
 

Физическое развитие 

Ребенку в возрасте 5-6 лет можно и нужно давать нагрузку, побуждая к 

физической активности, проявлению волевых качеств. Хорошим подспорьем 

станут спортивные секции, регулярный активный отдых под присмотром 

взрослых. Помещение, в котором пребывают дошколята, должны обеспечить 

необходимые условия для активных игр, физических упражнений. В ДОУ 

для этого предусмотрены физкультурные залы, физкультурные уголки, 

оснащенные  лестницами, матами, канатами, мячами и др. атрибутами. В 

домашних условиях можно воспользоваться шведской стенкой и другим 

спортивным инвентарем. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ №1 

КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ РЕБЕНКА ЗАНЯТИЯМИ 

ФИЗКУЛЬТУРОЙ 

Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он 

сам нуждается в движении и охотно выполняет все новые и новые задания. 

Ни в коем случае не следует принуждать ребенка к выполнению того или 

иного движения или превращать занятия в скучный урок. Дети 3-го года 

жизни еще не испытывают потребности учиться в буквальном смысле слова. 

В связи с этим занятия должны проходить в виде игры. Постепенно 

вовлекайте ребенка во все новые игры и забавы, систематически повторяя их, 

чтобы ребенок закрепил изученные движения. Прекрасно, если вы ободрите 

ребенка похвалой, удивитесь тому, какой он крепкий, ловкий, сильный, 

сколько он уже умеет. 

Пробудить у ребенка интерес к занятиям поможет также демонстрация 

его умений перед остальными членами семьи или же его сверстниками. Так 

постепенно у ребенка развивается уверенность в своих силах и стремление 

учиться дальше, осваивая новые, более сложные движения и игры. 

Если у ребенка нет желания заниматься, проанализируйте причины 

такого негативного отношения к занятиям, чтобы в дальнейшем создавать 

более благоприятные условия. Кроме похвалы и поощрения, стимулом для 

детей может служить и убедительное объяснение, почему так необходимы 

занятия физкультурой (чтобы он не был похож на неуклюжего медвежонка, 

чтобы его не перегнали другие дети и т. д.) . 

Активный интерес к физическим упражнениям пробуждают у детей 

разнообразные игрушки и предметы, которые имеются в доме (мячи, обручи, 

круги, кегли, скакалки, кубики, а также санки, лыжи, надувные игрушки, 

качели, лесенки). Дети, которые лишены таких игрушек, имеют, естественно, 

меньший двигательный опыт, а потому и менее ловки и проворны, менее 

подвижны и смелы, у них замедленная реакция. Ребенку нужно предоставить 

возможность что-нибудь катать, бросать, брать предметы разных величин, 

формы и цвета, безопасно лазать, взбираться по лестнице, качаться и т. п. 

К сожалению, в современных квартирах нет условий для полноценного 

двигательного развития ребенка, поэтому родителям следует создать все 

необходимые условия на улице, покупать разнообразные игрушки, которые 

бы непосредственно побуждали детей двигаться. Часто в семье склонны 



приобретать очень дорогие, но совершенно бесполезные для здорового роста 

ребенка игрушки. 

В связи с этим помните: чем лучше вы научите ребенка радоваться 

движению и пребыванию на природе, тем лучше подготовите его к 

самостоятельной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Консультация № 2 

ЗАРЯДКА – ЭТО ВЕСЕЛО 

Личный пример родителей для ребенка убедительнее всяких 

аргументов, и лучший способ привить крохе любовь к физкультуре – 

заняться ею вместе с ним! 

Малыши обладают удивительным качеством: они подсознательно 

запоминают слова и поступки взрослых, даже копируют выражение лица. 

Это можно с успехом использовать для развития у крохи вкуса к физической 

культуре. Предлагаемые упражнения не представляют для взрослого 

человека особой сложности. Если ваши движения поначалу будут не 

слишком изящны, не комплексуйте, и, поверьте, у вас все получится! А 

кроха, ежедневно видя перед собой энергичную и веселую маму, учится 

верить в себя и быть оптимистом, это уже немало! Очень важен 

эмоциональный фон занятий. Учтите, что у малыша свои критерии в оценке 

любого дела: понравилось или не понравилось, было весело или скучно, 

получалось или нет. Для него важна и ваша оценка. Если мама сказала: 

«Молодец, у тебя все получится», – значит, так оно и есть! 

• В непринужденной обстановке любое дело – в удовольствие. Поэтому 

больше улыбайтесь и шутите. 

• Хорошая музыка создает настроение и задает ритм движений. 

• Важно, чтобы каждое движение кроха выполнял с удовольствием и 

без лишнего напряжения. 

• Чаще хвалите вашего маленького спортсмена за успехи. 

• Старайтесь время от времени делать паузы, переключая внимание 

крохи на другие занятия. 

1. Начните с простых приседаний. Старайтесь делать их одновременно, 

взявшись за руки. А затем представьте себя танцорами: приседая, 

выставляйте ногу вперед с упором на пятку. Это не так легко! Зато у вас 

улучшаются координация движений и осанка, укрепляются мышцы 

брюшного пресса. 

