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ПРЕДИСЛОВИЕ

\

На факультетах дошкольного воспитания педагогических 
институтов осуществляется подготовка специалистов широкого 
профиля: методистов-инспекторов, заведующих детскими учрежде
ниями, преподавателей педагогических училищ. Все они' призва
ны активно участвовать в решении задачи, стоящей перед дошколь
ными учреждениями в нашей стране, — коммунистического 
воспитания подрастающих поколений.

Одной из основных задач в работе с детьми дошкольного воз
раста является правильное физическое воспитание. Будущие вы
пускники педагогических институтов должны овладеть теоретиче
скими знаниями и практическими навыками, необходимыми для 
методической, преподавательской и организаторской работы.

Для подготовки студентов к будущей практической деятель
ности в учебном плане факультетов дошкольного воспитания пре
дусмотрен курс «Теория и методика физического воспитания детей 
дошкольного возраста». С целыо лучшего усвоения курса разрабо
тано настоящее пособие. ,

Учебное пособие написано в соответствии с действующей про
граммой. Оно состоит из трех частей. В первой части «Общие во
просы теории физического воспитания» определен предмет теории 
физического воспитания, освещена советская система физического 
воспитания. Во второй части «Теория и методика физического вос
питания детей дошкольного возраста» раскрыт предмет теории фи
зического воспитания, дано обоснование задач, средств физическо- 
п> воспитания, раскрыты особенности развития детей раннего и до
школьного возраста, основы обучения и воспитания, методш ..1 
обучения физическим упражнениям, формы организации фпшчг



ского воспитания в детском саду (физкультурные занятия, утрен
няя гимнастика и др.), планирование и учет работы, организация 
работы по физическому воспитанию и медицинский контроль в 
дошкольных учреждениях.

В третьей части характеризуется работа методиста-инспектора 
по физическому воспитанию и методика преподавания курса «Тео
рия и методика физического воспитания детей дошкольного возра
ста» в педагогических училищах.

Учебное пособие выходит вторым изданием. В основу его поло
жен материал предыдущего издания (1972), переработанный и 
дополненный данными научных исследований последних лет, а 
также результатами опытной работы.

Структура учебного пособия в основном сохраняется, однако в 
него включены новые главы: «Теория физического воспитания де
тей дошкольного возраста», «Возрастные особенности развития де
тей от рождения до семи лет. Физическое воспитание детей ран
него возраста»; глава «Гимнастика» дополнена параграфом «Мето
дика воспитания физических качеств у детей дошкольного возраста»; 
в главу «Организация работы по физическому воспитанию в до
школьных учреждениях» введен параграф «Врачебный контроль за 
физическим воспитанием».

Второе издание учебного пособия подготовлено: А. В. Кенеман, 
доцентом Московского ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени государственного педагогического института им. В. И. Л е
нина; доцентом Московского государственного заочного педагоги
ческого института Д. В. Хухлаевой; с участием Г. П. Юрко, стар
шего научного сотрудника Московского государственного инсти
тута гигиены детей и подростков М3 СССР.

Главы учебного пособия написаны: в первой части 1—II гла
вы — Д. В. Хухлаевой, во второй части I глава — А. В. Кенеман; 
I I—I I I — Д. В. Хухлаевой; IV глава — Г. П. Юрко; V, V II, 
IX главы — А. В. Кенеман, VI глава — А. В. Кенеман и Г. П. Юр
ко, V III—X — Д. В. Хухлаевой; глава XI — Д. В. Хухлаевой 
и Г. П. Юрко.

В третьей части учебного пособия глава I написана А. В. Кене
ман, глава I I — Д. В. Хухлаевой.



ЧАСТЬ П Е Р В А Я  ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ТЕОРИИ
ФИЗИЧЕСКОГО
в о с п и т а н и я ;

Г Л А В А  П Е Р В А Я  П Р Е Д М Е Т  ТЕОРИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВО С П И ТАН И Я

§ 1. О СН О В Н Ы Е ПОДНЯТИЯ ТЕО РИ И  
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В теории физического воспитания используются различные по
нятия: физическое развитие, физическая подготовленность, фи
зическое совершенство, физическое воспитание, физическая под
готовка, физическое образование, физические упражнения, спорт, 
физическая культура и др. Отражая различные явления, они тес
но связаны между собой.

Понятия, которые используются в настоящее время, возникли 
в разные эпохи исторического развития общества. Содержание их 
углубляется, уточняется по мере развития науки о физическом 
•воспитании и ее практического осуществления.

В данной главе рассматриваются лишь основные понятия, без 
которых невозможно начать изучение курса «Теория и методика 
физического воспитания»; определение других понятий дается 
при изложении соответствующих тем.

Физическое развитие — это процесс изменения форм и функ
ций организма человека в течение индивидуальной жизни. Тер
мин «физическое развитие»'применяется в узком значении, обо
значая уровень развития организма, который определяется антро
пометрическими и биометрическими показателями: рост, вес,
окружность грудной клетки (вдох, выдох, п а у з а ), . жизненная 
емкость легких, характер и величина изгибов позвоночника, состоя
ние осанки, расстояние между углами лопаток, показатели изме

н ен и я  сводов стопы, сила мышц правой й левой кисти, становая 
сила, объем головы и др.

Рассматривая термин «физическое развитие» в широком пони 
мании, и него включают и физические качества (быстрота, л он 
кость, гибкость, глазомер, равновесие, сила, выносливость).
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Физическая подготовленность — это уровень развития двига
тельных навыков, умений, физических качеств, который опреде
ляется требованиями и нормами Всесоюзного физкультурного ком
плекса «Готов к труду и обороне СССР» и Единой всесоюзной спор
тивной классификацией (спортивные разряды и звания).

Для детей дошкольного возраста разработаны нормативные 
показатели по всем основным видам физических упражнений и 
требования к качеству их выполнения («Программа воспитания в 
детском саду»).

Физическое совершенство — это исторически обусловленный 
уровень физического развития и высокая степень здоровья, все
сторонней физической подготовленности к жизни, труду и защите 
Родины.

В Программе Коммунистической партии Советского Союза физи
ческое совершенство рассматривается как один из признаков все
стороннего развития советского человека. Строитель коммунизма 
должен быть во всех отношениях совершенным, и к этому нужно 
стремиться каждому.

Признаки понятия «физическое совершенство» изменяются под 
влиянием растущих общественных потребностей — потребностей 
производства, а также интересов самого человека. Для каждой 
исторической эпохи характерен свой уровень физического совер
шенства. Наиболее высокий уровень физического совершенства 
всех, членов общества может быть достигнут в странах, освобож
денных от рабства и эксплуатации. В нашей стране и других со
циалистических государствах мечта человечества о гармоническом 
развитии интеллектуальной, моральной и физической сторон лич
ности воплощается в .жизнь.

У людей разных профессий, пола, возраста физическое совер
шенство имеет свои особенности.

v Физическое' воспитание — составная часть коммунистического 
воспитания. Оно направлено к достижению физического совершен
ства, т. е. высокого уровня здоровья, физического развития и фи
зической подготовленности.

Это определение отражает специфику, физического воспитания 
как относительно самостоятельного вида. Оно связано с другими 
видами воспитания — нравственным, эстетическим, умственным, 
трудовым. Поэтому в процессе физического воспитания в нашей 
стране решаются и педагогические задачи, вытекающие из цели 
коммунистического воспитания.

^Физическое образование — одна из сторон физического воспи
тания, включающая овладение специальными знаниями, двигатель
ными навыками и умениями.
V Физическая подготовка — прикладная направленность физи

ческого воспитания по отношению к трудовой или иной деятель
ности, требующей физической подготовленности (например, физи
ческая подготовка актера, летчика, космонавта, спортсмена и др.). 
Физическая подготовка характеризуется спецификой задач,
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средств и методики проведения физических упражнений в зави
симости от особенностей конкретной профессии, той или иной дея- 
гелыюсти. Термин .«общая физическая подготовка» означает про
цесс физического воспитания, направленный на то, чтобы создать 
общие предпосылки успеха в различных видах деятельности. Спе
ши.мыши физическая подготовка направлена на специализирован
ную подготовку к профессиональной и спортивной деятельности.

Физические упражнения — это движения, двигательные дей- 
• гг,ия, а также сложные виды двигательной деятельности (подвиж
ные игры), отобранные в качестве средств для решения задач 
фи шмеекого воспитания. Двигательной • деятельностью называют 
всякую деятельность, характерным компонентом которой является 
п. I инпость двигательного аппарата человека.

Термин «упражнение» применяется и для обозначения процес
са неоднократного повторения движения.

( пор) это специальная деятельность, направленная на до- 
сIижепие в каком-либо виде физических упражнений наивысших 
результатов, выявляемых в процессе соревнований.
^  Физическая культура— часть общей культуры, совокупность 

достижений общества в области физического совершенствования 
человека, накопленных в процессе общественно-исторической 
практики. К материальным ценностям относятся: спортивные соо
ружении (стадионы, спортивные залы, бассейны и др.), инвентарь, 
с пециальная одежда, обувь и др. К духовным ценностям принадле
жат: паука, произведения искусства (литература, скульптура, жи
во и йен, графика, музыка и др.).

Физическая культура — самое широкое понятие из всех поня
тий теории физического воспитания. Оно включает в себя содер
ж а н т  всех рассмотренных выше понятий.

§ 2. П Р Е Д М Е Т  ТЕО РИ И  Ф И ЗИ ЧЕС К ОГО  ВОСПИТАНИЯ

Теория физического воспитания — наука об общих законах 
управления процессом физического совершенствования человека.

Советская теория физического, воспитания изучает цель, за
дачи, принципы советской системы физического воспитания, вскры
вает' закономерную связь физического' воспитания с другими ви
дами воспитания — умственным, нравственным, эстетическим и 
трудовым. Большое внимание уделяется изучению средств физиче
с к о г о  воспитания, раскрытию принципов и методов обучения физи
ч ески м  упражнениям, формированию двигательных навыков и раз
витию физических качеств, разработке общих основ спортивной 
тренировки, различных форм занятий физическими упражнениями 
(фи ’.культурные занятия, утренняя гимнастика, подвижная игра 
и тр.), а также планированию и учету работы по физическому вос- 
п таи ию . Кроме того, выявляется специфика физического воспита
ния детей дошкольного, школьного возраста, молодежи, взрослых 
п пожилых людей.
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Советская теория физического воспитания постоянно разви
вается в единстве с практикой коммунистического строительства. 
Она использует научные исследования, обобщает достижения пере
довой практики, поддерживает прогрессивный опыт прошлого и все 
лучшее в современной мировой науке.

Теория физического воспитания вооружает практику научными 
основами и этим помогает ее дальнейшему развитию. Она призвана 
также освещать путь практике, предвидеть, какими средствами и 
методами можно достичь лучших результатов в физическом совер
шенствовании человека.

Теория и методика физического воспитания как учебный пред
мет на факультете дошкольного воспитания педагогических инсти
тутов включает три раздела. В первый раздел «Общие вопросы 
теории физического воспитания» входят две темы («Предмет тео
рии физического воспитания» и «Советская система физического 
воспитания»), в которых раскрываются основные положения, помо
гающие глубоко изучать вопросы физического воспитания детей. 
Во втором разделе «Теория и методика физического воспитания 
детей дошкольного возраста» раскрываются задачи, средства фи- 
зическбго воспитания дошкольников, их воспитание и развитие, 
методика. обучения физическим упражнениям, формы работы в 
дошкольных учреждениях, а также планирование и учет работы 
по физическому воспитанию. В третьем разделе освещена работа 
методического кабинета и преподавание курса «Теория -и методика 
физического воспитания детей дошкольного возраста» в педаго
гическом училище.

§ 3. МЕСТО Т Е О Р И И  Ф И ЗИ ЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ 
В СИСТЕМЕ НАУК

Теория физического воспитания связана с общественными, ес
тественными и педагогическими науками.

Идеологической основой советской теории физического воспи
тания является учение марксизма-ленинизма. К. Маркс, Ф. Энгельс, 
В. И. Ленин научно обосновали цель коммунистического воспита
ния — всестороннее развитие человека. Физическое воспитание 
является неотъемлемой частью коммунистического воспитания.

Основоположники научного коммунизма показали зависимость 
воспитания от социально-экономических условий, от особенностей 
развития общественного производства, политики господствующих 
классов. В классово антагонистическом обществе не может быть 
единой государственной системы физического воспитания.1

Только после победы Великой Октябрьской социалистической 
революции в нашей стране стало возможным осуществление вос
питания на основе учения Маркса, Энгельса, Ленина о всесто
роннем развитии физических и духовных способностей трудящих
ся и создание единой советской системы физического воспи
тания.
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Л'Ьрксизм-ленинизм вооружает теорию физического воспитания 
методом познания и позволяет глубоко изучить закономерности 
целенаправленного обучения.

Мстсственнонаучная основа теории физического воспитания 
« кладываегся из комплекса научных дисциплин (анатомия, физио- 
|<1111я , гигиена, биомеханика, биохимия и др.)* Важное место в 
ж>м комплексе занимает учение И. М. Сеченова, И. П. Павлова и 

■ "иргменпые исследования высшей нервной деятельности, позволяю- 
ш.ие 11р< лI п ка 11. и закономерности формирования двигательных навы
ков п рачннтпя физических качеств, правильно строить процесс 
обучения п воспитания.

Биомеханика помогает изучать технику физических упражнений, 
оценивать качество их выполнения, намечать методику исправле
ния выявленных ошибок и достигать наилучших результатов в фор
мировании двигательных навыков.

Пно.чнмнн, научающая химические процессы, протекающие в ор- 
lamrtMC, в частости  в мышцах, иод влиянием выполнения физи
ческих упражнений, позволяет совершенствовать методику их 
проведения.

Таким образом, новейшие достижения в области естественных 
паук используются теорией физического воспитания для обоснова
ния подбора средств, методов обучения движениям, разработки 
методики проведения занятий в целях успешного решения разно
образных задач.

Теория физического воспитания входит в систему педагогиче
ских паук, тесно связана с психологией и педагогикой, теорией 
п методикой отдельных видов спорта (легкая атлетика, лыжи, конь- 
КИ и др.).

Знание возрастных и индивидуальных психологических особен
ностей человека (представления, память, мышление и др.) позво
ляет правильно подбирать приемы обучения и воспитания и дости
гать высоких результатов в процессе занятий физическими упраж
нениями.

При •решении задач физического воспитания используются ме
тоды и приемы обучения и воспитания, разработанные педагогикой.

Общие и специфические закономерности отдельных видов спор
та теория физического воспитания учитывает при разработке ме
тодики обучения и проведения занятий с разным составом занимаю
щихся. Так, данные исследований по отдельным видам спорта 
(лыжи, коньки и др.) помогают разрабатывать методику проведения 
аапятий с детьми дошкольного возраста.

§ 4. МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ В Т ЕО РИ И  
ФИ ЗИ ЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ

Круг вопросов, которые изучает теория и методика физиче- 
| кого воспитания, широк. Поэтому при исследовании применяются 
пе юл!.ко педагогические методы, но и методы, используемые и
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смежных науках — социологии, психологии, физиологии, антро
пологии, биохимии и др.

В теории физического воспитания используются методы теоре- 
' тического анализа и обобщения, педагогического обследования и 

эксперимента.
Методы теоретического анализа и обобщения. Любое исследо

вание начинается с изучения, анализа и обобщения литературных 
данных. Для этого исследователь знакомится с библиографией и 
отбирает те литературные -источники,, .которые ему необходимо про
анализировать, систематизирует их по конкретным вопросам, затем 
внутри каждого вопроса делит материалы на разные виды (теку
щие, обзорные, итоговые).

