ ситуации 51,7 33,3 15 46,7 38,3 15

Коррекция 61,7 31,6 6,7 66,6 21,7 11,7

Самоконтроль 73,3 16,7 10 66,7 23,3 10

Планирование 60 30 10 61,7 25 13,3

Самоорганизация 61 26 13 60 25 15

По итогам констатирующего этапа экс-
перимента были сформированы контроль-
ная и экспериментальная группа. Анализ 
результатов констатирующего этапа иссле-
дования свидетельствовал о необходимости 
проведения целенаправленной работы по 
формированию способности к самооргани-
зации у старших дошкольников.  

Эта работа проводилась по направ-
лениям: 1) непосредственная работа на 
учебно-тренировочных занятиях, в свою 
очередь, имеющая два направления (выпол-
нение заданий, направленных на обучение 
и совершенствование основ техники плава-
ния различными способами (кроль на груди, 
кроль на спине, брасс, бат) и выполнение 
игровых заданий во время свободного пла-
вания); 2) участие в спортивных праздниках, 
проводимых на базе учреждения; 3) выпол-
нение контрольных заданий испытуемыми 
экспериментальной группы; 4) выполнение 
домашних заданий детьми совместно с ро-
дителями. 

Тренировочные занятия эксперимен-
тальной группы проходили в соответствии 
с утверждённой программой Муниципаль-
ного автономного учреждения «Городской 

спортивный центр “Авангард”». В структу-
ру занятия включили три части: подгото-
вительную, основную и заключительную. 
Подготовительная часть занятия проводи-
лась на суше или на воде, включала в себя 
организационные мероприятия (переклич-
ка, объяснение задач занятия, выполнение 
знакомых общеразвивающих упражнений и 
ознакомление с теми элементами техники 
движений, которые предполагают выполне-
ние на воде в ходе основной части занятия). 
Эти мероприятия подготавливали детей к 
выполнению задач основной части занятия, 
а также организм к предстоящей нагрузке. 
В основной части занятия обучающимся 
предлагались учебные задания в зависимо-
сти от его вида (занятия, направленные на 
обучение новому материалу, закрепление 
пройденного материала, контрольные заня-
тия) и частных задач (овладение элемента-
ми техники новых двигательных действий, 
изучение техники плавания спортивными 
способами, выполнение учебных и игровых 
заданий). В заключительной части снижали 
физическое и эмоциональное напряжение. 
Заключительная часть включала в себя че-
редование свободного плавания, подвиж-
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ных игр на воде, выполнения дыхательных 
упражнений, домашнего задания, подведе-
ния итогов занятия. В целом заключитель-
ная часть занятия призвана к приведению 
организма занимающихся в относительно 
спокойное состояние после выполнения 
тренировочной нагрузки в ходе основной 
части. 

Особое значение отводилось организа-
ции свободного плавания детей, во время 
которого детям предлагались специально 
подобранные подвижные игры на воде и 
игровые задания, направленные на форми-
рование самоорганизации детей старшего 
дошкольного возраста. Существенное вни-
мание отводилось выполнению домашних 
заданий (практические задания, отработка 
двигательных действий рук, ног при плава-
нии определённым способом, дыхание в 
воде, игровые задания, направленные на 
формирование структурных компонентов 
самоорганизации). 

Контрольные занятия проводились в 
том числе и в соревновательной форме. 
Соревновательный компонент является 
наиболее эффективным при демонстрации 
занимающимся плаванием достигнутых 
умений и навыков, мотивирует к достиже-
нию дальнейших максимально высоких ре-
зультатов, а также способствует формиро-
ванию волевых качеств личности. Главной 
особенностью здесь является применение 
индивидуального подхода при организации 
и проведении соревнований, так как дети 
этого возраста мотивированы к занятиям 
желанием «быть первым», «справиться луч-
ше всех» и т. д., поэтому педагогу необходи-
мо предотвратить негативные последствия 
соревновательного компонента. Здесь, на-
пример, можно предлагать выполнение за-
даний в форме эстафет, командных игр, а 
также сочетать более сложные задания с 
игровыми (например, мальчики выполняют 
проплывание дистанции без остановок, а 
девочки останавливаются несколько раз, со-
бирают игрушки).