2. Сидя на мягкой подстилке, малыш сгибает ноги и обхватывает их 

руками. Затем перекатывается на спину и возвращается в исходное 

положение. Так ребенок учится группироваться и мягко приземляться. А 

мама подстрахует его, держа за затылок. 



3. Так здорово покачаться, держась за мамины руки. А тем временем 

кроха улучшает свою осанку, вырабатывает чувство равновесия, укрепляет 

мышцы спины и ног. Чтобы избежать травм при случайном падении, имеет 

смысл постелить на пол коврик. 

4. Приятно, если удается запустить бумажный самолетик дальше, чем 

мама! Выполняя эти незамысловатые движения, кроха разрабатывает 

плечевой пояс и улучшает координацию движений. Мамина задача при этом 

– следить, чтобы малыш правильно делал замах, а не бросал самолет перед 

собой. 

5. Мама и малыш сидят друг напротив друга, широко расставив ноги, и 

катают мяч. Освоив этот вариант, можно перейти к более сложному: у 

каждого – по мячу, и вы катаете, их друг другу, стараясь, чтобы мячи не 

сталкивались. Следите за тем, чтобы малыш держал ножки прямыми. Ведь 

поглощенный игрой, он и не догадывается, что выполняет упражнение на 

растяжку! 

 

 

 

 

 



 

Консультация № 3 

ПРОФИЛАКТИКА ПЛОСКОСТОПИЯ 

Установлено, что двигательная активность детей раннего возраста 

находится в прямой зависимости от формы стопы. Раннее распознавание 

плоскостопия и своевременное его лечение путем общедоступных 

гимнастических упражнений помогут избавить детей от этого недостатка 

или, во всяком случае, уменьшить его. Поэтому профилактика плоскостопия 

в раннем возрасте имеет особое значение. Эта работа обязательно должна 

проводиться родителями дома. 

Большую роль в профилактике плоскостопия имеет правильный подбор 

обуви для детей. Размер ее должен точно соответствовать форме и 

индивидуальным особенностям стопы, предохранять стопу от повреждений, 

не затруднять движений и не вызывать чрезмерного давления на суставы, 

сосуды и нервы стоп. Обувь не должна быть слишком тесной или 

просторной. Детям с плоской стопой не рекомендуется носить обувь без 

каблуков на тонкой подошве. Высота каблука для детей раннего и 

дошкольного возраста должна быть 1, 5 – 2 см. 

Дети, страдающие плоскостопием, как правило, изнашивают 

внутреннюю сторону подошвы и каблука обуви. 

Для предупреждения плоскостопия необходимо укреплять мышцы, 

поддерживающие свод стопы, что достигается применением 

общеразвивающих и специальных гимнастических упражнений, которые 

являются наиболее активным терапевтическим средством, не только 

компенсирующим дефекты стопы, но и исправляющим ее конфигурацию и 

резко повышающим функциональные возможности. 

Профилактические упражнения, укрепляющие свод стопы, должны 

включаться в занятия утренней гигиенической гимнастикой, использоваться 

на физкультурных занятиях, на прогулках, в подвижных играх. 

Главное назначение корректирующих упражнений – активное 

пронирование стопы (положение стопы на наружном крае, укрепление всего 

связочно-мышечного аппарата стопы и голени на фоне общего развития и 

укрепления организма ребенка. Нужно выработать жизненно необходимые 

двигательные умения в беге, прыжках, лазании, метании, в выполнении 

упражнений в равновесии, в подвижных и спортивных играх. 

Специально подобранные общеукрепляющие упражнения служат 

фундаментом, на котором строится локальная коррекция стопы. 

Упражнения для коррекции стопы 



1. Ходьба на носках в среднем темпе в течение 1–3 минут. 

2. Ходьба на наружных краях стоп в среднем темпе в течение 2–5 

минут. 

3. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости. 

4. Ходьба по палке. 

5. Катание мяча поочередно одной и другой ногой. 

6. Катание обруча пальцами ног (поочередно) в течение 2–4 минут. 

7. Медленные приседания на гимнастической палке с опорой на стул. 

8. Медленные приседания на мяче с опорой на стул или балансируя 

разведенными в сторону руками. 

9. Сгибание и разгибание стоп в положении сидя на стуле. 

10. Захват, поднимание и перекладывание палочек, кубиков или 

небольших бумажных, тканевых салфеток пальцами ног в течение 1–3 минут 

(упражнение проводится поочередно одной и другой ногой) . 

Занятия лечебной гимнастикой и выполнение специальных 

гимнастических упражнений дают прекрасные результаты, улучшая форму и 

функцию стопы. 

Таким образом, здоровье детей во многом определяется рациональным 

двигательным режимом, включающим привычную двигательную активность, 

организацию физического воспитания и закаливания дома и в дошкольном 

учреждении. 