Подобрав библиографию, следует составить план ее изучения, 
продумать методику записей и их анализа. ~

~ А нализ и обобщение литературных данных применяются как в 
теоретическом, так и в экспериментальном исследовании. В теоре
тическом исследовании этот метод может быть единственным, с его 
помощью удается, например, проследить, как развивались те или 
иные положения, взгляды в связи с конкретными историческими ус
ловиями. Для экспериментальных исследований следует установить, 
какие вопросы уже исследованы, в какой мере они освещены 
в литературе и какие из них требуют экспериментальной про
верки.

Многие важные для теории физического воспитания данные мож- 
но обнаружить при анализе различных документов, составляемых 
работанками дошкольных учреждений (например, график распре
деления физических упражнений для детей на год, календарный план 
работы на неделю, планы-конспекты физкультурных занятий, 
утренней гимнастики; подвижной игры, дневник воспитателя, 
протоколы педагогических совещаний, журналы учета состояния 
здоровья, физического развития, физической подготовленности 
и др.). Данные, выявленные в результате анализа этих документов, 
могут быть использованы в качестве рабочей гипотезы (предпола
гаемых результатов экспериментального исследования).

Для сбора фактов м о г у т  быть использованы анкеты и опросные 
листы. В анкетах вопросы ставятся так, чтобы получить краткий 
ответ: «да» или «нет». В опросном листе ответы даются в развернутой 
форме, например возраст, стаж работы, образование воспитателя, 
характеристика условий для занятий физическими упражнения
ми и др. В том и другом случае ответы должны быть письмен
ными. ^11<еты_.и.1)1ф;0£кые^1.1С1ьи1Рименяются чаще в начале иссле
дования и имеют вспомогательное значение.

птересующие исследователя материалы могут быть собраны во 
время беседы по заранее рязряботянному плану. Вопросы должны 
задаваться адш щ )ш ш к1ш.цшж-ф0рме и стимулировать обстоятельные 
ответы. Например, воспитатель спрашивает ребенка: «Ты умеешь 
правильно стоять? Покажи, как нужно стоять. А теперь расскажи, 
как нужно правильно стоять».
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Методы педагогического обследования. Эта группа методов 
пключает педагогическое наблюдение. В отличиеоГповседневного, 
и 11 о орган изуется специально, ймёёт~~ясно сформулированную зада- 

I ко обозначенный предмет наблюдения, а также систему фик- 
< ниш наблюдаемых фактов. При этом исследователь не вм еш и вай  
■ ГСЯ I’. ход педагогического процесса. Он заранее разрабатывает 
|| I.ш проведения наблюдения, _в котором указывается последова- 
Iпп.погп, собирания (фактов, система их фиксац1^[ Тусловные обо-~- 
пычеппя при записи и др.) и обработки. Кроме_того, определяется 
р кмч.ш гипотеза, которая должна подтвердиться 1шГШ ть~оТ1ТКР~~ 

гнута в рсзультатёНШ шодения. Наблюдение д олж н о 'быть из-  ̂
онраммп-пым, конкретным (например,*" характер объяснении, ка- 
чм-гмо выполнения физических упражнений и др.).

11реиму|цество педагогического наблюдения заключается в том,
что дню позволяет изучать объекты в̂ -есхе-сг-в^ины^-Л’-с-жжиях. ___

Факты педагогических наблюдении должны быть объективными и 
не tam ueii. 01 личных качеств исследователя. В процессе‘наблю- 
децпп с. 1едуеI использовать методы точной регистрадщ Гнаблюда-" 
емого. Например, для регистрации техники движений использу
ю т !  фотосъемка, киносъемка, циклография, видиомагнитофонная 
■.апись п др. Для фиксирования отдельных параметров движения 
применяется различная аппаратура (динамометры для измерения 
силы п др.).

Методом хронометрирования определяется время, затрачиваемое 
па ’выполнение физических упражнении, тёх~йли йных,л.еиг.тдйй^а 
также продолжительность отдельных частей занятия и занятия в 
ц( .мм. Хронометрирование Проводится с помощью хронометров, 
ручных секундомеров и других приборов.

. Речь воспитателя регистрируется путем стенографирования, 
магнитофонной записи.

I,результаты наблюдений заносятся  в ж урнал, дневник, протокол.
В процессе наблюдения необходимо давать предваритёльную 

оп.епку зафиксированным данным. При обработке их должны быть 
отсеяны случайные факты, выявлены закономерности, сделаны 
обобщения, выводы. В результате изучения и обобщения фактов 
может оказаться, что их недостаточно или они противоречивы и 
не дают оснований для окончательных выводов. В этом случае 
наблюдение должно быть продолжено. На основании данных, полу
ченных при повторном наблюдении, могут быть подтверждены пред
варительно сделанные заключения и внесены поправки в первона
чальную гипотезу, в организацию наблюдения.

Наблюдение может цосить характер самонаблюдения в форме 
самоконтроля за действиями, состоянием здоровья и другими фак
торами, относящимися к самому наблюдателю. Самонаблюдение 
применяется как в процессе занятий физическими упражнениями,
I а к п после них для изучения их влияния на организм. При этом 
сдедусч руководствоваться не только субъективными ощущениями 
(е a i \ и; у rc'i и нем), но и объективными данными: показатели пульса
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и др. Данные самонаблюдений должны заноситься в специальный 
дневник и анализироваться.

Экспериментальные методы. Суть эксперимента заключается в 
том, что исследователь создает специальиые условия7~устраняет 
побочные явления, исключает случайности и задержки в накоплении 
необходимого материала. Кроме того, он может варьировать усло
вия эксперимента, чтобы точнее выяснить причинную связь между 
явлениями. В случае необходимости, например при недостаточном 
количестве фактов, чкгпррымр.пт мож^т быть ппрторен. Чт^бы устра
нить воздействие сопутствующих факторов, не имеющих прямого от
ношения к исследуемому вопросу, эксперимент нередко проводится 
в условиях, отличающихся от типичных.

sB ..зависимости от степени изменения типичных условий разли
чают естественный и лабораторный эксперименты."

При е с т е с т в е  и и о м э к с п е р и м е н т е  занятия про
водятся без отступлений от условий обычных “занятий физически
ми упражнениями1̂ если отступлен 1ш 1 цу1еются7то”оЖШ 1Ш мальны.

Л а б о р а т о р н ы й  э к с п е р и м ё н  т заключается в со- 
здании искусственной обстановки и устранении пббовдыЗГшГияний.

Эксперименты могут проводиться с целью выявления опреде
ленных фактов "или их зависимостей (абсолютный эксперимент).

Некоторые эксперименты направлены на сравнение каких-то 
показателей (эффективность средств, методик обучения и т. д.). 
Такой эксперимент называется сравнительным-.

Перед проведением эксперимента необходимо^ определить зада
чи !i составить план исследования;'сформулировать рабочую гипо- 
тезу, разработать методику -экспер и ментя л ьн ы х зя н яти й, "метод и к у 
регистрации фактов .и их о б р а б о т к и * .

В сравнительных экспериментах участвуют две или несколько 
однородных групп (по полу, возрасту и физической подготовленно
сти). Занятия в них отличаются каким-либо одним фактором (на
пример, введением подводящих упражнений). В конце эксперимен
та определяется, в какой группе получены более высокие резуль
таты nq формированию, например, двигательных навыков.

Группа, в которой проводятся экспериментальные занятия, 
называется экспериментальной. Группу, которая занимается по 
обычной (общепринятой) методике, называют контрольной.

Д ля большей достоверности результатов эксперимента приме
няются схемы так называемого перекрестного эксперимента. Н а
пример, в первом эксперименте одна группа занимается по первой 
методике, другая — по второй. Во втором эксперименте первая 
группа занимается по- второй методике, а вторая — по первой.

В исследованиях, в которых сопоставляется эффективность 
трех п более вариантов, эксперименты проводятся в три и более 
этапов и выявляется преимущество одного из вариантов.

Если ставится задача выявить влияние одновременно несколь
ких факторов, используют схему так называемых многофакторных 
экспериментов.
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Математические методы. JB исследованиях по теории физиче
ского воспитания получаются материалы, которые характеризуют 
рпзлнчные показатели испытуемых. Задача исследователя заклю 
чается в том, чтобы выявить зависимость между полученными по
ка ителями. С этой целью используется математическая обработка 
I" (ультатов, позволяющая определить, насколько достоверны сде
ланные выводы, можно ли их распространить на все сходные случаи.

Различные методы научного исследования, применяемые в тео- 
I'lin физического воспитания, имеют относительнуюсамостоятель- 
|пи-п.. Очень часто в одном исследовании осуществляется разно- 
1 тр о н  псе изучение процесса физического воспитания. В связи с 
<Iим одновременно используются различные методы исследования. 
Мри пом один метод дополняет другой.

Методы исследования изменяются, уточняются, позволяют полу
чать новые данные п способствуют развитию теории физическою 
носиитппип.

/ У/ ЛИЛ В Т О Р  А Я СОВЕТСКАЯ СИСТЕМ А
ФИЗИЧЕСКОГО ВО СПИТАН И Я

»■. I. СО ЗД А Н И Е СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 
Ф113ИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Советская система физического воспитания является неотъемле
мой частью всей системы коммунистического воспитания и представ
ляет единство организаций, осуществляющих и контролирую
щих физическое воспитание граждан СССР.

Кдипая государственная система была создана в нашей стра
не после Великой Октябрьской социалистической революции. В 
царской России только привилегированные слои общества могли 
заниматься физическими упражнениями. Для осуществления физиче
ского воспитания господствующих классов правительство исполь
зовало зарубежные системы (сокольская гимнастика, немецкий 
турнен, шведская гимнастика и др.). Отечественная система фи
зического образования, разработанная П. Ф. Лесгафтом, не поль
зовалась поддержкой. Но, несмотря на политику царского пра- _ 
внтельства, препятствующего участию трудящихся масс в занятиях 
спортом, развивались самобытные национальные виды спорта и 
из народа выходили замечательные, всемирно известные русские 
спортсмены-одиночки: борец И. Поддубиый, конькобежцы Н. Струн- 
пиков, В. и П. Ипполитовы, гребец М. Свешников и др. -

С установлением Советской власти были созданы условия для 
разработки единой системы физического воспитания, отвечающей 
интересам народа. При этом учитывалось все прогрессивное, соз
данное в нашей стране и за рубежом.
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Во время гражданской войны и военной интервенции физи
ческое воспитание было направлено на подготовку трудящихся 
к вооруженной защите завоеваний Октября. Руководство физи
ческим воспитанием было возложено на органы Всевобуча (1918).

В годы восстановления народного хозяйства уделялось боль
шое внимание укреплению здоровья трудящихся, подготовке их к 
труду. В эти годы организовывались самодеятельные физкультурные 
кружки, общества. В 1923 г. был создан Высший совет физической 
культуры при ВЦИК, задачей которого являлась координация ра
боты всех ведомств и организаций по физическому воспитанию.

В постановлении ЦК РК П  (б) от 13 июля 1925 г. «О задачах 
партии в области физической культуры» и в постановлении 
Ц К  ВКП (б) от 23 сентября 1929 г. «О физкультурном движении» 
были определены идейно-теоретические, организационно-методи
ческие и научные основы советской системы физического воспи
тания.

Открытие научно-исследовательских институтов физической 
культуры содействовало совершенствованию системы физическо
го воспитания. В разработке советской системы физического 
воспитания детей дошкольного возраста большой энтузиазм про

являла группа научных работников и методистов: Е. Г. Леви-Го- 
риневская, М. М. Конторович, А. И. Быкова, Н. А. Метлов, 
Л. И. М ихайлова и др.

В годы Великой Отечественной войны вся деятельность физ
культурных организаций подчиняется задаче массовой военно
физической подготовки населения к защ ите Родины.

После победоносного окончания войны Коммунистическая 
партия и Советское правительство выдвигают новые задачи по 
физическому воспитанию советских людей. В постановлении Ц К  
ВКП (б) от 27 декабря 1948 г. «О ходе выполнения Комитетом 
по делам физической культуры и спорта директивных указаний 
партии и правительства о развитии массового физкультурного 
движения в стране и повышении мастерства советских спортсме
нов» указывается на необходимость наряду с развертыванием 
массового физкультурного движения добиваться высокого спор^ 
тивного мастерства.

Дальнейш ие задачи и пути развития советской системы физи
ческого воспитания указаны  в Программе КПСС и решениях 
съездов нашей партии.

В соответствии с требованием Программы партии Ц К  КПСС 
и Совет Министров СССР приняли в августе 1966 г. специальное 
постановление «О мерах по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта», конкретизирующее пути перехода от м ас
сового физкультурного движения к общенародному.

Забота партии и правительства о физическом воспитании 
народа отраж ена в новой Конституции С С С Р. В статье 24- запи
сано, что государство содействует развитию массовой физической 
культуры и спорта.
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Больш ая роль в успешном решении задач дальнейшего раз
вития физической культуры и спорта в нашей стране принадле
жит науке. В послевоенные годы уточнению системы физического 
воспитания детей дошкольного возраста большое внимание уде
лялось в Научно-исследовательском институте физического вос
питания и школьной гигиены АПН РСФ СР (1950— 1960). В этот 
период научными работниками (А. И. Быкова, Е. Г, Леви-Гори- 
певская, Д. В. Хухлаева и др.) проводились исследования по обу
чению детей физическим упражнениям, методике проведения под
вижных игр и др.

В 1960 г. был организован Научно-исследовательский инсти
тут дошкольного воспитания. Научные сотрудники этого инсти
тута (М. Ю. Кистяковская, Т. И. .Осокина, Е. А. Тимофеева и др.) 
разработали новую программу физического воспитания в дет
ском саду, пособия для воспитателей, родителей.

В настоящее время большая работа по совершенствованию 
советской системы физического воспитания детей проводится 
Научно-исследовательским институтом дошкольного воспитания 
АПН, институтами педиатрии, гигиены, педагогическими, меди
цинскими институтами, учебными и научно-исследовательскими 
институтами физической культуры и др.

§ 2. Ц Е Л Ь  И ЗА ДА Ч И  ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СССР

В нашей стране цель и задачи физического воспитания выте
кают из Программы КПСС, где нашло свое конкретное воплощение 
марксистско-ленинское учение о всестороннем развитии человека. 
Гармоническое развитие человеческой личности рассматривается 
как одно из условий построения коммунистического общества. 
Целыо физического воспитания в нашей стране является подготов
ка к жизни, коммунистическому труду и защите Родины. Эта цель 
является единой для всех учреждений и организаций, осуществляю
щих физическое воспитание советских людей.

В соответствии с указанной целыо физического воспитания 
предусматривается решение; следующих задач:

1. Оздоровительные: укрепление здоровья, всестороннее физи
ческое развитие, закаливание организма, обеспечение творческого 
долголетия советских людей. <

2. Образовательные: формирование двигательных навыков и 
умений, развитие физических качеств (быстрота, ловкость, гиб
кость, сила, выносливость и др.), овладение специальными зна
ниями, привитие организаторских способностей.

3. Воспитательные: содействие умственному, нравственному, 
эстетическому и трудовому воспитанию в духе принципов мораль
ного кодекса строителя коммунизма.

Эти задачи конкретизируются в зависимости от контингента 
занимающихся: их возрастных особенностей, состояния здоровья, 
уровня физического развития, физической подготовленности, а 
также профессиональных интересов.
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§ 3. О С Н О В Н Ы Е  Ч Е Р Т Ы  СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 
Ф И ЗИ ЧЕС К ОГО  ВОСПИТАНИЯ

Основными чертами советской системы физического воспита
ния являются коммунистическая идейность, народность и науч
ность.-

Идейность советской системы физического воспитания заклю 
чается в коммунистической направленности. В процессе физиче
ского ьоспитания у занимающихся формируется коммунистическое 
мировоззрение, воспитываются нравственные качества.