Следующим направлением деятельно-
сти предполагалось активное участие детей 
и родителей в спортивно-массовых и физ-
культурно-оздоровительных мероприятиях, 
организованных на базе Муниципального 
автономного учреждения «Городской спор-
тивный центр “Авангард” («Родной двор – 
родной город», «Веселые старты», «Игры 
на воде», а также праздничные мероприя-

тия, посвящённые празднованию 8 Марта, 
праздника «Здравствуй, Солнце!», Праздни-
ка Севера, Дня полярника, Дня защиты де-
тей, Дня города, Нового Года и т. д.).

Занятия в экспериментальной группе 
проходили два раза в неделю (понедельник, 
четверг) в соответствии с разработанной мо-
делью формирования способности к само-
организации у детей старшего дошкольного 
возраста, в контрольной группе – по втор-
никам и пятницам. Учебно-тренировочные 
занятия в обеих группах проводились одним 
педагогом в течение двух лет с сентября  
по май.

Работа с родителями детей, входящих 
в экспериментальную группу, заключалась 
в диагностике, организации и проведении 
родительских собраний, бесед, участии ро-
дителей и детей экспериментальной группы 
в спортивно-массовых и физкультурно-оздо-
ровительных мероприятиях, контроле или 
совместном выполнении домашних зада-
ний. Диагностическая работа с родителями 
проводилась с целью не только выявления 
уровня сформированности самоорганиза-
ции у детей, но и для понимания данной 
проблемы родителями. 

Основным преимуществом в привле-
чении родителей к совместному участию в 
спортивно-массовых мероприятиях явля-
ется процесс обучения родителей навыкам 
совместных занятий с детьми старшего до-
школьного возраста, что, в свою очередь, 
способствует укреплению взаимопонима-
ния, доверительных отношений, включению 
в совместную деятельность. Эта форма 
работы обеспечивает высокую активность 
как педагога, так родителя и ребёнка, что, 
в свою очередь, будет благоприятно влиять 
на формирование самоорганизации лично-
сти старшего дошкольника. Примерами ре-
ализуемого вида деятельности выступают 
следующие мероприятия: «Родной двор – 
родной город», «Весёлые старты», «Игры на 
воде», а также праздничные мероприятия. 
Непосредственная работа на учебно-тре-
нировочных занятиях в экспериментальной 
группе строилась на основе реализуемой 
программы по обучению плаванию. 

По окончании формирующего экспери-
мента были проведены контрольные срезы 
по каждому из структурных компонентов 
самоорганизации. Результаты контрольного 
этапа исследования представлены в табл. 2, 
а также отражены на рисунке. 
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Таблица 2
Уровень сформированности 

самоорганизации КГ и ЭГ на контрольном 
этапе исследования

Методика
КГ ЭГ

недост. средний достат. недост. средний достат.

Целеполагание 45 26,6 28,3 16,9 28,3 54,8

Анализ ситуации 48,3 25 26,7 25 23,3 51,7

Коррекция 31,7 51,6 16,7 25 35 40

Самоконтроль 41,7 45 13,3 8 35 57,7

Планирование 43,3 38,3 18,4 21,7 33,3 45

Самоорганизация 42 38 20 20 30 50

Рисунок. Сравнительный анализ результатов уровня сформированности компонентов 
самоорганизации контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе исследования

Figure. Comparative analysis of the results of the formation level of the components of self-organization 
of the control and experimental groups at the control stage of the study

Анализ полученных результатов позво-
ляет сделать выводы:

1. Диагностика уровня сформирован- 
ности целеполагания в контрольной и экс-
периментальной группах осуществлялась 
по адаптированной методике Г. В. Репки-
ной. По данным тестирования у 33,3 % ис-
пытуемых контрольной группы (10 чел.) вы-
явлен низкий уровень целеполагания, в то 
время как показатели экспериментальной 
группы составили 7 % (2 чел.); эти дети, 
выполняя предложенное задание, частич-
но осознают требования взрослого, отли-
чаются частичным принятием задания со 
стороны взрослого. 