Для укрепления здоровья и предупреждения плоскостопия детям 

необходимо ежедневно делать утреннюю гимнастику, проводить 

закаливающие процедуры, практиковать прогулки, походы в лес, бег, 

прыжки, плавание, катание на велосипеде; в теплое время года ходить 

босиком по грунту, а закаленным – вплоть до бега по снегу; в зимний период 

года кататься на коньках и лыжах, организовывать подвижные игры. 



 

Консультация № 4 

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА 

А вот что рекомендуют специалисты по части закаливания детей. 

Пусть всегда будет солнце! Родители должны знать назубок: 

солнечный свет совершенно необходим для нормального развития ребенка. 

Возникающие при его недостатке нарушения естественного образования 

витамина Д в коже, расстройства фосфорно-кальциевого обмена приводят к 

заболеванию рахитом, ослаблению всего организма. Вместе с тем избыток 

солнечных лучей также неблагоприятно отражается на детском организме. 

Следовательно, рекомендации о разумном использовании облучений должны 

особенно тщательно выполняться по отношению к детям. 

Ни в коем случае не допускайте слишком длительного пребывания 

детей под палящими лучами солнца. Во время прогулок и при солнечных 

ваннах голова ребенка должна быть всегда прикрыта легким светлым 

головным убором. 

Детей, не достигших 1 года, нельзя подвергать облучению прямыми 

солнечными лучами. В этом возрасте гораздо полезнее закаливание 

рассеянным солнечным светом. Детям постарше после облучения 

рассеянным светом можно разрешить пребывание под прямыми лучами 

солнца. 

Закаливание солнцем лучше всего проводить во время прогулок или 

спокойной игры детей в утренние часы. Следите за тем, чтобы ребенок не 

«обгорел». Первое время солнечные ванны малышу удобнее принимать в 

легкой одежде – белой панаме, светлой рубашке и трусах. Через 3–4 дня 

вместо рубашки наденьте майку, еще через несколько дней он может 

принимать процедуры голышом. Длительность первых сеансов 1–4 минуты 

(по 1 минуте на спине, животе, правом и левом боку). Затем каждые 2–3 дня 

прибавляйте по 1 минуте на каждую сторону тела. Таким образом, 

длительность солнечных ванн доводится для 3–4-летних детей до 12–15 

минут, 5–6-летних – до 20–25 минут и для 5–7-летних – до 20–30 минут. 



После солнечной ванны желательно сделать обливание или другую 

водную процедуру. Детям, как правило, достаточно принимать солнечную 

ванну 1 раз в день. И еще один узелок на память мамам и папам: во время 

закаливания солнцем постоянно следите за поведением ребенка. При 

появлении сердцебиения, головной боли, вялости закаливание прекратите и 

обратитесь за советом к врачу. Если же причин для беспокойства нет, 

постарайтесь использовать любую возможность для облучения ребенка 

солнечным светом. 

В осенне-зимний период для профилактики «светового голодания» у 

детей полезно использовать облучение от искусственных источников 

ультрафиолетовой радиации под наблюдением медицинского персонала. 

А как закалять детей водой? Купание в открытых водоемах – самый 

лучший способ закаливания в летнюю пору. Начинать могут дети с 2–3-

летнего возраста, но только после предварительного закаливания воздухом и 

водой. 

Температура воды должна быть не менее 22–23 °С, воздуха 24–25 °С. 

Время пребывания в воде на первых порах составляет 3 минуты, а затем изо 

дня в день увеличивается до 6–8 минут. Купаться достаточно один раз в день. 

Лучшее время для этого: в средней полосе – от 11 до 12 часов, на юге – от 9 

до 11 часов. Когда дети приобретут определенную закалку, купаться можно и 

при несколько меньшей температуре воздуха, но не ниже 18°С. 

Постарайтесь побыстрее обучить своего ребенка азбуке плавания. Во 

избежание несчастных случаев, тщательно выбирайте место для купания. 

Самое подходящее – с чистым песчаным дном, пологим спуском, со 

спокойным течением воды. 

Внимательно следите за поведением ребенка в воде. После купания его 

необходимо насухо обтереть, быстро одеть, поиграть с ним, чтобы он в 

движении согрелся, а потом следует отдохнуть в тени. 

Не забывайте о том, что детям с ослабленным здоровьем или недавно 

перенесшим какое-либо заболевание купаться можно только с разрешения 

врача. 

 



 

 

Консультация № 5 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

Физкультурно-оздоровительную деятельность с детьми третьего года 

жизни важно организовывать на положительном эмоциональном фоне. 

Прежде всего необходимо: 

1. Создавать эмоциональный комфорт: доброе отношение, ласковый 

тон. 

2. Стимулировать желание заниматься двигательной деятельностью, 

обеспечивать достаточную страховку. 