Идейная сущность советской системы физического воспита
ния конкретно выражена в цели, задачах, в принципах и методах 
физического воспитания, в его организационных основах.

Руководящая роль в развитии системы физического воспита
ния в нашей стране принадлежит Коммунистическрй партии. П ер
спективы дальнейшего развития советской системы физического 
воспитания определены Программой Коммунистической партии Со
ветского Союза. Реализация Программы КПСС находит выражение 
в материалах XXV съезда КПСС и конкретных постановлениях о 
физическом воспитании и спорте.

Народность советской системы физического воспитания за
ключается в соответствии ее цели жизненным интересам народа. 
Достижения в укреплении здоровья, в улучшении физического раз
вития, физической подготовленности населения нашей страны на
правляются на рост общей производительности труда и, следова
тельно, на благо всего народа. От повышения производительности 
труда"зависит благосостояние как страны в целом, так и каждого 
человека в отдельности. Поэтому физическое воспитание совет
ского человека— дело государственной важности.

Все население- нашей страны вовлекается в систематические 
занятия физическими упражнениями и спортом. Для этого соз
даются необходимые условия: строятся стадионы, бассейны, обо
рудуются гимнастические залы, изготовляется спортивный ин
вентарь, одежда, обувь и т. д.

Все советские граждане имеют одинаковые права на занятия 
физическими упражнениями и спортом независимо от националь
ности, образования, занимаемой должности.

В процессе физического воспитания наряду с общеприняты
ми средствами используются и развиваются национальные виды 
ф из и чес к и х у п р ажиен и й.

Ш ирокий охват занятиями физическими упражнениями насе
ления нашей страны позволил добиться значительных успехов 
в спорте.

Научность является характерной чертой советской системы 
физического воспитания. На основе исследований создаются и 
совершенствуются единые государственные программы, учебники, 
учебные пособия, определяются требования к физкультурному 
оборудованию и инвентарю, разрабатываются нормативные пска-
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затели физического развития, физической подготовленности для 
каждого возрастного периода.

Все новое, полученное в результате исследований, внедряется 
в практику, государственных учреждений, общественных органи
заций и семьи.

Проводится большая работа по подготовке научно-педагоги
ческих кадров, призванных вести научные исследования по обо
снованию вопросов физического воспитания.

§ 4. О БЩ И Е  П Р И Н Ц И П Ы  СОВЕТСКОЙ -СИ СТЕМ Ы  
ФИ ЗИ ЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ

К общим принципам советской системы физического воспитания 
относятся: принцип связи физического воспитания с трудовой и 
военной подготовкой; принцип всестороннего развития личности; 
принцип оздоровительной направленности физического воспи
тания. **

Принцип связи физического воспитания с трудовой и воен
ной подготовкой. В йашей стране целью физического воспита
ния является подготовка к коммунистическому труду и защите 
Родины. При этом с усложнением техники повышаются требова
ния к физической подготовленности людей.

Это означает, что необходимо в процессе занятий физическими 
упражнениями не только формировать двигательные навыки, ко
торые имеют непосредственное применение в труде, жизни, за
щите Родины (например, ходьба, бег, метание, передвижение на 
лыжах, плавание и др.), но и такие, которые развивают физиче
ские качества и способность быстро овладевать новыми движе
ниями. Человек, который имеет большой запас разнообразных дви
гательных навыков, физических качеств, легче переносит повышен
ные нагрузки, в более короткие сроки осваивает новые трудовые 
операции.

Принцип всестороннего развития личности. В' процессе физи
ческого воспитания важно одновременно осуществлять умствен
ное, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание, чтобы 
обеспечивать всестороннее развитие личности человека. Форми
руя двигательные навыки, физические качества, следует разви
вать умственные способности (умение анализировать, выделять 
элементы, соединять их в целое и т. д.); нравственные качества 
(коллективизм, сознательная дисциплина и др.); эстетические 
качества (умение понимать, чувствовать красоту осанки, движе
ний, костюма, физкультурных пособий и др.). При организации 
занятий должна быть предусмотрена общая физическая подготов
ленность, которая обеспечивается разнообразными упражнениями. 
Очень важно опираться на принцип всестороннего развития лич 
ности в процессе занятий физическими упражнениями с детьми, 
особенно с детьми дошкольного возраста, так как в этом возрасти
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закладываются основы умственного, нравственного, эстетического 
и трудового воспитания..

Принцип оздоровительной направленности физического вос
питания. В нашей стране забота о здоровье человека является 
делом государственной важности. В Программе КПСС указыва
ется: «Социалистическое государство — единственное государ
ство, которое берет на себя заботу об охране и постоянном улучше
нии здоровья всего населения»1.

Из принципа оздоровительной направленности вытекает от
ветственность специалистов по физическому воспитанию за со
хранение и укрепление здоровья занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. Лишь при правильном применении 
физические упражнения дают оздоровительный эффект. В связи 
с этим необходимо учитывать возрастные анатомо-физиологи- 
ческпе особенности занимающихся, состояние их здоровья, а также 
физическую подготовленность. Строя занятия физическими упраж
нениями с учетом закономерностей работоспособности организма 
занимающихся, необходимо заботиться о моторной плотности за
нятия. Подбирая упражнения, следует проводить их, опираясь на 
дидактические принципы обучения, обеспечивая страховку, пре
дупреждая травмы; заниматься физическими упражнениями в 
соответствующей одежде, обуви, в гигиенических условиях (чистое, 
проветренное помещение и др.); следить, чтобы оборудование и 
инвентарь соответствовали гигиеническим требованиям, росту 
занимающихся, поставленным задачам.

Принцип оздоровительной направленности ' предусматривает 
обязательность педагогического и врачебного контроля. Врач 
предварительно изучает состояние здоровья и физического раз
вития занимающихся и определяет, в какой группе- им следует 
заниматься. В процессе занятий врач ведет наблюдения за каж 
дым в отдельности и за всей группой и помогает педагогу подо
брать физические упражнения, определить дозировку и методику 
проведения.

Врач и педагог обязаны на основе разностороннего учета изме
нений, происходящих в организме человека под влиянием физи
ческих упражнений,, предвидеть результаты занятий и правильно 
планировать работу по физическому воспитанию.

Взрослые и дети школьного возраста могут сами вести наблю
дения за своим самочувствием как во время занятий, так и после 
них. Эти данные затем используются при анализе проводимых 
занятий. Принцип оздоровительной направленности советской 
системы физического воспитания требует повседневного содруже
ства врача, педагога и самого занимающегося.

Принципы советской системы физического воспитания тесно 
связаны между собой. Ведущим является принцип связи физиче

1 Программ!) Коммунистической партии Советского союза. М., 1976, 
с. 96.
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ского воспитания с трудовой и военной подготовкой, так как он 
отражает цель физического воспитания в нашей стране. Прин
цип всестороннего развития личности выражает одну из главных 
задач коммунистического общества — формирование людей со 
всесторонне развитыми способностями. Первые два принципа 
могут быть реализованы в том случае, если при осуществлении 
физического^ воспитания будет проявляться забота о здоровье 
занимающихся.

Таким образом, задачи физического воспитания будут решаться 
правильно, если педагогический процесс строится с учетом всех 
трех принципов.

§ 5. Х АРА КТЕРИС ТИК А  О СНОВНЫ Х ЗВ Е Н Ь Е В
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ Ф ИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Физическое воспитание в СССР осуществляется в государствен
ных учреждениях и общественно-самодеятельных физкультур
ных организациях.

В государственных учреждениях (родильные дома, ясли, дет
ские сады, средние школы, школы-интернаты, школы ФЗО, сред
ние специальные и высшие учебные заведения, армия и флот, са
натории, дома отдыха, лечебные учреждения и др.) физическое 
воспитание предусматривается как обязательный составной эле
мент всестороннего развития.

К общественно-самодеятельным физкультурным организациям 
относятся:

1. Физкультурные самодеятельные профсоюзные организации, 
объединяющие рабочих, служащих, учащихся. Они строятся по 
производственному и территориальному принципу.

Например, рабочие железнодорожного транспорта имеют свое 
добровольное спортивное общество «Локомотив»; спортсмены вузов 
объединяются в студенческое общество «Буревестник»; учащиеся 
профессионально-технических училищ — в общество «Трудовые 
резервы».

2. Общества «Урожай», «Колос» и др., объединяющие сельских 
физкультурников совхозов и колхозов.

3. Ведомственные спортивные общества: «Динамо», «Трудовые 
резервы» и др.

4. Спортивные организации военнослужащих в военных ок
ругах и на флотах.

Большая работа по физической культуре и спорту проводится 
в организациях ДОСААФ.

Разнообразные формы имеет физическое воспитание в семье. 
Внедрение физкультуры в быт требует повышения физкуль
турной грамотности каждого человека. Эта задача решается 
дошкольными учреждениями, школами, вузами и общественными 
физкультурными организациями, коллективами физической куль-
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туры, спортивными клубами, университетами здоровья, а также 
путем самообразования.

Единство государственных и общественных организаций, осу
ществляющих физическое воспитание, является специфической 
особенностью советской системы. Это единство обусловлено ее 
общенародным характером. В звеньях советской системы физиче
ского воспитания осуществляется преемственность задач, содер
жания, форм занятий, нормативных требований к физической под
готовленности занимающихся. Результаты работы учитываются 
и оцениваются при помощи системы нормативов — последовательно 
нарастающих требований, начиная от программных показателей 
для детей раннего возраста.

Основу .нормативной оценки результатов физического воспи
тания составляет Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов 
к труду и обороне СССР».

ГКомплекс ГТО впервые был введен в 1931 г. по инициативе 
Ленинского комсомола. По мере совершенствования физического 
воспитания в нашей стране в комплекс несколько раз вносились 
изменения. С 1 марта 1972 г. введен в действие новый комплекс 
ГТО, который призван способствовать формированию морального 
и духовного облика советских людей, их всестороннему гармони
ческому развитию, сохранению на долгие годы крепкого здоровья 
и творческой активности, подготовке населения к высокопроизво
дительному труду и защите Родины. Система работы по комплексу 
ГТО содействует внедрению физической культуры в повседнев-‘ 
ную жизнь советских людей, вовлечению в регулярные заня
тия физической культурой и спортом людей разного возраста, мас
совому развитию спорта и воспитанию спортивных талантов.

Комплекс ГТО строится по возрастному принцйпу и состоит 
из 5 ступеней:

I с т у п е н ь  — «Смелые и ловкие» (для мальчиков и девочек 
10— 11 и 12— 13 лет) решает задачу формирования у детей созна
тельного отношения к занятиям физической культурой, развития 
основных физических качеств и жизненно необходимых умений 
и навыков, выявление спортивных интересов;

II с т у п е н ь  — «Спортивная смена» (подростки 14— 15 лет) 
направлена на дальнейшее повышение физической подготовлен
ности подростков и 'овладение прикладными двигательными на
выками;

III с т у п е н ь  — «Сила и мужество» (юноши и девушки 16— 
18 лет) осуществляет совершенствование физической подготов
ленности, необходимой для последующей трудовой деятельности 
и готовности к службе в Вооруженных Силах СССР;

IV с т у п е н ь  — «Физическое совершенство» (для мужчин 
19—28 и 29—39 лет и женщин 19—28 и 29—34 года) ставит за
дачу достижения высокого уровня физического развития и физи
ческой подготовленности населения для высокопроизводнтель- / 
ного труда и выполнения священного долга по защите Родины;
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V с т у п е н ь  — «Бодрость и здоровье» (для мужчин 40—49 и 
50—60 лет и женщин 35—44 и 45—55 лет). Задачи этой ступе
ни — сохранение на долгие годы крепкого здоровья и высокого 
уровня физической подготовленности трудящихся для обеспечения 
их трудовой активности и постоянной готовности к защите 
Родины.

Каждая ступень комплекса ГТО состоит из двух разделов: 
требования и нормы. Раздел требований предусматривает изу
чение основных положений советской системы физического вос
питания, овладение навыками личной и общественной гигиены, 
выполнение утренней гигиенической гимнастики, освоение правил 
и приемов защиты от оружия массового поражения. Раздел норм 
включает упражнения, определяющие уровень развития физи
ческих качеств человека (сила, выносливость, быстрота, лов
кость), а также упражнения, способствующие овладению при
кладными двигательными навыками (бег, прыжки в длину, в вы
соту, метание, плавание, лыжи и др.).

Требования и нормы I, II, III ступеней комплексов выполня
ются по степени трудности на серебряный и золотой значки, 
IV ступени — серебряный, золотой и золотой с отличием, V ступе
ни — золотой.

Спортивные звания и разряды присваиваются на основе Еди
ной всесоюзной спортивной классификации в зависимости от уровня 
достигнутых результатов в отдельных видах спорта. Разработана 
строгая последовательность разрядных норм и требований д ля’ 
перехода из младших разрядов в старшие.

Спортсменам выдаются значки, которые определяют уровень 
спортивной подготовленности.

За выполнение норм и требований Единой всесоюзной спортив
ной классификации спортсмены награждаются значками: «Мастер 
спорта СССР международного класса»; «Мастер спорта СССР»; 
«Кандидат в мастера спорта»; «Спортсмен I разряда»; «Спортсмен
II разряда»; «Спортсмен III разряда»; «Спортсмен I юношеского 
разряда»; «Спортсмен II юношеского разряда»; «Спортсмен
III юношеского разряда». По шахматам и шашкам, кроме того, 
установлены значки: «Гроссмейстер СССР»; «Спортсмен IV разт 
ряда».

За лучшие спортивные результаты, показанные на всесоюзных 
спортивных соревнованиях, спортсменам присваивают звание «Чем
пион СССР» с вручением золотой медали. За второе место вручается 
серебряная медаль; за третье — бронзовая медаль.

Установлены медали за 1, 2 и 3-е места На первенствах СССР 
добровольных спортивных обществ и Советской Армии, а также 
на всесоюзных юношеских соревнованиях.

Туристы и альпинисты награждаются значками: «Юный ту
рист», «Турист СССР», «Альпинист СССР».



§ 6. РУКОВОДСТВО Ф И ЗИ Ч ЕС К И М  ВОСПИТАНИЕМ В СССР 
И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Организация физического воспитания в государственных уч
реждениях находится в ведении соответствующих министерств. 
Например, физическим воспитанием в детских садах и школах 
руководят министерства просвещения союзных республик, а в 
высших учебных заведениях — министерства высшего и специ
ального образования и Министерство просвещения СССР.

Руководство развитием физической культуры и спорта в нашей 
стране осуществляет Комитет по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР.

Комитет руководит разработкой и осуществлением научно 
обоснованной системы физического воспитания населения и под
готовки спортсменов высокой квалификации для участия в меж
дународных соревнованиях; привлечением граждан к занятиям 
физической культурой и спортом; развитием материально-техни
ческой базы для этих занятий; организацией научно-методиче
ской работы в области физической культуры и спорта, координа
цией планов проведения научных исследований; организацией 
общесоюзных спортивных мероприятий, повышением квалифи
кации кадров и т. д.

За годы Советской власти в СССР созданы многочисленные 
квалифицированные кадры по физической культуре и спорту. Их 
готовят в институтах физической культуры, в техникумах, в пе
дагогических институтах и педагогических училищах.

Кадры для яслей и детских садов готовят в педагогических 
и медицинских училищах, а для методической и преподаватель
ской работы — на факультетах дошкольного воспитания педаго
гических институтов.