У 16,7 % детей (5 чел.) контрольной и 
13,3 % (4 чел.) экспериментальной группы 
был выявлен уровень ниже среднего (дети 
отличаются способностью принимать толь-
ко практические задачи, осознают их, спо-
собны намечать промежуточные цели, но не 
могут удерживать их на протяжении выпол-
нения предложенного задания). 

26,7 % (8 чел.) испытуемых контрольной 
группы и 33,3 % (10 чел.) экспериментальной 
наделены средним уровнем целеполагания. 
Данной группе детей свойственны приня-
тие и выполнение практических задач, но 
при возникновении трудностей, осознании 
необходимости выявления нового способа 
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действия они быстро утрачивают познава-
тельное содержание цели и сосредоточива-
ются на её практической части, удерживают 
промежуточные цели. 

Испытуемые с высоким уровнем соста-
вили 23,3 % (7 чел.) в контрольной группе, в 
то время как в экспериментальной – 46,7 % 
(14 чел.). Здесь наличие высокого уровня 
характеризуется тем, что ребёнок осознаёт 
требование собственно познавательной за-
дачи, определяет в соответствии с ним цель 
предстоящих действий и сохраняет её в те-
чение всего процесса выполнения, спосо-
бен самостоятельно сформулировать цель.

По результатам экспериментальной ме- 
тодики «Три предмета» Л. Г. Лысюк мы выя-
вили, что у 60 % (18 чел.) контрольной группы 
испытуемых низкий уровень целеполагания, 
который характеризуется следующими при-
знаками при самостоятельной деятельности: 
спонтанность возникновения действия, его 
относительная независимость от внешних 
обстоятельств, внутренняя обусловленность. 
40 % детей (12 чел.) показали высокий уро-
вень целеполагания, им свойственно нали-
чие чётко обозначенного конца действия, его 
остановка после достижения цели. 

В экспериментальной группе показаны 
следующие результаты: к высокому уровню 
были отнесены результаты 26 детей, что со-
ставило 86,7 %, а низкий результат показали 
4 ребёнка старшего дошкольного возраста 
(13,3 %). 

2. Исследуя структурный компонент са-
моорганизации анализ ситуации по методи-
ке Н. И. Росляковой «Возьми три палочки», 
мы выявили следующее: 1) в контрольной 
группе 33,6 % испытуемых (10 чел.) показа-
ли высокий уровень, что соответствует раз-
витию коммуникативной рефлексии ребёнка 
по линии его взаимодействий со взрослым 
(у ребёнка сформирована рефлексивная 
позиция во взаимодействии со взрослым); 
66,7 % (20 чел.) показали низкий уровень, 
при котором во взаимодействии со взрослым 
ребёнок не рефлексивен; 2) в эксперимен-
тальной группе 66,7 % испытуемых (20 чел.) 
показали высокий уровень, что соответству-
ет развитию коммуникативной рефлексии 
ребёнка по линии его взаимодействий со 
взрослым (у ребёнка сформирована реф-
лексивная позиция во взаимодействии со 
взрослым); 33,3 % (10 чел.) показали низкий 
уровень, при котором во взаимодействии со 
взрослым ребёнок не рефлексивен.

С помощью методики «Составь рассказ» 
у 36,7 % старших дошкольников (11 чел.) 
контрольной группы и у 66,7 % (20 чел.) экс-
периментальной был выявлен высокий уро-
вень, характеризующийся наличием сфор-
мированной коммуникативной рефлексии у 
ребёнка. Отсутствие коммуникативной реф-
лексии, неправильное выполнение предло-
женного задания показали 63,3 % (19 чел.) и 
33,3 % (10 чел.) контрольной и эксперимен-
тальной групп соответственно.

3. Диагностика структурного компо-
нента коррекция (методика «Изучение са-
морегуляции») выявила высокий уровень 
13,4 % (4 чел.) в контрольной группе; 36,7 % 
(11 чел.) – в экспериментальной: испыту-
емые принимают учебную цель, осознают 
условия поставленной задачи. При выпол-
нении задания преобладает внутренняя 
мотивация, по просьбе взрослого ребёнок 
способен составить подробный осознанный 
план предстоящей деятельности, в ходе вы-
полнения задания стремится чётко следо-
вать плану работы, самостоятельно исправ-
ляет и замечает ошибки и неточности. Для 
решения сложных моментов, возникающих 
в деятельности, пытается вовлечь взросло-
го в ситуацию сотрудничества. 