3. В условиях семьи рекомендуется использовать следующие 

физкультурно-оздоровительные элементы: 

• утреннюю гимнастику; 

• хороводные игры-забавы; 

• подвижные игры; 

• спортивно-развлекательные игровые комплексы; 

• гимнастику для глаз; 

• элементы самомассажа; 

• закаливающие процедуры (с учетом здоровья детей) ; 



• ароматерапию, фитотерапию, фитонцидотерапию, витаминотерапию, 

аэроионотерапию (по назначению врача) . 

Анкета. «Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения 

и семьи в воспитании здорового ребенка» 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в опросе в целях подготовки к 

городской научно-практической конференции «Взаимодействие 

дошкольного образовательного учреждения и семьи в воспитании 

здорового ребенка». 

___ 

1. Что Вы понимаете под «здоровьесберегающим педагогическим 

процессом»? 

___ 

2. Какие формы работы по формированию здорового образа жизни 

(ЗОЖ) воспитанников Вы проводите в ДОУ? 

___ 

___ 

___ 

3. С какими специалистами ДОУ Вы взаимодействуете в процессе 

реализации задач физического развития и оздоровления воспитанников? С 

какой целью? 

Руководитель ДОУ 

___ 

Старший воспитатель 

___ 

Воспитатель 

___ 

Музыкальный руководитель 

___ 

медсестра 

___ 



Другие специалисты (укажите, какие) 

___ 

4. Проводится ли в ДОУ (группе) работа с семьей по вопросам 

воспитания здорового ребенка? 

1. ДА 2. НЕТ 

Если «ДА», то укажите, что именно: 

4.1. Изучение семьи 

изучение образовательных потребностей родителей (назовите наиболее 

востребованную родителями тематику) 

___ 

___ 

изучение родительского опыта в воспитании здорового ребенка 

(напишите ключевые вопросы изучения) 

___ 

___ 

иное (укажите) 

___ 

___ 

4.2. Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

наглядно-педагогическая пропаганда (напишите примеры рубрик) 

___ 

___ 

родительские собрания (назовите тематику) 

___ 

___ 

иное (укажите) 

___ 

___ 



4.3. Совместная деятельность (укажите, какая) : 

педагоги – родители 

___ 

___ 

педагоги – дети – родители 

___ 

___ 

5. Что Вам более всего удается в работе по укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников? 

___ 

___ 

___ 

6. В чем Вы затрудняетесь при реализации задач воспитания здорового 

дошкольника? 

___ 

___ 

7. Имеется ли у Вас в дальнейшем желание (намерение) повысить 

квалификацию в области изучения проблем здорового образа жизни ребенка? 

ДА 

НЕТ 

Затрудняюсь ответить 

Если имеется, то в какой форме? 

Информации, полученной в ДОУ, достаточно. 

Обучение на проблемных краткосрочных курсах повышения 

квалификации (72 часа) 

Углубленное обучение на годичных курсах повышения квалификации 

(156 часов) 

Иное (методические объединения; творческие группы; 

самообразование и т. д.) 



___ 

8. Ваш возраст 

до 30 лет 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-60 лет 

старше 60 лет 

9. Ваше образование 

Педагогическое высшее 

Педагогическое среднее 

Не педагогическое высшее 

Не педагогическое среднее 

10. Ваш педагогический стаж 

до 5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

20-30 лет 

свыше 30 лет 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Подвижная игра как средство формирования физических 

качеств у детей старшего дошкольного возраста 

 

 

 

(для педагогов) 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Понятие физических качеств и их формирование в старшем 

дошкольном возрасте 

Период детства наиболее важный в становлении двигательных 

функций ребёнка, особенно его физических качеств. Поэтому необходима 

система контроля за физическим развитием, физической подготовленностью 

и работоспособностью ребёнка.  

В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста 

необходимо решать образовательные задачи: формирование двигательных 

навыков и умений, развитие двигательных и физических качеств, привитие 

навыков правильной осанки, навыков гигиены, освоение специальных 

знаний. 

Физическими (двигательными) качествами называются отдельные 

качественные стороны двигательных возможностей ребенка, его 

двигательные способности. Они проявляются в конкретных действиях – 

основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазаньи, метании), игровых, 

спортивных занятиях [2, c.37]. 

Одно и то же качество может определять успех в выполнении разных 

действий. Например, способность к быстроте движений позволяет быстро 

бегать, плавать, ездить на велосипеде. А кратковременные силовые 

напряжения необходимы в прыжках, лазаньи, при метании предметов. 

Физические качества у детей проявляются через двигательные навыки 

и умения, а они, в свою очередь, обусловлены достаточным уровнем их 

развития. Эти две стороны двигательной функции тесно взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Если формирование двигательных навыков у детей 

закрепляется при низком уровне развития двигательных качеств, то в 

дальнейшем это может привести к закреплению неправильных навыков 

выполнения движения. 

Для выполнения ряда движений детям дошкольного возраста 

необходим определенный уровень развития быстроты, ловкости, силы, 



выносливости. Без этого движениям детей, несмотря на их разнообразие, не 

хватает экономичности, целесообразности, они не могут проявить полностью 

имеющийся резерв возможностей организма. 