§ 7. М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  БАЗА СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ 
Ф И ЗИ ЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ

Коммунистическая партия и Советское правительство уделя
ют большое внимание созданию специальной материально-тех
нической базы, необходимой для физического воспитания наро
да. Из года в год растут ассигнования на физическую культуру 
и спорт. Огромное количество самых разнообразных спортивных 
сооружений позволяет вести массовую физкультурную работу и 
готовить высококвалифицированных спортсменов. Дворцы куль
туры, спортивные залы, манежи, спортивные лагеря, специали
зированное сооружения по отдельным . видам спорта (лыжные 
станции, яхт-клубы, бассейны, мототреки, катки и др.) предо
ставлены в распоряжение советских людей.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я  Т Е О Р И Я  И  М Е Т О Д И К А
ФИЗИЧЕСКОГО  
ВО СП ИТ А НИ Я Д Е Т Е Й
ДОШК ОЛ Ь НО Г О ВОЗРАСТА

* . »

Г Л А В А  П Е Р В А Я  ТЕОРИЯ  ФИЗИЧЕСКОГО
ВО С П И Т А Н И Я  Д Е Т Е Й  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗР АС ТА

§ 1. П РЕД М ЕТ  ТЕОРИИ ФИ ЗИ ЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ Д Е Т Е Й  
ДО Ш К ОЛ ЬНО ГО  ВОЗРАСТА

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста — 
паука об общих закономерностях физического воспитания ребен
ка — будущего строителя коммунистического общества. Теория 
физического воспитания детей исходит из общих идеологических 
и методологических основ советской теории физического воспита
ния и является одним из .ее разделов. .

Общей идеологической и методологической основой теории 
физического воспитания (взрослого и ребенка) является марксизм- 
ленинизм, открывший широчайшие возможности для подлинно 
научного познания закономерностей физического воспитания, фор
мирования гармонически развитой личности в условиях социали
стического и коммунистического общества.

Важнейшее значение для физического воспитания имеет поло
жение марксизма-ленинизма о решающей роли социальных усло
вий жизни и воспитания в формировании личности человека (ре
бенка).

Идеи марксизма-ленинизма выражаются в исторических реше
ниях Коммунистической партии Советского Союза и Советского 
правительства по вопросам физического воспитания и физической 
культуры1. Они направлены на укрепление здоровья советских 
людей, формирование коммунистического мировоззрения, способ
ности к высокопроизводительному труду и готовности к защите 
своей Родины.

Теория физического воспитания детей, имея единое содержание 
и предмет изучения с общей теорией физического воспитания,

1 См.: I главу первой части учебного пособия.
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вместе с тем специально изучает закономерности физического вос
питания ребенка во всех его возрастных периодах (от рождения 
до 7 лет).

В соответствии с этим теория физического воспитания детей 
дошкольного возраста познает общие закономерности управления 
развитием ребенка в процессе воспитания и обучения.

Теория физического воспитания детей, изучая особенности 
каждого возрастного периода, обобщая научные данные и практи
ческий опыт, определяет задачи физического 'воспитания, раскры
вает их сущность, наиболее действенные средства и методы, целе
сообразные формы организации всего процесса физического вос
питания.

Важнейшей задачей, определяющей особую значимость физи
ческого воспитания как основы всестороннего развития, является 
формирование здорового, крепкого, закаленного, жизнерадост
ного, инициативного ребенка, хорошо владеющего своими движе
ниями, любящего физические упражнения, самостоятельно' ориен
тирующегося в окружающей его среде, способного к обучению 
в школе и активной творческой деятельности в последующие 
годы.

На основе результатов научных исследований теория физиче
ского воспитания детей учитывает психофизиологические особен
ности детей раннего и дошкольного возраста: возможности работо
способности организма, возникающие интересы и потребности, 
формы наглядно-действенного, наглядно-образного и логического мы
шления, своеобразие преобладающего вида деятельности. В соответ
ствии с этим теория физического воспитания детей направляет раз
работку содержания всех форм организации физического воспи
тания и оптимальных педагогических условий его реализации.

Познавая и учитывая закономерности потенциальных возмож
ностей ребенка каждого возрастного периода, теория физического 
воспитания детей предусматривает в перспективе требования науч
но обоснованной программы всего воспитательно-образователь- 
ного комплекса .физического воспитания (двигательные умения и 
навыки, физические качества, некоторые элементарные знания), 
усвоение которой обеспечивает детям необходимый уровень физи
ческой подготовленности для поступления в школу.

Физическое воспитание, являясь важнейшим компонентом все
стороннего коммунистического воспитания, в то же время в самом 
процессе комплексно осуществляет задачи умственного, нравст^ 
венного, эстетического и трудового воспитания.

Во всех формах организации физического воспитания детей 
(занятия, подвижные игры, самостоятельная деятельность детей 
и т. д.) внимание воспитателя направляется на воспитание разум
но мыслящего, эмоционального, сознательно действующего в меру 
своих возрастных возможностей ребенка, овладевающего двига
тельными навыками, умеющего ориентироваться в окружающем, 
понимающего смысл предлагаемых ему заданий, приучающегося
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активно преодолевать встречающиеся трудности, проявляющего 
в своей деятельности стремление к творческим поискам под вни
мательным, доброжелательным руководством воспитателя.

Теория физического воспитания детей непрерывно развивается 
п обогащается новыйи знаниями, получаемыми путем исследова
ний, охватывающих многообразные стороны физического воспи
тания ребенка и особенно формирования его двигательных на
выков.

Данные исследований, проверенные в массовой практике дет
ских учреждений, апробируются и вводятся в программы, учебные 
пособия, учебники и в практическую работу с детьми, содействуя 
прогрессу всего воспитательно-образовательного процесса.

Таким образом теория физического воспитания детей дошколь
ного возраста, познавая закономерности развития ребенка, выде
ляя и обосновывая все самое существенное и прогрессивное, со
действует совершенствованию всей системы физического воспита
ния, неуклонно заменяя и отвергая все тормозящее, трафаретное, 
не соответствующее современным воспитательно-образовательным 
задачам.

§•2. С ВЯ ЗЬ ТЕО РИ И  Ф И ЗИ Ч ЕС К О ГО  ВОСПИТАНИЯ 
С Д РУ ГИ М И  НАУКАМИ

Теория физического воспитания детей дошкольного возраста 
связана с целым комплексом специализированных научных дисцип
лин. Одни из них, гуманитарного характера (общая теория физиче
ского воспитания, общая педагогика, дошкольная педагогика, 
психология физического воспитания и спорта, детская психология, 
теория и методика отдельных видов спорта, история и организация 
физической культуры, социология физической культуры), изуча
ют социальные закономерности развития и организации физиче
ской культуры, влияние физических упражнений на психику чело
века (ребенка), а также законы применения средств, форм и 
методов педагогического воздействия. Другие науки — биологиче
ские и смежные естественнонаучные дисциплины (физиология и 
биомеханика физических упражнений, динамическая анатомия, 
биохимия, медицина, педиатрия, гигиена физических упражнений, 
врачебно-физкультурный контроль, лечебная физическая куль
т у р а )— изучают процессы биологического развития человека (ре
бенка), закономерности его возрастных изменений, изменений, 
происходящих в организме под влиянием физических упражнений, 
а также различных условий внешней среды, и, кроме того, изуча
ют физические и биологические законы, проявляющиеся в движе
ниях человека (ребенка).

Каждая из перечисленных выше научных дисциплин, изучаю
щая глубоко какую-то определенную сторону физического разви
тия, не может быть положена в основу системы педагогических 
воздействий для достижения лучших результатов воспитания. Эту
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.••■плачу при таим решаи. специализированная педагогическая нау
ка теория II методика физического воспитания детей, которая 
сим \r шр', t I in < и к I мжепия других наук, имеющих отношение к 
фитичоскому воспитанию.

Г. in I I . мо'.ммммя и теоретического обоснования педагогиче-
м и\ m i  рмостей физического воспитания эта наука исполь-
аует сомио.'ки ические и биологические явления, сохраняя при 
ном свою специфику и свой предмет.

I < I' '  I ■ 111 юиаучную основу теории физического воспитания 
Д1 и и /юшколиюго возраста составляет комплекс научных дисции- 
ммм, м чаче it которых является изучение процессов биологического 
ра Iм11 гми ребенка.

Moi комплекс научных знаний создавался на основе учения 
ие.чмкм \ русских физиологов И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
Г. М. Ьсхтерева и их последователей.

() е д и н с т в е  о р г а н и з м а  и с р е д ы .  С момента 
pi i/к чемпя человека начинается его взаимодействие с внешней 
i ре i.oii, возникает способность к приспособлению, уравновешива
нию. И. П. Павлов рассматривал это уравновешивание как 
основной закон жизни.

Индивидуальные приспособления очень многообразны. Они воз
никают в условиях естественной жизни и могут вырабатываться 
человеком специально, преднамеренно.

В основе индивидуальных приспособлений заключено весьма 
важное свойство живых организмов (а также и человека)—изме
нить в определенных пределах интенсивность и самый характер 
(|>п шологических процессов при изменении условий внешней среды. 
'Гак, в жаркую погоду, когда повышается температура внешней 
среды, У человека усиливается деятельность потовых желез, рас
ширяются сосуды кожи. Дальнейшее испарение пота связывается 
( о\.каждением поверхности тела и крови, которая протекает через 
расширенные сосуды кожи. Тем самым отдача тепла возрастает.
I !рм снижении температуры.внешней среды (вода, воздух), наоборот, 
наблюдается Сужение сосудов кожи, что предохраняет от большой 
in нерп тепла. При этом возрастает интенсивность окислительных 
процессов, главным образом в печени и мышцах. А в результате 
в том и другом случае температура тела сохраняется на нужном, 
д I I жн ши уровне.

I- процессе физического воспитания особо важным является
 шипение или расширение функциональных возможностей челове-
4ei ко| о организма.

II и '. I по, что физическое воспитание ребенка связано с опре- 
|м и 11111 а 1 научно обоснованным режимом, закаливанием организ
ма, ф"р шрипаппем двигательных навыков. Систематические заня- 
I мм \ I ре 111 |е й I иммастикой в сочетании с закаливающими процеду
ра hi   ip.nine, обливание и т. п.), физкультурные занятия, игры,
< nopi iiimi.ie упражмеипя в условиях пониженной температуры 
воадуха, ноч 1.1 псе это повышает устойчивость организма к из-



мспениям внешней среды, улучшает работу нервной системы, 
сердца и легких, работоспособность мышц, вызывает положитель
ные эмоции.

Становится понятным, что закаливание и физические упражне
ния содействуют расширению функциональных возможностей орга
низма человека (ребенка). Возникающие же в процессе этого за
каленность и определенная тренированность *будут представлять 
«•обой индивидуальные приспособления каждого к изменяющейся 
внешней среде.

В приспособлении человеческого организма к окружающей 
среде следует особо выделить социальную среду, имеющую веду
щее значение для развития человеческого мозга, высшей нервной 
деятельности и обусловливающую ее.

Индивидуальное приспособление человека в процессе общест
венно-трудовой деятельности, а ребенка в процессе семейного и 
общественного воспитания осуществляется по принципу условнореф- 
лекториых временных связей, через вторую сигнальную систему во 
взаимодействии с первой. При этом второсигнальные раздражители 
оказывают определяющее влияние как на физиологические про
цессы, протекающие во всех тканях и внутренних органах челове
ка, так и на его поведение в целом.

К индивидуальному приспособлению -ребенка в окружающей 
социальной среде могут быть отнесены различные навыки, обра
зующиеся привычки, установленный жизненный режим и вся 
дисциплина поведения, основанные на сознательном отношении к 
требованиям окружающей жизни.

Проявлением индивидуального приспособления являются также 
случаи восстановления двигательных функций (при травме конечно
стей), иммунитет после инфекционной болезни, приспособление к 
обучению и к общественной жизни (глухонемых от рождения, сле
пых, слепоглухонемых).

В трудах И. П. Павлова подчеркивается: «... грандиозная слож
ность высших, как и низших организмов остается существовать 
как целое только до тех пор, пока все ее составляющее тонко и 
точно связано, уравновешено между собой и с окружающими усло
виями»1. Это положение И. П. Павлова можно иллюстрировать сле
дующим примером2.

Развивающаяся близорукость у ребенка при неблагоприятных внешних 
условиях может явиться причиной нарушения осанки (ребенок часто сидит 
согнувшись у стола, рассматривая, например, картинки в книге). Нарушение 
осанки может привести к патологическим изменениям в организме: ухудша
ется подвижность грудной клетки, вызывая поверхностное дыхание; затруд
няется опускание диафрагмы при вдохе, что влияет на работу сердечно
сосудистой системы, понижая присасывающую силу крови в легких при 
вдохе и уменьшая опору сердца на диафрагму; ухудшение процессов дыха-

1 П а в л о в  И. П. Избранные труды. М., 1951, с 161.
2 См. главу об осанке, написанную Г. М. Краковяк в книге Л И. Чу- 

- лицкой «Гигиена дошкольного возраста». М., 1948, с. 129.
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пня и кровообращения влияет на работу органов пищеварения (возникают 
застойные явления), и это нарушает обмен веществ; нарушение обмена ухуд
шает питание нервной системы, что ведет к быстрой утомляемости, понижает 
психическое и физическое развитие ребенка.

Описанный пример наглядно демонстрирует нарушение гармо
нии и целостности человеческого организма, показывает причины 
этого нарушения и в то же время неразрывную взаимосвязь физиче
ских и психических процессов.

О б  у с л о в н о р е ф л е к т о р н ы х  в р е м е н н ы х  с в я 
з я х  и о б р а з о в а н и и  д и н а м и ч е с к о г о  с т е р е- 
о т и п а. Исследования И. П. Павловым и его последователями 
высшей нервной деятельности позволяют правильно анализировать 
используемую в практике физического воспитания систему меро
приятий и ее влияние на возникающие сложные процессы в орга
низме и перестройку его функций.

Вся деятельность человека (ребенка) в процессе физического 
воспитания (гимнастика, игры и т. д.) находится в зависимости 
от высшей нервной деятельности. Овладение элементарными двига
тельными навыками и в конечном счете сложными спортивными оп
ределяется образованием новой системы деятельности коры боль
ших полушарий.

Учение И. П. Павлова о системности, динамическом стереотипе 
объясняет процесс образования и совершенствования двигательных 
навыков, помогает уяснить его закономерности и в соответствии 
с этим правильно строить процесс обучения детей и использовать 
наиболее целесообразные и эффективные методы руководства.

О б  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т я х  - н е р в 
н о й  с и с т е м ы  р е б е н к а .  Для осуществления полноцен
ного физического воспитания детей раннего и дошкольного возра
ста особое значение имеет изучение и учет возрастных закономер
ностей развития центральной нервной системы ребенка, 
определяющих отбор педагогических воздействий и организацию всего 
учебно-воспитательного процесса.

Советскими учеными, исследующими закономерности развития 
и воспитания детей, установлено, что ребенок появляется на свет 
с определенными врожденными задатками и особенностями нерв
ной системы. Однако, являясь лишь органическими предпосылками 
психического развития ребенка, они не предопределяют характер 
и уровень этого развития. Установлено также, что каждый ребе
нок имеет огромные потенциальные психофизиологические воз
можности, составляющие надежную основу для его нервно-психи
ческого развития (А. В. Запорожец). Таким образом, учитывая, 
с одной стороны, органические предпосылки и, с другой, потен
циальные возможности, необходимо создать наилучшие педагоги
ческие условия, которые предполагают прежде всего правильно 
организованный процесс физического воспитания, позволяющий 
непосредственно воздействовать на организм и психику ребенка 
в условиях целенаправленного воспитания и обучения. Учитывая
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прожденные особенности нервной системы ребенка и ведущую роль 
внешних воздействий на ее формирование, важно обеспечить пра- 
ипльную организацию режима и его неуклонное выполнение (пол
ноценный сон, дозировка занятий, активная двигательная деятель
ность, установленное время пребывания на воздухе). Особое зна
чение имеет эмоционально-положительная обстановка — ровные, 
'•покойные, дружелюбные взаимоотношения детей и взрослых с 
детьми.