К среднему уровню нами было отнесе-
но 3,3 % старших дошкольников (1 чел.) кон-
трольной группы и 20 % (6 чел.) – экспери-
ментальной. Для них характерно принятие 
цели, заинтересованность в выполняемом 
задании, при затруднениях принятия зада-
чи ребёнок пытается получить поддержку 
взрослого. Выполняя задание, он стремится 
следовать составленной программе дей-
ствий, самостоятельно замечает и исправ-
ляет большинство неточностей и ошибок. 

Уровень ниже среднего был выявлен у 
40 % детей (12 чел.) контрольной и у 33,3 % 
(5 чел.) экспериментальной группы. Для дан-
ного ряда испытуемых характерны: приня-
тие цели деятельности не в полном объёме; 
при трудностях присутствует обращение к 
взрослому с просьбой о прямой помощи; от-
влекается на незначительное время; по ходу 
работы ребёнок допускает ошибки, но чаще 
всего не замечает и не исправляет их. 10 % 
детей (3 чел.) как в контрольной, так и в экс-
периментальной группах показали результа-
ты, соответствующие пониженному уровню 
сформированности структурного компонен-
та «коррекция», о чём свидетельствует на-
личие понимания только простых условных 
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заданий, нейтральное эмоциональное отно-
шение, безынициативность, отвлечённость 
от выполнения задания. Дошкольники не за-
мечают ошибки, не стремятся к их устране-
нию. 33,3 % (10 чел.) контрольной и 16,7 % 
(5 чел.) экспериментальной группы показа-
ли низкий уровень, которому соответствуют 
непринятие цели деятельности, нейтраль-
ное отношение к заданию, несосредоточен-
ное выполнение, через определённое время 
испытуемый забывает о ситуации экспери-
мента и начинает играть с предлагаемым 
материалом. 

4. Показатели уровня развития само-
контроля у детей старшего дошкольного 
возраста были выявлены на основе мето-
дики «Цепочка действий». У 10 % (3 чел.) 
контрольной и 56,7 % (17 чел.) эксперимен-
тальной группы высокий уровень самокон-
троля. При выполнении последовательных 
действий данная группа детей не допустила 
ошибок. Допущенные ошибки были само-
стоятельно исправлены ребёнком; 13,3 % 
(4 чел.) контрольной и 23,3 % (7 чел.) экс-
периментальной группы характеризуются 
средним уровнем, во время  проведения ис-
следования допустили по одной ошибке при 
выполнении предложенных действий (семь 
действий). Уровень ниже среднего присущ 
26,7 % (8 чел.) детей контрольной группы, а 
в экспериментальной – 13,3 %, т. е. 4 детям 
старшего дошкольного возраста, которые 
допустили две ошибки и более при исследо-
вании уровня самоконтроля. Предложенное 
задание не было выполнено 50 % (15 чел.) 
испытуемых из контрольной группы и 7 % 
экспериментальной группы (2 чел.), что сви-
детельствует о наличии у них низкого уров-
ня самоконтроля.

По методике Т. Е. Наливайко и Е. Н. Ре-
шетник мы выявили наличие высокого уров-
ня у 16,7 % детей (5 чел.) и 56,7 % (17 чел.) 
в контрольной и экспериментальной группах 
соответственно. При анализе картинок дети 
с высоким уровнем самоконтроля видят 
причину неудач и в персонаже, и в объекте, 
данной группе детей свойственно адекват-
но оценивать себя и контролировать свою 
деятельность. 50 % испытуемых (15 чел.) 
в контрольной и 33,3 % (10 чел.) в экспе-
риментальной группе при анализе видят 
причину в герое картинки и предлагают раз-
личные варианты решения предложенной 
проблемы. Это свидетельствует о наличии 

у ребёнка среднего уровня самоконтроля и 
положительной способности к самооценке 
и самоконтролю. Низкий уровень показали 
33 % дошкольников (10 чел.) в контрольной 
и 10 % (3 чел.) экспериментальной группах, 
в этом случае дети не способны адекватно 
оценивать себя и контролировать свои дей-
ствия, так как объясняют причины неудач в 
предметах на предложенных картинках.