Уровень физической подготовленности во многом отражает 

возможности функциональных систем организма. Лучшие показатели 

физических качеств (например, быстроты) отмечаются при хорошем 

функциональном состоянии организма, при благоприятном эмоциональном 

фоне. В свою очередь при накоплении в организме усталости или при 

отрицательных эмоциях заметно снижаются частота движений и их скорость, 

двигательная реакция замедляется, увеличивается число неточных движений, 

особенно сложно координированных. 

Объективность оценки физической подготовленности во многом 

определяется знанием возрастных особенностей и закономерностей развития 

у дошкольников моторной сферы, в т.ч. физических качеств. Наиболее 

важными из этих особенностей являются их обусловленность 

незавершенностью формирования физиологических структур организма и 

наличие в динамике физического развития ребенка чувствительных к 

внешним воздействиям периодов. Характерными для дошкольников 

считаются также большая изменчивость пропорций тела и неравномерность 

развития функциональных систем организма. Все это диктует необходимость 

реализации строго соответствующих возможностям детей методов обучения 

и диагностики развития двигательных навыков и физических качеств. 

К числу основных физических качеств относят гибкость, различные 

виды выносливости, силовые качества (мышечную силу), скоростные 

качества (быстроту), их сочетание (скоростносиловые качества), ловкость, а 

также координационные способности. 

Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного 

аппарата и имеет особое значение для здоровья. Способность выполнять 

повороты и круговые движения в суставах тела свидетельствует о хорошем 



физическом состоянии человека. Показателем гибкости служит наибольшая 

амплитуда движения. 

Быстрота – способность человека совершать двигательные действия в 

минимально короткий отрезок времени. Она относится к числу 

консервативных, т. е. трудно развиваемых, качеств человека. Развитие 

быстроты во многом зависит от природных данных, часто передаваемых по 

наследству. 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств 

человека, характеризующих его физическое состояние. Она тесно связана с 

уровнем развития кардио-респираторной системы организма и уровнем 

общей работоспособности. Это качество обеспечивает длительность 

выполнения работы без снижения ее интенсивности и эффективности. 

Различают два вида выносливости: общую и специальную. Общая 

выносливость – способность долго выполнять физическую работу с участием 

большинства мышечных групп. Специальная выносливость – способность 

долго выполнять физическую работу, направленную на определенную 

двигательную деятельность, с участием определенной группы мышц. 

Сила – взаимодействие психикофизиологических процессов организма 

человека, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление за счет 

мышечных усилий. Качество силы выражается через совокупность силовых 

способностей. Различают собственно-силовые способности (статическая 

сила), которые проявляется при статической работе (мышцы при этом не 

изменяют свою длину), и скоростносиловые способности. 

Важнейшим фактором, от которого в решающей мере зависят 

успешность обучения новым двигательным действиям и совершенствование 

ранее разученных упражнений, является координация. Под 

координационными качествами понимается способность быстро 

согласовывать отдельные двигательные действия в меняющихся условиях, 

выполнять движения точно и рационально. 



Ловкость – более общее по сравнению с координацией понятие. Это 

комплексное качество обеспечивает рациональное и быстрое выполнение 

движений в меняющихся условиях. 

Оценку физической подготовленности следует рассматривать не как 

единовременное мероприятие, а как целостный процесс, органически 

сочетающий в себе постоянные наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по физической культуре, хронометраж 

основных режимных моментов и мониторинг физической подготовленности. 

Текущие наблюдения проводятся воспитателем групп и воспитателем 

по физической культуре под руководством старшего воспитателя. Важность 

наблюдений за двигательной деятельностью детей как в процессе 

самостоятельной деятельности, так и в организованных формах работы 

объясняется тем, что они позволяют отметить разнообразие видов и способов 

выполнения движений, учитывать особенности эмоционально--

мотивационной и познавательной сфер развития. Особенно важно 

наблюдение за детьми малоподвижными, замкнутыми, отстающими в 

физическом развитии, и, наоборот, за гиперактивными детьми, с повышенной 

возбудимостью. Этот анализ даст достаточно объективную информацию не 

только о двигательных умениях отдельных детей и группы в целом, но и о 

руководстве воспитателя процессом физического развития. 

Текущие педагогические наблюдения – это лишь часть комплексной 

диагностики физической подготовленности. В практике физического 

воспитания детейдошкольников широко используются контрольные 

упражнения и двигательные задания (тесты), по результатам выполнения 

которых оцениваются различные стороны физической подготовленности 

детей от 4 до 7 лет. 

Быстрота определяется временем пробегания отрезков дистанции 10 

м с ходу (с), 30 м – с высокого старта, частотой движений. 

Об уровне развития скоростносиловых способностей у дошкольников 

судят по результатам прыжка с места (см), по длине и высоте прыжков с 



разбега (см), прыжка вверх с места (см); по приседанию за 20 с (количество 

раз); подъему туловища из положения лежа в течение 10 с (количество раз) и 

др. 