Имея в виду определенное значение врожденных предпосылок 
п вместе с тем возможности их изменения, советская дошкольная 
педагогика направляет воспитательный процесс, с одной стороны, 
па ослабление неблагоприятных черт, а с другой — на развитие по
ложительных задатков. В связи с этим необходимо проявлять пос
тоянное внимание к индивидуально-типологическим особенностям 
нервной системы детей.

Н. И. Красногорский писал: «Важно для воспитателя и учи
теля установить типы высшей нервной деятельности своих воспи
танников; зная типовые особенности, они могут умело направлять 
развитие высшей нервной деятельности детей по определенным пу
тям и оказывать действенную помощь своим советом»1.

В процессе физического воспитания учитываются типологиче
ские особенности детей в целях осуществления индивидуального 
подхода, обеспечения оптимальных условий режима, закаливания, 
активной двигательной деятельности, эмоционально-положитель
ного состояния ребенка.

Мероприятия по закаливанию укрепляют нервную систему и 
улучшают ее деятельность; физические упражнения, в том числе 
подвижные игры, создают условия для активной двигательной дея
тельности и вызывают эмоциональный подъем, энергию, усиливают 
кровообращение, повышают работу сердца и кровоснабжение мозга, 
содействуют общему оздоровлению организма.

Подбадривающее или сдерживающее слово воспитателя в про
цессе игр и занятий влияет на психику ребенка; в одних случаях 
вызывает положительные эмоции; в других — пробуждает созна- 
п не необходимости ограничить свое поведение в соответствии с предъ
являемыми требованиями.

Как известно, индивидуальные особенности нервной системы 
у детей различны. Одни отличаются уравновешенностью в поведе
нии и деятельности; другие повышенно возбудимы, неуравновешен
ны, с трудом справляются со своими эмоциями; наблюдаются дети, 
имеющие пониженную реакцию, не уверенные в себе. Последним 
фебуются иногда дополнительные усилия и большая организован
ность, чтобы довести до успешного окончания решаемую ими зада
чу. Однако достигнутый результат, потребовавший мобилизации 
всех сил, может быть очень высоким. Поэтому педагогические

1 К р а с н о г о р с к и й  Н. И. Высшая нервная деятельность ребен- 
на. Л .,  1958, с. 226.
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условия должны обеспечивать ребенку поддержку в преодолении 
трудностей, способствовать повышению веры в свои силы.

Определение особенностей нервной системы ребенка в целях 
отбора методов индивидуального руководства требует получения от 
матери подробных сведений, раскрывающих жизнь ребенка со дня 
его рождения (состояние здоровья, перенесенные болезни, время 
начала ходьбы, развития речи), необходимо также знать условия 
семейной обстановки, перенесенные травмы (если они были), инте
ресы ребенка, его привязанности, любимые занятия и т. д. Очень 
важны собственные наблюдения воспитателя в процессе повседнев
ной жизни данной возрастной группы.

Анализ всего материала позволит воспитателю сделать необхо
димые выводы и наметить пути воспитательного влияния, содей
ствующие поддержанию эмоционально-положительного состояния 
психики ребенка, развитию разнообразной активной деятельности, 
проявлению интересов и склонностей.

Физическое воспитание располагает достаточно действенными 
средствами и методами, оказывающими влияние на всестороннее 
развитие личности ребенка. На занятиях, в подвижных играх и в 
другой двигательной деятельности у детей не только накапливаются 
двигательные умения и навыки, но и развиваются умственные спо
собности, воспитываются нравственные качества, эстетический 
вкус и трудовые навыки.

В процессе активной двигательной деятельности ребенок уп
ражняется в проявлении морально-волевых качеств: быть смелым в 
игре и, несмотря на опасность быть пойманным, стараться выручить 
товарища; стремиться вместе со всеми выполнить общую задачу 
(например, вовремя прибежать и построиться всем звеном) и др.

Неоднократное повторение таких действий постепенно осознает
ся ребенком как необходимость. Поощряющая оценка воспитателя 
и сверстников вызывает чувство морального удовлетворения, эмо
циональный подъем, желание поступать так же в дальнейшем.

Выполнение робким ребенком ведущих ролей, объяснение и по- 
'каз для всех детей по заданию воспитателя какого-либо упражнения 
постепенно освобождают его от застенчивости, мобилизуют па
мять, воспитывает логическое мышление, вызывают интерес к заня
тиям. Ребенок становится более общительным, инициативным, весе
лым. Дети неуравновешенные, но самоуверенные постепенно в про
цессе занятий и игр начинают подчиняться общим требованиям, 
становятся более терпеливыми, сдержанными, организованными, 
умеющими уступать другим, соблюдать очередность при выполне
нии интересных заданий (быть водящим в игре, исполнять люби
мую роль, объяснять и показывать упражнение и т. п.).

Итак, основные задачи физического воспитания детей до
школьного возраста направлены на воспитание здорового, жизне
радостного, инициативного ребенка, самостоятельно ориентирую
щегося в окружающем, умеющего дружно жить со своими сверст
никами, способного к обучению в школе и к активной творческой
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деятельности в дальнейшем.' «Забота о человеческом здоровье, тем бо
лее о здоровье ребенка, — это не просто комплекс санитарно-гигие
нических норм и правил, не свод требований к режиму, питанию, 
труду, отдыху. Это, прежде всего, забота о гармонической полноте 
всех физических и духовных сил...»1

Осуществление перечисленных задач требует специального 
изучения и учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
доброжелательного, внимательного отношения к нему# взрослого и 
в связи с этим осуществления целесообразных общепедагогическнх 
п индивидуальных влияний.

§ 3. Р А ЗВ И Т И Е  Т Е О Р И И  Ф И ЗИ ЧЕС К ОГО  ВОСПИТАНИЯ Д Е Т Е Й
Д О Ш КОЛ ЬНО ГО  ВОЗРАСТА

Советская теория физического воспитания детей развивается 
па основе современных научных исследований и передовой прак
тики.-

Великая Октябрьская социалистическая революция Положила 
начало созданию в нашей стране новой педагогики — науки о все
стороннем коммунистическом воспитании подрастающих поколений.

В развитие теории о всестороннем воспитании детей дошколь
ного возраста неоценимый вклад внесла Н. К. Крупская. С первых 
лет Советской власти Н. К. Крупская указывала на необходи
мость разработки новой теории воспитания, построенной на основе 
марксистско-ленинского учения, с учетом задач социалистического 
общества. Она обращала внимание на обязательность подлинно 
научного подхода к вопросам развития ребенка, методов его воспи
тания и обучения с опорой на современные исследования в обла
сти педагогики, психологии и физиологии. Н. К- Крупская подчер
кивала необходимость учета возрастных особенностей ребенка при 
разработке методики воспитания и обучения.

Физическому воспитанию ребенка Н. К- Крупская придавала 
большое значение. Она считала физкультуру особенно важной в 
связи с задачей воспитания крепкого поколения. Отмечая полезное 
воздействие физических упражнений на организм ребенка, На
дежда Константиновна выделяла игры, которые не только физиче
ски укрепляют организм, но и могут быть использованы в целях 
коммунистического воспитания. Она отмечала важную роль игры 
в укреплении коллектива, воспитании умения владеть собой, орга
низованно действовать, вырабатывать характер.

Высказывания Н. К- Крупской о физическом воспитании детей 
дошкольного возраста определяют важнейший этап в развитии тео
рии физического воспитания в условиях нового общественно-поли
тического строя.

Отечественная наука о физическом воспитании складывалась 
нпд влиянием богатого наследия прошлого, корни которого уходят 
в г л у б ь  многовековой русской народной педагогики.

1 С у .ч о м л п и с к и й В. А. О воспитании. М., 1973, с. 60.
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Исторические материалы свидетельствуют о том, что уже во 
второй половине XVII в. передовые мысли о физическом воспита
нии детей высказывал один из образованнейших людей того време
ни — Епифаний Славинедкий. Им был создан замечательный 

■ документ — «Гражданство обычаев детских». В этой книге особая 
глава посвящается играм детей и указывается на их большое вос
питательно-образовательное значение.

В дальнейшем прогрессивные общественные деятели И. И. Бец
кой, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев рассматривали физическое раз
витие в тесной связи с умственным и трудовым воспитанием.

Большое значение для разработки вопросов физического вос
питания имели высказывания русских революционных демократов:
А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Д о
бролюбова, Д. И. Писарева. Они определяли физическое воспита
ние как часть всестороннего воспитания, показывали его связь с 
умственным, трудовым, нравственным и эстетическим. Цель физи
ческого воспитания они видели в развитии физических сил и укреп
лении здоровья ребенка -путем систематических упражнений, игр, 
прогулок и закаливания организма. Важную роль при этом они 
отводили режиму, выражающемуся в чередовании труда и отдыха, 
нормализации спа, питания, считая это необходимой здоровой 

'основой для бодрости духа, способности человека к борьбе за луч
шее будущее.

Замечательный педагог К. Д. Ушинский придавал большое значе
ние играм, гимнастике, пребыванию детей на воздухе. Он рекомен
довал делать в занятиях с детьми небольшие перерывы для выпол
нения кратковременных движений, способствующих восстановле
нию внимания.

Считая наши русские народные игры могущественным средством 
воспитания, К. Д. Ушинский рекомендовал их для широкого ис
пользования и призывал педагогов к собиранию их для детей.

Большую воспитательную ценность имеют, по мнению К-Д-Ушин- 
ского, коллективные игры, вырабатывающие у детей навыки обще
ственного поведения, завязывающие «первые ассоциации обществен
ных отношений».

К- Д. Ушинский предъявлял высокие требования к педагогам, 
считая, что они обязаны знать такие науки, как анатомия, физио
логия, психология, педагогика, чтобы не делать ошибок в руковод
стве ребенком.

Высказывания прогрессивных общественных деятелей, работы 
ученых, врачей послужили предпосылкой к созданию отечествен
ной теории физического воспитания.

Создателем оригинальной теории физического воспитания в 
России является П. Ф. Лесгафт. Крупнейший ученый-педагог, 
доктор медицины и хирургии П. Ф. Лесгафт принадлежал к числу 
передовых людей своего времени.

Мировоззрение П. Ф. Лесгафта складывалось в 60-е годы X IX  в., 
когда идеи революционных демократов Н . Г . . Чернышевского и
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II. А. Добролюбова захватили передовую интеллигенцию, к кото
рой принадлежал Лесгафт. Ему были близки научные высказыва
ния крупнейшего физиолога-материалиста И. М. Сеченова, выдаю

щ егося хирурга и педагога Н. И. Пирогова. Высоко оценивал он 
достижения школы молодого И. П. Павлова.

Научно-материалистические взгляды П. Ф. Лесгафта легли в ос
нову его педагогической системы, главное место в которой зани
мает теория физического образования. П. Ф. Лесгафтом разработа
на целостная система физических упражнений для детей, которая 
рассматривается автором во взаимосвязи с физическим воспита
нием (гигиеническое и оздоровительное значение физических упраж 
нений)1.

В основу подбора физических упражнений П. Ф. Лесгафт положил * 
возрастные анатомо-физиологические и психологические особеннос
ти детей, постепенность усложнения и разнообразие упражнений. 
Он стремился к тому, чтобы определенная система упражнений 
пела к всестороннему развитию и правильному функционированию 
организма человека, способствовала постепенной тренировке 
его физических сил.

Физическое развитие П. Ф. Лесгафт признавал только во вза
имосвязи с умственным, нравственным и эстетическим развитием 
и трудовой деятельностью. Процесс выполнения физических упраж 
нении Лесгафт рассматривал как единый одновременный процесс 
духовного и физического совершенствования.

Основной задачей при обучении упражнениям Лесгафт считал 
воспитание сознательного отношения, дающее возможность выпол
нять большую работу с меньшей затратой сил и преодолевать встре
чающиеся трудности.

Лесгафт подчеркивал значение слова, обращенного к созна
нию ребенка, исключающее механическое подражание показу-

П. Ф. Лесгафт требовал от учителя систематической подготовки 
к занятиям. В процессе обучения учитель должен предусмотреть 
постепенное увеличение физической нагрузки, смену упражне
ний и их разнообразие.

П. Ф. Лесгафт разработал теорию, и методику подвижных игр. 
Подвижная игра определяется им как «упражнение, при помощи 
которого ребенок готовится к жизни»'. В этих играх он приобре
тает навыки, привычки, у него вырабатывается характер. Правила 
в играх имеют значение закона, отношение к которому у детей 
должно быть сознательное и ответственное. Выполнение их обяза
тельно для всех, поэтому они имеют большую воспитательную силу. 
Игры развивают моральные качества — дисциплину, честность, 
правдивость, выдержку. П. Ф. Лесгафт рассматривал игру как 
ценнейшее средство воспитания личности.

1 См.: Л е с г а ф т  П Ф. Руководство по физическому образованию 
детей школьного возраста. Избр. пед. соч., т. 2. М., 1952.
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Теория П. Ф. Лесгафта явилась прочным фундаментом для даль
нейшего развития науки о физическом воспитании детей.

Ученик П. Ф. Лесгафта врач-педиатр и гигиенист, профессор 
В. В. Гориневский в своей врачебно-педагогической деятельности и 
печатных трудах развил и углубил учение П. Ф. Лесгафта о физиче
ском воспитании.

Деятельность В. В. Горнневского охватывала периоде 80—90-х 
годов и продолжалась в течение 20 лет после Октябрьской револю
ции. На базе научных исследований он разрабатывал вопросы 
физического воспитания, гигиены физических упражнений, за
каливания организма, лечебной физической культуры.

В. В. Гориневский является основоположником врачебного и 
педагогического контроля за осуществлением занятий физически
ми упражнениями и.спортом. Опираясь на принципы П. Ф. Лес
гафта в подборе упражнении, В. В. Гориневский экспериментально 
определил специфические особенности физического развития в 
разные возрастные периоды жизни человека. Его таблица — «Фи
зические упражнения, соответствующие данному возрасту» — имела 
широкое распространение. Среди большого количества научных 
работ по вопросам физического воспитания, гигиены и закали
вания детей особую популярность имела книга «Физическая куль
тура дошкольного возраста».

Если П. Ф. Лесгафт как основоположник физического образова
ния в России заложил научную основу физического воспитания мо
лодого поколения, то продолжатель его дела — В. В. Гориневский 
развил на этой основе возрастную специфику физического воспи
тания с учетом новых задач и требований социалистического об
щества.

Е. А. Аркин, профессор, действительный член Академии педа
гогических наук, доктор педагогических наук, врач-гигиенист 
продолжал идеи П. Ф. Лесгафта и В. В. Горнневского.

С первых дней Советской власти Е. А. Аркин являлся постоян
ным консультантом дошкольного отдела Наркомпроса, Московского 
отдела народного образования, объединял врачей детских садов, 
поддерживал постоянный контакт с воспитателями, привлекал их к 

' своим исследованиям. В доступной увлекательной форме Е. А. Ар- 
кин знакомил их с основными положениями учения И. М. Сеченова 
и И. П. П авлова'о закономерностях высшей нервной деятельности, 
режима и организации жизни детей, обосновывал важность сов
местной работы детского сада и семьи. Среди большого числа его 
трудов по вопросам дошкольной педагогики, анатомии, физиологии 
и гигиены особым признанием пользовалась фундаментальная кни
га «Дошкольный возраст», и сейчас сохраняющая свое значение.