5. Исследуя структурный компонент 
планирование с помощью диагностического 
задания «Лото» О. В. Дыбиной, мы выяви-
ли наличие у 50 % (15 чел.) детей экспери-
ментальной и 16,7 % (5 чел.) контрольной 
группы высокого уровня сформированности 
данного компонента, что характеризуется 
способностью испытуемого планировать 
собственную деятельность, прогнозировать 
результаты этой деятельности. 

Наличие среднего уровня умения пла-
нировать распределилось по 33 % (10 чел.) 
в каждой группе, характерно планирование 
своих действий при помощи взрослого (пе-
дагога, родителей и т. д.). 

У 50 % старших дошкольников (15 чел.), 
входящих в контрольную группу, и 16,7 % 
(5 чел.) дошкольников экспериментальной 
группы обнаружен низкий уровень, при кото-
ром ребёнок имеет трудности в планирова-
нии действий как самостоятельно, так и при 
помощи взрослого. Результаты диагностики 
данного структурного компонента самоор-
ганизации показали наличие наибольшего 
количества испытуемых с низким и средним 
уровнями в контрольной группе. 

Достоверность различий результатов 
уровня сформированности самоорганиза-
ции детей старшего дошкольного возраста 
контрольной и экспериментальной групп 
на контрольном этапе исследования опре-
делялась с помощью критерия х² (хи-ква-
драт), который применяется для сравнения 
распределений испытуемых двух групп по 
состоянию исследуемого свойства на осно-
ве измерений по шкале наименований. Для 
расчёта достоверности результатов нами 
применялись четырёхпольные и многополь-
ные «таблицы» в зависимости от наличия 
категорий результатов.

При получении эмпирических значений 
х² эмп контрольной и экспериментальной 
групп выявлено, что на контрольном этапе 
исследования больше критических значе-
ний х² 0,05, следовательно, характеристики 
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контрольной и экспериментальной групп на 
контрольном этапе исследования значимы, 
что подтверждает соблюдение условия пе-
дагогического эксперимента.

Заключение. Проведённое исследова-
ние доказало возможность формирования 
способности к самоорганизации детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях физ-
культурно-оздоровительной деятельности. 
Эта работа будет осуществляться более 
эффективно, если в физкультурно-оздоро-
вительную деятельность дошкольников вне-
дрить модель, включающую:

−	 представление о физкультурно-оздо-
ровительной деятельности как ресурсе фор-
мирования самоорганизации детей старше-
го дошкольного возраста;

−	 организацию различных форм лич-
ностно значимой деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста, стимулирую-
щих формирование и развитие структурных 
компонентов самоорганизации от принятия 
позиции взрослого к со-деятельности со 
взрослым и далее к самостоятельному дей-
ствию;

−	 принципы, определяющие организа-
цию деятельности детей старшего дошколь-
ного возраста по формированию и развитию 
структурных компонентов (принцип опоры 
на целостное развитие личности, принцип 
активности, принцип создания «зоны бли-
жайшего развития»);

−	 структурные компоненты самоорга-
низации детей старшего дошкольного воз-
раста (целеполагание, анализ ситуации, 
коррекция, планирование и самоконтроль); 

−	 организационно-педагогические ус-
ловия, критерии и уровневые характеристи-
ки развития самоорганизации детей старше-
го дошкольного возраста. 