В практике работы с дошкольниками для оценки общей выносливости, 

как правило, используются две группы двигательных заданий: преодоление 

разных по длительности дистанций (90-150 м) и функциональные пробы (20 

приседаний за 30 с). 

Для определения силы применяют методику ручной динамометрии (кг); 

становой динамометрии (кг); подтягивание на перекладине (количество раз); 

бросок набивного мяча из-за головы, сидя ноги врозь (м); вис на согнутых 

руках (с, мин). 

Из всех двигательных заданий, характеризующих динамическую силу 

мышц брюшного пресса, наиболее предпочтительным для детей 4-7 лет 

считается поднимание туловища в сед из положения лежа на спине и 

обратно, руки скрещены на груди. 

Ловкость выявляется по времени челночного бега по прямой, 

выполняемого с двумя поворотами (общая дистанция – 30 м), и бега змейкой 

между предметами (дистанция бега – 10 м). Челночный бег – 

многоструктурное двигательное действие, и его результат опосредован в 

большей степени ловкостью. 

Для оценки гибкости используются тесты на наклон туловища вперед, 

стоя на гимнастической скамейке, поднимание туловища из положения лежа 

на спине и др. Двигательное задание на определение подвижности суставов 

не может являться интегральным показателем гибкости, так как подвижность 

в одном суставе не всегда коррелирует с подвижностью в другом. 

Оценка функции равновесия производится по выполнению разных 

заданий. Статическое равновесие можно определить по продолжительности 

стояния в пределах 3 мин в положении «носок сзади стоящей ноги вплотную 

примыкает к пятке впереди стоящей ноги, стопы расположены на этой 

прямой линии, вес тела равномерно распределен на обе ноги, руки опущены 



вниз, туловище прямо, смотреть вперед». Фиксируются длительность 

стояния в секундах, а также некоторые качественные показатели выполнения 

задания: расположение ног, характер балансирования. 

Для оценки функции статического равновесия предлагаются и другие 

задания: удерживать позу, стоя на одной ноге; устоять на носках с 

закрытыми глазами в течение 10 с и др. Для оценки динамического 

равновесия используется ходьба по гимнастической скамейке (по узкой 

стороне). 

Во многих образовательных программах для оценки физической 

подготовленности дошкольников содержится достаточно вариативная 

система показателей развития двигательных навыков и основных физических 

качеств, которая может включать в себя как серию базовых, так и блок 

дополнительных параметров физической подготовленности.  

При определении уровня физической подготовленности ребёнка 

следует ориентироваться на следующие факторы:  

 степень овладения ребёнком базовыми умениями и навыками в 

разных играх и упражнениях, элементами техники всех основных видов 

движений;  

 умение активно участвовать в разных видах двигательной 

деятельности, самостоятельно использовать свой арсенал движений в разных 

условиях;  

 развитие физических качеств и двигательных способностей: 

быстроты реакции, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

координационных способностей;  

 общая двигательная активность ребёнка в течение всего времени 

пребывания в дошкольном учреждении. 

Подвижная игра – ее определение, специфика и роль в формировании физических  

качеств старшего дошкольника 

Подвижная игра с правилами — это сознательная, активная 

деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 



выполнением заданий, связанных с обязательными для всех 

играющих правилами [7, c.45]. По определению П.Ф.Лесгафта, 

подвижная игра является упражнением, посредством которого 

ребенок готовится к жизни. Увлекательное содержание, 

эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к 

определенным умственным и физическим усилиям. 

Специфика подвижной игры состоит в молниеносной, мгновенной 

ответной реакции ребенка на сигнал «Лови!», «Беги!», «Стой!» и др. 

Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком 

знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, 

смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых качеств. При 

проведении подвижной игры имеются неограниченные возможности 

комплексного использования разнообразных методов, направленных 

на формирование личности ребенка. В процессе игры происходит не 

только упражнение в уже имеющихся навыках, закрепление их, 

совершенствование, но и формирование новых качеств личности. 

Поисками способов гармоничного развития детей занимались 

многие ученые России. Так, в созданной П.Ф.Лесгафтом системе 

физического воспитания основополагающим являлся принцип 

гармоничного развития, а физические и духовные силы человека 

рассматривались как качественно различные стороны единого 

жизненного процесса, позволяющего формировать людей «идеально 

нормального типа». По мнению П.Ф. Лесгафта, гармоничное развитие 

возможно только при научно обоснованной системе физического 

образования и воспитания, в которой превалирует принцип 

осознанности. Осознанность движений обеспечивает возможность 

рационально и экономично пользоваться ими, выполнять их с 

наименьшей затратой сил и с наибольшим эффектом, а также 

способствует духовному развитию человека. 



Многочисленными исследованиями доказано, что характер, 

мысли, чувства человека отражаются в виде «мускульного панциря» 

на теле (М. Александер, В. Райх, М. Фельденкрайз и др.), поэтому для 

реализации задач гармоничного развития детей важно понять, как 

«действует» наше тело. Педагог должен научить детей двигаться 

естественно, грациозно, в соответствии с конституцией своего тела и 

индивидуальными способностями. 