Большой вклад в педиатрию и педагогику дошкольного воз
раста внесла профессор, доктор медицины Л. И. Чулицкая.

Л. И. Чулицкая развивала направление выдающегося учеиого- 
педиатра II. П. Филатова и углубляла педагогические идеи П. Ф. Лес
гафта и В. В. Горнневского. Опираясь на научные данные об ана-



|омо-фйзиологических особенностях детей дошкольного возраста, 
ома определила гигиенические нормы их воспитания и обучения 
|м имела эти нормы в практику детского сада. Л. И. Чулицкой на- 
писаио свыше 50 научных работ по вопросам гигиены, закаливания, 
«•и особенностях, детей дошкольного возраста. Очень популярной 
[шляется ее книга «Гигиена детей дошкольного возраста».

Большая роль в области физического воспитания детей до
школьного возраста принадлежит врачу и педагогу Е. Г. Леви-Го- 
рцпеиской. Продолжая линию своих предшественников, она внес
ли пачптельный вклад в развитие теории и практики физического 
воспитания.

I l l  опубликованных ею работ наибольшую популярность при- 
<•'*|»• •м.I книга «Закаливание организма ребенка», написанная в со- 
1|М1о|>< гие с А. И. Быковой, а также ее последняя работа «Развитие
• и помпм\ движений у детей дошкольного возраста».

A II. Быкова, разрабатывая проблему развития движений детей 
Моимиi.ii.Horo возраста, обосновала и раскрыла процесс обучения 
Л» ini нвижениям— его значение, содержание, организацию и 
М» oni.i Она подчеркнула воспитывающий характер обучения, его 
ими и ij i.i и к*, которое она видит в тесной связи с игрой, «широком 
111 • 11 г.I, • I н 11 и 11 игровых приемов в занятиях с детьми, эмоционально-
• mi и \ проведения»1. Совместная работа А. И. Быковой и Е. Г. Ле-
141 I  .........   кой внесла значительный вклад в развитие системы
фи щчг, и н о  воспитания дошкольников.

1 hi рамштие теории и практики физического воспитания детей
  Колиного возраста значительное влияние оказали научно-
" o r     mu ' работы И. А. Метлова, М. М. Конторович, Л. И. Ми-

МйП юмии, Д. II. Быковой. Совместно с другими авторами они раз-
  .in I in программы по физическому воспитанию детей, учебные
 и | I м педучилищ и сборники подвижных игр для дошколь
н ик  у ч|и (Кд с и и й . ,

• »in-м| и и I | > и 1.1 х работ по формированию двигательных навы-
I "" , п и н  11. 1 Н |(,| U.T.к'доваипе Д. В. Хухлаевой, определив-
............... ........и- и соотношение методических приемов обучения в
ф|||НИН1 пни in in anvil.иых навыков у детей 6—7 лет.

I" . I  .in in i.i I м развитие отдельных вопросов физиче-
мммн I I inин имей миосит лучший опыт практических работ-

| |  И I н и,ипо, II. Г. Кожевниковой и др.). В статьях 
<м*.н ihm hi, м I ни I м пц\Гсшкоилпиых в журнале «Дошкольное вос-
"И1 пи . |И и и .м .U.I, JI hopinia, Г. Голоиспчиц, JI. Урбан-

I • и   .......... .. * ). раскрываются творческие поиски
 .......  >'|" mu ...... . о .1 он'..шин, обучения детей физическим

жна-м ним пи фи us \ h i  \ | »111 и . ампятиих, методики проведения 
IMUHHi 1.нi.is in |», in |> ( »,немстамн спортивных игр и т. д.

' 1| м I- ' . и ,1 \  | | .  Обучение детей дошкольного возраста основным 
(|нц ih d iiiiим М , IUrtft,



За последние годы в области физического воспитания детей 
проведено значительное количество научных исследований, защи
щены диссертации, посвященные научному обоснованию режима 
дня, формированию двигательных навыков детей раннего и до-, 
школьного возраста, воспитательному-значению подвижных игр 
и их правил, формированию пространственных ориентировок, 
творческой активности, физических качеств в двигательной дея
тельности детей, воспитательной роли соревнования, обучению! 
основным движениям и спортивным упражнениям (плавание, лы
жи) и др.

Результаты исследований оказывают значительное влияние 
на развитие теории и практики физического воспитания детей и 
отражаются в программах, в создаваемых учебниках и учебных 
пособиях. Авторами их являются научные работники научно-ис- 
следовательских институтов и высших учебных заведений.

За последние десятилетия совершенствованию содержания, 
организации, методов обучения в процессе физического воспи
тания были посвящены исследования Э. И. Адашкявичене, JI. В. . 
Артемовой, Е. Н. Вавиловой, М, П. Голощекиной, А. В. Кенеман, 
JI. М. Коровиной, J1. В. Кармановой, Н. П. Кочетовой, Г. П. Леско
вой, А. В. Листеневой, Т. И. Осокиной, Л. И. Пензулаевой,
Н. В. Потехиной, Л. Н. Пустыни и ковой, Ю. Ю. Рауцкиса, 
Г. В. Сендек, И. И. Сергееня, Э. Я- Степаненковой, Е. А. Тимофе
евой, А. Д. Удалой, В. Г. Фролова, Г. В. Шалыгиной, Д. В. Х ух
лаевой и др.

Дальнейшее развитие современных проблем теории физическо
го воспитания детей дошкольного возраста связано с "требования
ми общественной жизни.

Быстрый темп жизни, научно-технический прогресс, много
образная творческая деятельность в различных областях труда 
требуют активности процессов восприятия, запоминания, мышле
ния, способности к точной и быстрой ориентировке и реакции на 
поступающую информацию.

В этой связи чрезвычайно важной является организация пра
вильного физического воспитания, укрепления здоровья и всесто
роннего развития детей с ранних лет, осуществление своевремен
ной подготовки к школе и дальнейшей общественной жизни. 
Поэтому проблемы в области теории физического воспитания детей 
многообразны и значительны. Они охватывают важнейшие вопросы, 
касающиеся закономерностей психофизиологического развития ре
бенка и его движений с первого дня жизни; изучения потенциаль
ных возможностей детей и создания условий, обеспечивающих их 
развитие; комплексного подхода к разработке содержания и ме
тодов всего воспитательно-образовательного процесса на всех 
возрастных этапах — научно обоснованного двигательного режи
ма, гигиены нервной системы, закаливания; воспитания необхо
димых ориентировок; воспитания нравственного сознания и пове
дения, самостоятельности мышления, творческой активности в
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I>.i .личных формах занятий и в игровой деятельности, любви к 
спорту, труду и др.

Решение указанных проблем осуществляется совместными уси- 
I ними ученых-педагогов, психологов, физиологов, врачей, объеди- 

пнемых научными учреждениями: Институт дошкольного воспита
нии АПН СССР (академик А. В. Запорожец, М. Ю. Кистяковская,
I . И. Осокина, Н , Т. Терехова, Е. А. Тимофеева, Е. Н. Вавилова, 
А, М. Фонарев, В. И. Добрейцер и др.), Центральный институт 
\i миершенствования врачей (профессор Г. В. Тонкова-ЯмпоЛьская 
н А. Г. Сухарев), дошкольный сектор Научно-исследовательского 
института школ Министерства просвещения РСФСР (Г. М. Ля- 
Мипа, Л. И. Пензулаева); Институт гигиены детей и подростков 
М 1 ("ССР (Г. П. Юрко, Л. Б . Ященко, В. В. Белоярцева), кафедры 
юшкольной педагогики педагогических институтов Москвы — 
М Ш И  им. В. И. Ленина (Э. Я- Степаненкова), МГЗПИ (Д. В. Ху- 
х.масва), Ленинграда (Г. П. Лескова и Н. А / Ноткина), Перми 
| I. II. Пустынникова), Славянска (А. И. Матусик и Г. В. Шалы- 
| ппа), Ленинакана (О. Г. Аракелян), Клайпеды (Ю. Ю. Рауцкис), 
N м.нповска (Н. В. Потехина), Горького (Н. П. Кочетова) и др.; 
Центральный дошкольный методический кабинет Министерства 
просвещения РСФСР (Л. В. Русскова) и другими учреждениями., 
in сущими научные исследования в области физического воспитания 
и Ieii раннего и дошкольного возраста.

Важное значение в развитии научной мысли и объединения 
учгных в области физического воспитания - имеют конференции, 
о|и .uniчуемые Академией педагогических наук СССР и министер- 
• помп просвещения. Эти конференции подводят итоги исследова- 
HMi.i ион работы ученых за определенный период и знакомят с 
||р|" пектинами дальнейших научных поисков, разработкой акту- 
п н.пых проблем физического воспитания, возникающих в соответ- 
I и им с р;г;витием общественного дошкольного воспитания в на- 
| | | 'п стране.

I I I / i  I И Г О  Р А Я  З А Д А Ч И  ФИЗИЧЕСКОГО
В О С П И Т А Н И Я  Д Е Т Е Й  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ии " i t s  ними,их советской системы физического воспитания 
Ц№|ЦИ mi l .  и ■, | единая цель — подготовка к жизни, коммунисгиче- 
м.пму i|»\ и у, ..п и те  Родины. Задачи физического воспитания в 

Нилммм и Iс 1 вс, сохраняя общую целевую направленность, 
i n мц'мшсн с учетом возрастных особенностей.

ЩЙЬном возрасте осуществляются оздоровительные, 
I.m и' п воспитательные задачи физического воспи-
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Оздоровительные Главной задачей физического воспнта-
задачи ' ния дошкольников . является охрана

жизни и укрепление здоровья, закали
вание организма детей.

Хорошее здоровье определяется нормальной работой всех ор
ганов и систем организма. Исходя из особенностей развития дет
ского организма задачи укрепления здоровья определяются в бо
лее конкретной форме по каждой системе: помогать правильному 
и своевременному окостенению, формированию изгибов позвоноч
ника, развитию сводов стопы, укреплению связочно-суставного ап
парата, способствовать развитию правильного соотношения частей 
тела (пропорций), регулированию роста и веса костей; развивать 
все группы мышц (мышцы туловища, спины, живота, ног, плечевого 
пояса, рук, кисти, пальцев, стопы, шеи, внутренних органов, в 
том числе сердца, кровеносных сосудов), особое внимание уделять 
слабо развитым группам мышц-разгибателей; способствовать уси
лению тока крови к сердцу, улучшению ритмичности его сокращ е
ния и способности приспосабливаться к внезапно изменившейся 
нагрузке; укреплять дыхательную мускулатуру, развивать под
вижность грудной клетки, способствовать углублению дыхания, 
экономному расходованию воздуха, устойчивости ритма дыхания, 
увеличению жизненной емкости легких, научить дышать через нос; 
способствовать правильному функционированию внутренних органов 
(пищеварения, выделения и др.), охранять кожу от повреждений и 
способствовать правильному развитию ее функций (терморегули
рующих и защитных); способствовать уравновешенности процессов 
возбуждения и торможения, подвижности их, развитию активного 
торможения, а также совершенствованию двигательного анализа
тора, органов чувств (зрение, слух и др.)*
Образовательные . В процессе физического воспитания де- 
задачи теи дошкольного возраста не менее важ 

но решать образовательные задачи: фор
мирование двигательных навыков, привитие навыков правильной 
осанки, навыков гигиены, освоение знаний о физическом воспи
тании.

Благодаря пластичности нервной системы у детей двигатель
ные навыки формируются сравнительно' легко. Большинство их 
(ползание, ходьба, бег, ходьба на лыжах, катание на велосипеде и 
др.) дети используют в повседневной жизни.

Двигательные навыки облегчают связь с окружающей средой 
и способствуют ее познанию: так, ребенок, научившись ползать, 
сам приближается к тем предметам, которые его интересуют, и 
знакомится с ними; дети,, умеющие передвигаться на лыжах, ка
таться на велосипеде, легче познают свойства снега, ветра; при 
плавании дети знакомятся со свойствами воды.

Правильное выполнение физических упражнений эффективно 
влияет на развитие мышц, связок, суставов, костной системы. 
Например, ребенок, научившись правильно метать на дальность
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I ппсобом «из-за спины через плечо», выполняет замах и бросок 
( большей амплитудой движения туловища, ног, рук, что спо-
 ствует лучшему развитию соответствующих групп мышц, свя-
к ж , суставов.

Сформированные двигательные навыки позволяют экономить 
физические силы ребенка. Если ребенок выполняет упражнение 
p i ко, без напряжения, то он тратит меньше нервной энергии.

I . i.ii одаря этому создается возможность повторять упражнение 
гшлмиее количество раз и более эффективно влиять на сердечно- 
• и \ чистую, дыхательную системы, а также развивать физи- 
•Iгские качества.

Использование прочно сформированных двигательных навы-
1.< ut позволяет осмысливать задачи, возникающие в непредви- 
иишых ситуациях двигательной и игровой деятельности. Так,
I• 1 м iriioK, научившись правильно прыгать в длину с разбега, уже 
iVMiicT пе о том, как надо прыгать, например в игре «Волк во рву»,
I о том, как лучше спастись от волка.

М,питательные навыки, сформированные до 7  лет, составляют 
и м.; I меч i t  для их дальнейшего совершенствования в школе и 

тнмолию т в дальнейшем достигать высоких результатов в спорте. 
Л\|н>i in* известные спортсмены (И. Тер-Ованесян, В. Брумель и 
/ip ) начали регулярно заниматься физическими упражнениями 
и и4 1  но и детстве.

N дсп Cl дошкольного возраста необходимо сформировать на- 
ih.im i выполнения упражнений основной гимнастики (строевые, 
i .imii. i i .i ниш.'иощие упражнения, основные движения —  ходьба, бег,

• 111 .i,i .пиш и и равновесии, лазанье, ползание, перелезание, мета- 
iiiir, прыжки), спортивных упражнений (ходьба на лыж ах, ката- 

кош.клх, сайках, велосипедах, плавание). Кроме того, сле
ш и . ,'iit c u  играть в игры с элементами спортивных игр (тен-
мI h i, городки, волейбол, баскетбол, хоккей, футбол
ОСн.см двигательных навыков по возрастным группам 

и ii.ir 1..U- воспитания в детском саду».
111»м 11 р< ни и нем двигательных навыков у детей с 

п и п.ниш необходимо развивать физические качества 
• i . i . I pi и у, гибкость, силу, выносливость, равновесие
• инип ии iMti/hiiocrcu для развития этих качеств сви-
• |.м пси I |п и т ы е  пок.'плтелп. Например, с развитием 

| нин in mi \ in шчип.’и'ген длина, высота прыж ка,
. I l' i ними Hi.iiioc nmol ги позволяет детям,

| | 111 > I 11: 11 I I . . | 11 м ',. I | 111 у Ир. 1/КИИ1ИЯ,  II р О ХОДИТЬ 00  Л Ь"
ишп I  ип 11<  I I пики и цель при метании, точ-

П1П1 при прыжках,  соблюдение направления в 
н н т  и м.* I п \ ю г  о наличии у детей хорошего глазо- 

ШI пн фг vii• 11ч них качеств ребенок не смог бы выиол- 
.1 ни I . I р 111 .к* упражнения, совершенствовать разлнч- 

/I,- и. пи ". Iи, включающие движения.
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У детей дошкольного возраста очень важно воспитать навьщ 
правильной осанки, т. е. умение сохранять правильное положение 
тела, когда ребенок сидит, стоит, ходит. Правильная осанка име
ет большое значение для нормальной деятельности всех органов 
и систем организма, она во многом зависит от развития кОстно- 
мышечной системы. Но правильная осанка — это навык, который 
необходимо своевременно формировать.