В самоорганизации детей старшего до-
школьного возраста можно выделить три 
уровня развития:

−	 недостаточный уровень (данная груп-
па детей отличается неспособностью к вы-
делению промежуточных целей и планиро-
ванию собственных действий; чаще всего 
дети способны выполнять только неслож-
ные одноактные действия с элементарным 
операционным составом; при возникнове-
нии проблемных ситуаций ребёнок стремит-
ся к получению помощи со стороны взрос-
лого, следует предложенной программе 
при выполнении заданий, редко замечает и 
исправляет ошибки, показывает нейтраль-

ное отношение к выполнению действий, не 
проявляет инициативу и сосредоточенность, 
отличается неадекватной самооценкой и не-
умением контролировать собственную дея-
тельность);

−	 средний уровень (представленной 
группе свойственны охотное принятие и вы-
полнение практических задач; при возник-
новении трудностей осознание необходи-
мости выявления нового способа действия; 
при выполнении ребёнок быстро утрачивает 
познавательное содержание цели и сосре-
доточивается на её практической части, 
удерживает промежуточные цели, проявляя 
заинтересованность при выполнении зада-
ний, при этом стремясь получить поддерж-
ку и помощь взрослого; отмечается строгое 
следование программе выполняемого зада-
ния; редко при допущении ошибок ребёнок 
стремится к их устранению; преобладает 
наличие понимания простых условных за-
даний; чаще всего проявляется нейтраль-
ное эмоциональное отношение, безынициа-
тивность, также ребёнок имеет трудности в 
планировании действий как самостоятель-
но, так и при помощи взрослого); 

−	 достаточный уровень (данная груп-
па дошкольников осознаёт предъявляемые 
требования, определяет в соответствии с 
ними цель предстоящих действий и сохра-
няет её в течение всего процесса выполне-
ния деятельности; дети зачастую способны 
самостоятельно сформулировать конечную 
и промежуточные цели, отличаются нали-
чием сформированной коммуникативной 
рефлексии, в ходе выполнения задания 
стремятся чётко следовать плану работы, 
самостоятельно исправляют и замечают до-
пущенные ошибки и неточности, обладают 
положительной способностью к самооценке 
и самоконтролю, не наблюдаются трудности 
в планировании действий).

Полученные результаты эксперимен-
тального исследования свидетельствуют об 
эффективности применения модели фор-
мирования способности к самоорганизации 
детей старшего дошкольного возраста в 
условиях физкультурно-оздоровительной 
деятельности. Достоверность различий ре-
зультатов уровня сформированности само-
организации детей старшего дошкольного 
возраста контрольной и экспериментальной 
групп на констатирующем и контрольном 
этапах исследования определялась с по-
мощью критерия х² (хи-квадрат), который 
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применяется для сравнения распределений 
испытуемых двух групп по состоянию иссле-
дуемого свойства на основе измерений по 
шкале наименований. Полученные эмпири-
ческие значения х² эмп контрольной и экспе-

риментальной групп указывают на соблюде-
ние условия педагогического эксперимента, 
что подтверждает выдвинутую гипотезу ис-
следования и свидетельствует о решении 
поставленных в нём задач.
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Formation of the Ability to Self-Organization of Children 
of the Senior Preschool Age

The article presents the results of the study of self-organization of children in preschool age 
in the conditions of sports and recreational activities. Self-organization of the senior preschool 
child is considered as a quality of the personality which includes the set of functional and personal 
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components and consists in ability of a child not only to organize own activity, but to operate it, to 
define the purpose also ability to control, analyze and correct own actions. The article reflects the 
key provisions proving the necessity and possibility of formation of the ability to self-organization in 
the senior preschool age. An idea of the model of the formation of the ability to self-organization in 
the process of sports and recreational activities is given. The model includes the idea of physical 
culture and recreation activities as a resource for the formation of self-organization of children of 
senior preschool age; organization of various forms of personally significant activities of children 
of senior preschool age, stimulating the formation and development of the structural components 
of self-organization from adopting an adult position to co-activity with an adult and further to 
independent action; principles determining the organization of activities of children of senior 
preschool age in the formation and development of structural components (principle of reliance on 
the holistic development of personality, principle of activity, principle of creating a “zone of proximal 
development”); structural components of self-organization of children of senior preschool age (goal 
setting, situation analysis, correction, planning and self-control); organizational and pedagogical 
conditions, criteria and level characteristics of the development of self-organization of children of 
senior preschool age.

Keywords: self-organization; self-organization of person; self-organization of senior preschool 
child; children of senior preschool age, sports and improving activity, formation of ability to self-
organization
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