Гармоничное развитие происходит при целостной, комплексной, 

сбалансированной реализации всех потенциальных возможностей 

человека, а одностороннее развитие губительно для личности, 

нередко граничит с психологической или физической болезнью. 

Свободу действий дошкольник реализует в подвижных играх, 

которые являются ведущим методом формирования физической 

культуры. В педагогической науке подвижные игры рассматриваются 

как важнейшее средство всестороннего развития ребенка. Глубокий 

смысл подвижных игр — в их полноценной роли в физической и 

духовной жизни, существующей в истории и культуре каждого народа. 

Подвижную игру можно назвать важнейшим воспитательным 

институтом, способствующим как развитию физических и умственных 

способностей, так и освоению нравственных норм, Правил поведения, 

этических ценностей общества. 

Подвижные игры являются одним из условий развития культуры 

ребенка. В них он осмысливает и познает окружающий мир, в них 

развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 

социальные качества. Подвижные игры всегда являются творческой 

деятельностью, в которой проявляется естественная потребность 

ребенка в движении, необходимость найти решение двигательной 

задачи. Играя, ребенок не только познает окружающий мир, но и 

преображает его. 



Дети младшего дошкольного возраста подражают в игре всему, 

что видят. Однако в подвижных играх малышей прежде всего находит 

отражение не общение со сверстниками, а отображение той жизни, 

которой живут взрослые или животные (они с удовольствием летают, 

как «воробушки», взмахивают руками, как «бабочка крылышками», и 

т.д.). Стремление к одухотворению неживой природы объясняется 

желанием ребенка придать изображаемому в игре образу живой 

характер, а когда он вживается в образ, у него включаются механизмы 

эмпатии и, как следствие, формируются нравственно ценные 

личностные качества: сопереживания, соучастия, сопричастности. 

Благодаря развитой способности к имитации большинство подвижных 

игр детей младшего дошкольного возраста носят сюжетный характер. 

На пятом году жизни характер игровой деятельности детей 

меняется. Их начинает интересовать результат подвижной игры, они 

стремятся выразить свои чувства, желания, осуществить задуманное, 

творчески отобразить в воображении и поведении накопленный 

двигательный и социальный опыт. Однако подражательность и 

имитация продолжают играть важную роль и в старшем дошкольном 

возрасте. 

Для подвижных игр характерно наличие нравственного 

содержания. Они воспитывают доброжелательность, стремление к 

взаимопомощи, совестливость, организованность, инициативу. Кроме 

того, проведение подвижных игр сопряжено с большим 

эмоциональным подъемом, радостью, весельем, ощущением 

свободы. 

Различные по содержанию подвижные игры позволяют 

проследить разнообразие подходов к поиску путей гармоничного 

развития детей. Условно можно выделить несколько типов подвижных 

игр, которые по разному способствуют всестороннему развитию 

дошкольников, несут в себе разную социальную направленность. 



Играм типа «Ловишки» присущ творческий характер, 

основанный на азарте, двигательном опыте и точном соблюдении 

правил. Убегая, догоняя, увертываясь, дети максимально мобилизуют 

свои умственные и физические силы, при этом они самостоятельно 

выбирают способы, обеспечивающие результативность игровых 

действий, совершенствующие психофизические качества. 

Игры, требующие придумывания движений или мгновенного 

прекращения действия по игровому сигналу, побуждают детей к 

индивидуальному и коллективному творчеству (придумыванию 

комбинаций движений, имитации движений транспортных средств, 

животных). Игры типа «Замри», «Стоп», «Море волнуется» требуют от 

играющих прекратить движение по соответствующему сигналу, при 

этом необходимо сохранить выражение лица и напряжение мышц 

тела в таком положении, в котором они были застигнуты игровым 

сигналом. Одухотворенность и выразительность движений в таких 

играх чрезвычайно важны. 

Именно поэтому Г. Гюрджиев в своей школе гармонического 

развития широко использовал подобные игры. Он считал, что 

упражнения, требующие по сигналу (команде) остановить движение, 

сохраняя при этом выражение лица, напряжение мускулов тела, дают 

возможность чувствовать свое тело в таких положениях, которые 

непривычны и неестественны для него, и таким образом расширить 

индивидуальный набор «штампа движений и поз». Он утверждал, что 

стиль движений и поз разных народов, классов, эпох связан с 

характерными формами мыслей и чувств. Эта связь настолько тесна, 

что «человек никогда не может изменить ни образ мыслей, ни 

чувствования, не изменяя при этом репертуара своих двигательных 

поз».  

Играм с мячом отводится особая роль. Известный немецкий 

Педагог Ф. Фребель, отмечая разностороннее воздействие мяча на 



Психофизическое развитие ребенка, подчеркивает его роль в 

развитии координации движений, кисти руки, а следовательно, и в 

совершенствовании коры головного мозга. Он считал, что почти все, в 

чем нуждается ребенок для своего разностороннего развития, ему 

дает мяч. Особо важное значение имеют игры, в которых действия 

ребенка с мячом сопровождаются соответствующими моменту и 

настроению словами и песнями. 