В этом возрасте приобретает важное значение привитие пер
воначальных навыков Личной и общественной гигиены (мытье рук, 
освобождение носа, посещение туалета перед занятиями физиче
скими упражнениями,.забота о костюме, обуви, поддержание в 
чистоте игрушек, физкультурных пособий, помещения и т.- д.). 
От этих навыков, привычек во многом зависит здоровье 
детей.

Детям дошкольного возраста важно сообщать элементарные 
знания, связанные с физическим воспитанием. Полученные знания 
позволяют детям заниматься более осознанно и более пол
ноценно . самостоятельно использовать средства физического вос
питания в детском саду и семье. Важно, чтобы дети знали о поль
зе занятий, о значении физических упражнений и других средств 
физического воспитания (гигиенические условия, естественные 
факторы природы, физический труд), имели представление о пра
вильной осанке, технике движений, о правилах подвижных игр, 
а также элементарные знания о личной и общественной гигиене.

Дети должны знать название частей тела, направление дви
жений (вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево, кругом и др.), 
название и назначение физкультурного инвентаря, правила хра
нения и ухода за ним, правила ухода за одеждой и обувью. Объ
ем знаний, относящихся к физическому воспитанию, с возрастом 
детей расширяется.
Воспитательные В процессе физического воспитания не
эадачи ‘ менее важно решать широкие воспитатель

ные задачи. Необходимо вырабатывать у
детей потребность, привычку к ежедневным занятиям физиче
скими упражнениями, развивать умения самостоятельно зани
маться этими упражнениями в детском учреждении и дома, про
водить наиболее простые со своими сверстниками и детьми более 
младших возрастов.

У детей необходимо воспитывать любовь к занятиям спортом, 
интерес к их результатам, достижениям спортсменов.

В процессе физического воспитания имеются большие воз
можности для осуществления нравственного, умственного, эсте
тического и трудового воспитания.

При выполнении физических упражнений создаются наилуч
шие условия для воспитания положительных черт характера и 
нравственных качеств (честность, справедливость, чувство това
рищества, взаимопомощь, умение заниматься в коллективе, бе
режное отношение к физкультурному инвентарю и т. д.), а также
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л iii проявления волевых качеств (смелость, решительность, на-
• тпчпвость,. выдержка и др.).

Умственное и физическое воспитание тесно связаны между 
собой. Правильное физическое воспитание создает наиболее, бла- 
мшриятные условия для нормальной деятельности нервной систе- 
мм и всех других органов и систем, что помогает лучшему восприя
тии и запоминанию. Кроме того, у детей закрепляются знания, 
иг только относящиеся к физическому воспитанию, но и получен- 
п| if в разных видах деятельности (например, о повадках животных, 
in пп., насекомых, явлениях природы и общественной жизни). 
У детей развиваются все психические процессы (восприятие, вни- 
t.nine, представления, мышление, речь, память, воображение и 

пр.), а также мыслительные процессы (наблюдение, сравнение, 
п нал из, синтез, обобщение и др.).

11еобходимо воспитывать у детей умение творчески пользо- 
1мп.ся приобретенными знаниями и навыками в двигательной 
к ительности, проявляя активность, самостоятельность, ссобра- 
шгелыюсть, см екалку,’ находчивость.

У детей дошкольного возраста очень важно воспитывать поло- 
л m c.iuibie эмоции, обеспечивая бодрое, жизнерадостное настро
ение,  а также развивать умение быстро преодолевать отрицатель
н о е  психическое состояние. Это необходимо потому, что положи- 
I с.нкмыс эмоции благоприятно влияют на работу всех органов и
• in км  организма, обеспечивают быстроту и прочность формирова
нии двигательных навыков.

Фи жческое воспитание благоприятствует осуществлению эс- 
И 1 ичсского воспитания. В процессе выполнения физических уп
ражнений следует поощрять развитие способности воспринимать, 
ч \н« питать, понимать и правильно оценивать красоту, изящество,
> | i|i.i hi| с.и.ность движений, осанки; красоту костюмов, физкуль-
• ,  ..............швентаря, всей окружающей обстановки; воспитывать
премлеиие к эстетически оправданному поведению, непримири
ма п. по отношению к грубому в действиях, словах, поступках.

И процессе физического воспитания осуществляется трудовое 
ЦОмппнппе. Подготовка к труду заключается в том, что у детей 
MUHliiuinoi способность к быстрому овладению . двигательными
и.ни и Iмн п воспитываются физические качества, необходимые 
лии 11• s i.i Кроме того, дети овладевают трудовыми навыками, 
I ни инпн г hi с оборудованием помещения, участка (устройство 
нмы I пп-ком для прыжков, снежных валов, заливка-дорож ек 
<| mi t hii'ii.iM мни, катка, прокладка лыжни и т. д.), с Изготовле
нием И     физкультурных пособий (шитье мешочков для
мнмннн, |.,п крашивание целей и т. д.), хранением спортивной 
ИАРКкЛЫ* of!) ini и уходом за ними, подготовкой помещения, участ- 
ММ *• иннмпм» (р.к чистка участка от снега, собирание опавших
ч ш  h i m ,  h i .инк' площадки, дорожек песком, поливка их во-
.........................   р.ич сновкой  и сбором физкультурных пособий па

*МИН I НИ Ч |
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Кроме того, дети приобретают трудовые навыки по уходу за 
физкультурным инвентарем: вытирают пыль с гимнастической 
стенки, скамейки, досок, мячей, палок, обручей и др.; очищают 
лыжи от снега, натирают их мазью, убирают на место, вытирают 
коньки и убирают их; отряхивают от снега санки; вытирают пыль 
с велосипеда и т. д.

Процесс физического воспитания детей дошкольного возраста 
должен строиться так, чтобы одновременно решались все пере
численные задачи.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я  СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО
В О С П И Т А Н И Я

§ 1. О БЩ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  СРЕДСТВ Ф И ЗИ Ч ЕС К О ГО  
ВОСПИТАНИЯ

Д ля решения задач физического воспитания детей дошкольно
го возраста используются: гигиенические факторы, естественные 
силы природы, физические упражнения и др. Полноценное физиче
ское воспитание достигается при комплексном применении всех 
средств, так как каждое из них по-разному влияет на организм.

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, питания и 
сна, гигиена одежды, обуви, физкультурного оборудования, инвен
таря и др.) являются своеобразным средством физического воспи
тания. Они повышают эффективность воздействия физических 
упражнений на организм занимающихся. Например, занятия фи
зическими ’ упражнениями лучше содействуют развитию костной 
и мышечной системы при условии полноценного и своевременного 
питания. Нормальный сон обеспечивает отдых и повышает работо
способность нервной системы. Чистота помещения, физкультур
ного оборудования, инвентаря, игрушек, атрибутов, а также одеж
ды и обуви детей служит профилактикой заболеваний.

Выполнение требований личной и общественной гигиены вызы
вает у детей положительные эмоции и создает наиболее благоприят
ные условия для освоения физических упражнений.

Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение. Они- 
способствуют нормальной работе всех органов и систем. Например, 
регулярное и доброкачественное питание положительно влияет на 
деятельность пищеварения и обеспечивает своевременную доставку 
другим органам необходимых питательных .веществ, содействует 
нормальному росту и развитию ребенка. Правильное освещение 
предупреждает возникновение заболеваний глаз (близорукость 
и др.), создает более благоприятные условия для ориентировки 
детей в пространстве. Соблюдение твердого режима дня приучает 
к организованности, дисциплинированности и т. д. *

Естественные силы природы (солнце, воздух и вода) усили
вают положительное влияние физических упражнений на организм
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и повышают работоспособность человека. В процессе занятий фи
зическими упражнениями на воздухе или в воде (плавание) повы- 
N1.потея функциональные возможности отдельных органов и си-' 
• Iем организма (больше поглощается кислорода, усиливается обмен 
веществ и т. д.).

Столице, воздух и вода используются для закаливания орга- 
иш ма, в результате которого организм человека приобретает спо- 
юоиость своевременно реагировать н а ‘разнообразные изменения 
mi морологических факторов. При этом сочетание естественных 
сил природы с физическими упражнениями увеличивает эффект 
мкаливания.

Естественные силы природы могут использоваться и как само- 
i |^цельное средство. Вода используется для очищения кожи от 
пн рн.чиения, для расширения и сужения сосудов, механического 
по пепствия на тело человека. Воздух лесов, садов, парков, со- 
;м |• /к;пций особые вещества (фитонциды), способствует уничтоже-
 о микробов, обогащает кровь кислородом, благотворно влияет на
о111 лнпзм человека. Солнечные лучи способствуют отложению вита
мин,! I )  под кожей, убивают различные микробы и охраняют че
ловека от заболеваний (рахит и др.).

I ^пользование естественных сил природы вызывает у детей по- 
Jmu те л ь н ы е  эмоции.

/ I .in рл июстороннего влияния на организм следует применять 
ВСе епсственные силы природы, наиболее целесообразно соче- 
ЫИ ИХ1.

Фи шческие упражнения — основное специфическое средство 
ф И о и ч егк о го  воспитания. Физические упражнения оказывают на 
111 ю п ек л  многостороннее воздействие: они изменяют его физиче- 
ги о е  I оI ю я п и е ,  способствуют осуществлению задач нравственного, 
ум. пн и но го ,  эстетического и трудового воспитания, а также развит 
h i m » психических качеств.

1 1 .11• • 11n е физическими упражнениями используются пляски, 
шшы, массаж.

II пп к и, laiiHi.i, сопровождаемые музыкой, влияют на все систе- 
  I  hi im.i , |м вив,-пот физические качества (ловкость, быстро-

' 11 ip ). .1 ем i.e вырабатывают плавность, непринужденность,
"  г  » ИИ.  ....... . движений.

(not i l к и н    растирание, разминание, похлопывание
п 111\ • I п.I м» Kv, мышпы, костную систему, усиливает 

■ мн I ирпВпоПрящсмик», обмен веществ, и т. д.
• < н и ш » игними.»!!»» Iи (тру (, рисование, лепка, игра

• mi I п m u  in и 11»• k i i i .i . п др.), компонентом которых
г1 (ии I < uni ,  ими .11<. 11.иi.ie действия, такж е влияют на орга-

• м >1. n i l I I I "  ши.мчпш, совершаемые в процессе труда, в

I|1мЛпро I -■ 1     испольюнлния гигиенических факторов и естест-
 м м    ji.iOciIг с дошкольниками раскрываются в учебных
■ 0 1  I I  .
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первую очередь направлены на получение конкретных результа
тов, а воздействие на организм представляет сопутствующий ф ак
тор. Поэтому очень важно при организации различных видов 
деятельности строго следить за соблюдением правильной позы, до
зировкой физической нагрузки с учетом возрастных, индивидуаль
ных особенностей детей, их состояния здоровья, физического раз
вития и физической подготовленности. :

Эффективность реализации задач физического воспитания на 
разных возрастных этапах повышается при правильном сочетании 
основных и дополнительных средств. Так, в первые три месяца 
жизни ребенка наибольшее значение имеют гигиенические факторы 
и естественные силы природы,' в дальнейшем увеличивается роль 
физических упражнений и различных видов деятельности.

§ 2. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Ф И ЗИ Ч Е С К И Х  У П Р А Ж Н Е Н И Й

Возникновение Физические упражнения появились в тот
Физических - период, когда человек осознал необходи- 
упражнений мость предварительной физической подго

товки к предстоящим трудовым действиям 
(охота, изготовление разнообразных орудий труда и т. д.). Опыт 
позволил человеку установить связь между предварительной физи
ческой подготовкой к охоте и ее результатами и оценить важ 
ность передачи накопленного двигательного опыта. Так, задолго 
до охоты человек тренировался в предстоящей деятельности: ста
рался попасть в изображение зверя (рисунки, чучела и т. д.). 
В процессе многократного повторения таких действий у человека 
формировалось умение попадать в цель и развивались глазомер, 
сила и другие физические качества. Таким образом, физические 
упражнения сначала состояли из движений, применявшихся в 
труде.

В дальнейшем на развитие физических упражнений существен
ное влияние оказали военное дело, наука и искусство.

С развитием общества и самого физического воспитания сход
ство между формами трудовых действий и формами физических уп
ражнений утрачивалось. Это позволило вычленить из сложной 
двигательной деятельности отдельные упражения (бег на разные 
дистанции, метание на дальность, прыжки в длину и др.) и приме
нять их в целях физического воспитания. "  '

В процессе развития теории и практики физического воспи
тания специально создавались так называемые аналитические уп
ражнения (общеразвивающие упражнения для отдельных групп 
мышц без предметов и с предметами, на предметах, на гимнастиче
ских снарядах и др.), а такж е игры (волейбол, баскетбол, футбол, 
хоккей и др.).

В настоящее время существует огромное количество физиче
ских упражнений, и развитие их продолжается.



Содержание Физические упражнения отличаются друг от
ских°упра1 нений" друга как п0 содержанию, так и по форме.

К содержанию относят действия, входя
щие в физические упражнения, а также 

процессы (психические, физиологические, биохимические, био
механические и др.), которые развертываются в организме по 
ходу упражнения и определяют его воздействие на занимающих
ся. Выполнение физических упражнений (произвольных движе
ний) связано с двигательными представлениями, вниманием, 
мышлением, волевыми усилиями, эмоциями и другими психичесг 
кими процессами.

При выполнении различных физических упражнений происхо
дят разные изменения ,в работе сердечно-сосудистой, дыхательной 
и других систем организма. Эти сдвиги в соответствующей степени 
изменяют функциональные возможности организма и ведут к уве
личению массы и развитию структуры органов.

Рассматривая содержание физических упражнений с педаго
гической точки зрения, важно определить их значение для реа
лизации образовательно-воспитательных задач (формирование 
двигательных умений и навыков, развитие физических качеств 
и др.).

Форма физического упражнения представляет собою его внутрен
нюю и внешнюю структуру. Внутренняя структура характеризу
ется взаимосвязью различных процессов в организме во время 
выполнения данного упражнения. Внешняя структура — это ви
димая форма, которая характеризуется соотношением простран
ственных, временных, динамических параметров движений.

Содержание и форма физических упражнений взаимосвязаны. 
Содержание играет ведущую роль по отношению к форме, например, 
с увеличением скорости бега изменяется длина шага и угол накло
на туловища. Но и форма влияет на содержание: так, правильное 
выполнение замаха при метании на дальность оказывает влияние 
на проявление физических качеств (увеличивается дальность брос
ка, что свидетельствует об изменении силы мышц).

Техника физических упражнений — это способы выполнения 
движения, с помощью которых решается двигательная задача.

Техника физических упражнений изменяется, совершенству
ется. К совершенствованию техники, к созданию новых форм упраж
нений приводит стремление достигнуть наивысших результатов, 
улучшение физической подготовленности занимающихся, вскрытие 
биомеханических закономерностей движения, применение более 
совершенного спортивного инвентаря.

Критерием оценки эффективности способов выполнения (техни
ки) физических упражнений является внешняя форма (фигурное 
катание на коньках), количественный результат (прыжки, бег 
и др.) или выполнение двигательной задачи (попадание в 
цель). .
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В технике физических упражнений выделяют основу, опреде
ляющее звено и детали.

О с п о в а т е х н и к и  — это главные элементы упражнения, 
необходимые для решения двигательной задачи. При отсутствии 
каких-либо элементов основы техники упражнение не может быть 
выполнено или будет искажено.