В системе физического воспитания, разработанной 

П.Ф.Лесгафтом, игры с мячом также занимают значительное место. 

Особая роль отводится этим играм и в работах В.В. Гориневского, 

Е.А.Аркина, В.Н. Всеволодского-Гернгросса и др. Ребенок, играя, 

выполняет разнообразные манипуляции с мячом: целится, отбивает, 

подбрасывает, перебрасывает, соединяет движения с хлопками, 

различными поворотами и т.д. Эти игры развивают глазомер, 

двигательные координационные функции, совершенствуют 

деятельность коры головного мозга. По данным Лоуэна, отбивание 

мяча повышает настроение, снимает агрессию, помогает избавиться 

от мышечных напряжений, вызывает удовольствие. Удовольствие, по 

его мнению, — это свобода телодвижения от мышечной брони, 

мышечного напряжения. 

Игры с элементами соревновательности требуют правильного 

педагогического руководства ими, которое предполагает соблюдение 

ряда условий: каждый ребенок, участвующий в игре, должен хорошо 

владеть двигательными навыками (лазаньем, бегом, прыжками, 

метанием и т.д.), в которых он соревнуется. Этот же принцип является 

основополагающим в играх-эстафетах. Важно также объективно 

оценивать деятельность детей: при подведении итогов игры 

необходимо оценивать достижения ребенка по отношению к самому 

себе. 



В играх типа «Жмурки», «Угадай по голосу» 

совершенствуются анализаторные системы, осуществляются 

сенсорные коррекции. 

Таким образом, играя и реализуя различные формы активности, дети 

познают окружающий мир, себя, свое тело, изобретают, творят, при 

этом развиваются гармонично и целостно. 

В формировании разносторонне развитой личности ребенка 

подвижным играм с правилами отводится важнейшее место. Они 

рассматриваются как основное средство и метод физического 

воспитания. Являясь важным средством физического воспитания, 

подвижная игра одновременно оказывает оздоровительное 

воздействие на организм ребенка. 

В игре он упражняется в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, 

лазании, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т.д. Большое 

количество движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные 

процессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние на 

психическую деятельность. Оздоровительный эффект подвижных игр 

усиливается при проведении их на свежем воздухе. 

Чрезвычайно важно учитывать роль растущего напряжения, радости, 

сильных переживаний и незатухающего интереса к результатам игры, 

которые испытывает ребенок. Увлеченность ребенка игрой не только 

мобилизует его физиологические ресурсы, но и улучшает результативность 

движений. Игра является незаменимым средством совершенствования 

движений, развивая их, способствуя формированию быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. В подвижной игре, как деятельности 

творческой, ничто не сковывает свободу действий ребенка, в ней он раскован 

и свободен. 

Велика роль подвижной игры в умственном воспитании ребенка: дети 

учатся действовать в соответствии с правилами, овладевать 

пространственной терминологией, осознанно действовать в изменившейся 



игровой ситуации и познавать окружающий мир. В процессе игры 

активизируются память, представления, развиваются мышление, 

воображение. Дети усваивают смысл игры, запоминают правила, учатся 

действовать в соответствии с избранной ролью, творчески применяют 

имеющиеся двигательные навыки, учатся анализировать свои действия и 

действия товарищей. Подвижные игры нередко сопровождаются песнями, 

стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры пополняют словарный 

запас, обогащают речь детей. 

Большое значение имеют подвижные игры и для нравственного 

воспитания. Дети учатся действовать в коллективе, подчиняться общим 

требованиям. Правила игры дети воспринимают как закон, и сознательное 

выполнение их формирует волю, развивает самообладание, выдержку, 

умение контролировать свои поступки, свое поведение. В игре формируется 

честность, дисциплинированность, справедливость. Подвижная игра учит 

искренности, товариществу. Подчиняясь правилам игры, дети практически 

упражняются в нравственных поступках, учатся дружить, сопереживать, 

помогать друг Другу. Умелое, вдумчивое руководство игрой со стороны 

педагога способствует воспитанию активной творческой личности. 

Подвижная игра готовит ребенка к труду: дети изготавливают игровые 

атрибуты, располагают и убирают их в определенной последовательности, 

совершенствуют свои двигательные навыки, необходимые для будущей 

трудовой деятельности. 

Таким образом, подвижная игра — незаменимое средство пополнения 

ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития 

мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных морально-волевых 

качеств. При проведении подвижной игры имеются неограниченные 

возможности комплексного использования разнообразных методов, 

направленных на формирование личности ребенка. В процессе игры 

происходит не только упражнение в уже имеющихся навыках, их  



закрепление и совершенствование, но и формирование новых психических 

процессов, новых качеств личности ребенка. 

 