О п р е д е л я ю щ е е  з в е н о  т е х н и к и  — это наиболее 
важная и решающая часть основы техники данного движения. 
Например, для прыжков в высоту с разбега определяющим звеном 

-техники будет отталкивание одной ногой, соединенное с поднима
нием другой ноги вверх-вперед, а для метания на дальность — 
конечное усилие при броске. Выполнение определяющего звена 
в упражнениях обычно происходит в сравнительно короткий про
межуток времени и требует больших мышечных усилий.

Д е т а л и  т е х н и к и  — это второстепенные особенности 
упражнения, которые могут изменяться, не нарушая основы тех
ники. Например, после броска мяча для сохранения равновесия 
некоторые занимающиеся меняют ноги перескоком, другие же — 
приставляют одну ногу к другой. Детали техники зависят от инди
видуальных морфологических и функциональных особенностей 
человека и условий, в которых упражнение выполняется.

Физические упражнения состоят из фаз (или частей), следую
щих друг за другом во времени.

Ациклические упражнения (метание, прыжки и др.) делятся на 
три фазы: подготовительная, основная (главная) и заключитель
ная. Все эти фазы взаимосвязаны, протекают слитно и обусловли
вают друг друга, но каждая из них имеет особое назначение в связи 
с определенными функциями в целом упражнении.

П о д г о т о в и т е л ь н а я  ф а з а  обеспечивает наиболее 
выгодные условия для выполнения основной фазы. Например, в 
метании мяча на дальность движение руки и туловища при замахе 
совершается в противоположную сторону, чем при броске (в основ
ной фазе). При этом растягиваются те мышцы, которые в основной 
фазе должны быстро и сильно сократиться. Удлинение пути дви
жения руки обеспечивает дальность полета мяча.

При прыжке в высоту разбег совершается в направлении выпол
нения основной фазы, это увеличивает силу толчка и позволяет 
преодолевать большую высоту препятствия.

О с н о в н а я  ф а з а  направлена на решение главной двига
тельной задачи. Например,-в метании выбросить мяч, в  прыжках — 
сильно оттолкнуться-, преодолеть препятствие. В этой фазе важно 
рационально использовать движущие силы в соответствующем месте, 
направлении и в необходимый момент.

■ Задача з а к л ю ч и т е л ь н о й  ф а з ы  — затормозить дви
жение и сохранить равновесие — не переступить через линию после, 
метания на дальность, не упасть после прыжков в длину с разбега.

В упражнении выделя'ют элементы, например, в метании в цель: 
исходное положение, прицеливание, замах, бросок.

46



Пространственная Все физические упражнения выполняются
характеристика в пространстве. Пространственная характе

ристика включает: исходное положение, по
ложение тела и его частей в движении, траекторию.

Исходное положение — это относительно неподвижное положе
ние перед началом упражнения; оно выражает готовность к дейст
вию. Изменением исходного положения тела и его частей можно 
изменить сложность упражнения, усилить нагрузку на мышцы и 
оказать положительное влияние на организм. Например, повороты 
вправо, влево, сидя на скамейке усиливают работу мышц живота; 
упражнения лежа на полу уменьшают силу давления веса тела на 
позвоночник. Исходное положение создает наиболее выгодные ус
ловия для правильного выполнения упражнения и обеспечения ре
зультативности последующих действий (низкий старт помогает бы
стрее развить максимальную скорость бега).

Неподвижное положение тела или его отдельных частей в про
цессе выполнения физических упражнений достигается за счет ста
тического напряжения мышц. От сохранения нужной позы, наи
более выгодного положения тела и его частей зависит эффективность 
выполняемых'физических упражнений. Так, низкая стойка конько
бежца, лыжника, посадка велосипедиста уменьшают сопротивле
ние воздуха и тем самым способствуют быстрому продвижению 
вперед. Изменением утла наклона тела в процессе бега можно при
дать .телу ускорение.

В технике выполнения некоторых упражнений имеет значение 
определенное положение головы,. Например, при, ходьбе по ска
мейке, бревну для поддержания равновесия необходимо голову 
держать прямо.

К  положению тела и отдельных его частей в фигурном ката
нии, в художественной и спортивной гимнастике предъявляются 
специальные эстетические требования: оттянутые носки, прогну
тое туловище и др.

Некоторые исходные положения и статические позы могут иметь 
и самостоятельное значение (стойка «смирно»).

Траектория движения. Путь движущейся части тела (или пред
мета) называют траекторией. В траектории выделяют: форму, на
правление и амплитуду движения.

По форме траектории бывают прямолинейные и криволинейные. 
11рямолннейные движения применяются в тех случаях, когда тре
буется развить наибольшую скорость какой-либо частью тела на 
коротком пути (уколы в фехтовании). Криволинейные- движения 
применяются чаще, так как не приходится затрачивать допол
нительные мышечные усилия для преодоления инерции движе
ние (петлеобразное движение ракеткой при ударе по мячу в тен
нисе).

(лож ность формы траектории зависит от движущейся массы те
ла: чем она больше, тем форма проще. Например, движения руки 
р.ипообразиее, чем ноги.



Н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я .  От направления, которое прида
ется движущемуся телу, его частям или предмету, зависит эффектив
ность воздействия физических упражнений на развитие отдельных 
мышц и успешное выполнение двигательной задачи.

Направление движения' определяется по отношению к собствен
ному туловищу (руки вперед) или внешними ориентирами (метание 
через веревку). Основными направлениями движений человеческо
го тела принято называть направления: вверх-вниз, вперед-назад, 
вправо, влево. Направление вращательных движений определяют 
по плоскостям тела, применяя термины «вперед», «назад» — для 
движений в боковой (переднезадней) плоскости (например, ку
вырок вперед, назад); «вправо», «влево» — для движений в лице
вой плоскости (например, переворот в сторону^; «направо», «на
лево»'— для движений в горизонтальной плоскости (например, 
повороты направо, налево).

Применяются также и промежуточные направления (например, 
вполоборота направо и др.).

Ведущую роль в контроле за направлением движения, в прост
ранственной ориентировке играет зрение: В связи с этим при бы
стрых и сильных изменениях направления движение головы не
сколько опережает движение остальных частей тела.

А м п л и т у д а  д в и ж е н и я  — это размах колебательного дви^ 
жения (наибольшее отклонение тела или его частей от положения 
равновесия).

Амплитуда движений может определяться в угловых величи
нах (градусах), линейными мерами (длина шага) и условными обо
значениями (полуприседание) или внешними ориентирами (при 
наклонах дотронуться до пола), ориентирами на собственном теле 
(при наклонах хлопнуть по коленям)..

Амплитуда движений зависит от строения суставов, эластич
ности связок и мышц.

Подвижность сочленений, которая достигается активным сок
ращением мышц, называют активной. Пассивная подвижность 
вызывается действием внешних сил (партнер). Величина пассивной 
подвижности больше активной.

В жизни и в практике физического воспитания максимальная, 
анатомически возможная амплитуда движений обычно не использу
ется. Д ля достижения максимальной амплитуды требуется доба
вочная .затрата мышечных усилий, направленных на предельное 
растяжение мышц-антагонистов и связочного аппарата. Если 
чрезмерно увеличить амплитуду, можно повредить мышцы и связ
ки. Кроме того, после выполнения движения с большой амплитудой 
трудно плавно изменить его направление.

Полный объем подвижности в суставах используют тогда, ког
да требуется предварительно растянуть те мышцы, которые в даль
нейшем должны быстро и сильно сократиться, а также для растя
гивания укороченных мышц, увеличения гибкости, корригирова
ния дефектов осанки, укрепления сводов стопы.
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Д ля обозначения, движений с разной амплитудой применяют* 
камины «размашистые» и «мелкие». Размашистыми называют дви
жения с большой амплитудой. Мелкими — движения с малой ампли- 
iv чой. Неточными называют движения, при которых направле-• 
мне или амплитуда движения не соответствует поставленной 
Iпитательной задаче.

Скорость движения определяется отно-
Ирог гранствеяно-' шением величины (длины) пути, пройден-
пргмснные 4
мрак герметики ного телом или его частью, к затраченному

на это времени. Скорость измеряется в мет- 
I ■ | \ п секунду. Если скорость постоянна во всех точках пути, то 
тпжение называют равномерным, если она изменяется, движе- 
миг называют неравномерным. Изменение скорости в едини- 
||\  времени называется ускорением. Оно может быть положитель
ным и отрицательным.

В процессе выполнения движений могут изменяться и скорость 
п \ч‘Корепие. Если движения выполняются без резких изменений 
■ I прости, с малым ускорением, то их называют плавными. Резкими 
н.11ывают движения, которые начинают сразу с больших скоростей,
| шкже движения неравномерно ускоренные и неравномерно за- 

M'viионные или мгновенно прекратившиеся.
Движения с постоянной скоростью или с постоянным ускоре- 

н| м м встречаются редко. В хорошо выполненном физическом упраж- 
1с пни, как правило, не бывает внезапных, резких изменений ско
рмим.

11ри выполнении физических упражнений различают скорость 
н н ,и ч| и я всего тела и скорость отдельных частей тела. Скорость 
передвижения всего тела зависит от скорости движения отдельных 
•Mi u ii тела и других факторов (длина конечности, сопротивление 
| ш ишей среды и др.).

Различают скорость оптимальную и максимальную. Чем ско- 
|ни м. больше, тем выше результат. Однако для достижения наи- 
ймлыпего результата часто важна не максимальная, а оптимальная 
' | I каждого человека скорость движения.

| корость движения может быть свободной (при подъеме в го- 
I»у) п вынужденной (при спуске с горы).

« >ч(*нь важно в процессе физического воспитания учить зани-
м  ...........   управлять скоростью движений, изменяя ее (развивать

•, и гно скорости», выдерживать заданную скорость), 
и , . . К * временным характеристикам относятся

![ьГн|"ристикй длительность выполнения упражнения и его
элементов, отдельных статических положе

нии и icmii движения. При выполнении физических упражнений 
| и п.пыг элементы* техники производятся с разной длительно- 

' м.ю ( I;Iм;I ч при метании выполняется медленнее, чем бросок), 
i l l  ш.икi.'iikmiпо отдельных статических положений (стойка «смир
им ), .1 также движений частями тела может отводиться разное 
• |н ми (пан in.прпшу длительности упражнения, его отдельных
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элементов, можно определять общий объем нагрузки и регулиро
вать его.

Темп — это частота повторения циклов движений или количе
ство движений в единицу времени (темп ходьбы равен 120— 140 ша
гов в минуту). Темп движения .зависит от массы движущейся части 
тела (например, пальцы руки могут совершать 8— 10 движений в се
кунду, а туловище 1—2 движения в секунду). С изменением темпа 
нередко качественно изменяется вся структура движения. Напри
мер, если темп становится выше определенных пределов, то ходь
ба переходит в бег (180—200 шагов в минуту). Изменение темпа 
движений приводит к усилению или уменьшению физической на
грузки.

Каждый человек имеет индивидуальный темп выполнения дви
жений. Это зависит от особенностей организма (рост, вес, тип нерв
ной системы), от личности человека в целом (общая активность 
и т. д.), а также уровня овладения данным движением. В резуль
тате систематических занятий физическими упражнениями индиви
дуальный темп выполнения движений можно изменить.
Ритмическая Ри™  ~ это сочеТанне в0 времени силь-
характеристика НЬ1Х> акцентированных частей движений со

слабыми, пассивными. Акцентированная, 
сильная часть движения выполняется с наибольшими мышечны
ми напряжениями, а затем движение продолжается некоторое 
время по инерции, пассивно (одновременный толчок обеими лыж
ными палками и скольжение на двух ногах). Чем интенсивнее 
акцентированный период, тем полноценнее используются пассив
ные части движения.

Своевременное чередование мышечного напряжения и расслаб
ления является одним из показателей правильности выполнения 
физических упражнений, экономным способом решения двигатель
ной задачи. Ритмические движения выполняются легко, поэтому 
длительное время не вызывают утомления.

В освоенных движениях двигательный ритм в обычных условиях 
приобретает устойчивый характер, но при изменении условий из
меняется и ритм (передвижение на лыжах по различной местности).

Двигательные ритмы формируются и регулируются человеком 
сознательно и произвольно. У каждого человека при выполнении 
упражнения имеется свой, индивидуальный ритм, но нужно стре
миться, чтобы он не выходил за границы, определяемые рациональ
ной структурой данного движения. Под влиянием занятий физиче
скими упражнениями можно изменить соотношение длительности 
активных и пассивных частей движения.
Динамическая Силы> влияющие на движение тела че-
характеристика ловека, делятся на внутренние и внешние.

К  в н у т р е н н и м  относятся: пассивные 
силы опорно-двигательного аппарата (эластичность, вязкость 

„мышц и др.); активные силы двигательного аппарата (силы 
тяги мышц); реактивные силы (отраженные силы, возникающие

50



при взаимодействии звеньев тела в процессе движения с ускоре
ниями).

К в н е ш н и м с и л а м  относятся силы, действующие на тело 
человека извне: сила тяжести собственного тела; сила реакции опо
ри; силы сопротивления внешней среды (воды, воздуха, песка) и 
физических тел (противники в борьбе, партнеры в акробатике), 
миешнего отягощения (набивной мяч, штанга); инерционные силы 
перемещаемых человеком тел.

Двигательная деятельность человека может рассматриваться 
к.1 к приложение сил мышечной тяги во взаимодействии с другими 
мнутренними и внешними силами. При выполнении физических 
упражнений следует стремиться к возможно более полному исполь- 
юмлнию всех движущих сил при одновременном уменьшении сил 
трмозящ их.

Соотношение взаимодействующих сил будет рациональным, эф- 
фе|; I ивным, экономным у занимающихся, которые правильно озла- 
И'ли движением.

« КЛАССИ ФИ КА Ц ИЯ Ф И ЗИ Ч Е С К И Х  У П Р А Ж Н Е Н И Й

Классификация означает распределение физических упражне
нии но группам и подгруппам в соответствии с определенными при
н т а м и .  Разные, физические упражнения имеют много общих при
ми ков. Важно установить главный признак, по которому следует 
цшделить упражнения на группы. Этот признак должен быть су- 
иметенны м в педагогическом отношении. Классификации, со- 
< I.шлейные по разным признакам, помогают ориентироваться во 
Множестве существующих физических упражнений и отбирать их 
t <нииетственно поставленным задачам.

И основу одной из наиболее общих классификаций положены 
hi трпчески сложившиеся системы средств физического воспита- 
нии и методов их применения: гимнастика, игры, спорт и туризм. 
Ь и ждан из этих групп имеет специфическое значение и делится еще 
h i более мелкие классификационные подгруппы.

Гимнастика в советской системе физического воспитания зани- 
Миет значительное место. Специфической особенностью гимнастики 
пи шется: избирательное воздействие на различные части тела, от- 
л< п.пме суставы, мышечные группы и даже на разные стороны 
их ден гсльности и состояния (расслабление, растяжение мышц и 
jt|> ), потможность точной дозировки нагрузки, разнообразие упраж
нении; использование предметов, снарядов; проведение упражне
нии под музыкальное сопровождение. Эти особенности гимнастики 
Понюлнют использовать ее на занятиях людям всех возрастов с 
|м I мшип"| физической подготовленностью и разным состоянием 
Ulppotlbft.

Ноцнмжнмс игры отличаются от других физических упражнений
•.............   ими организации деятельности занимающихся и руко-
 ..........    ем * И игре деятельность детей организуется на основе



образного сюжета или игровых заданий, предусматривающих до
стижение цели в условиях неожиданно изменяющихся ситуаций. 
Игровая деятельность носит комплексный характер и строится на 
сочетании различных двигательных действий (бег, прыжки и др.). 
В игре закрепляются двигательные навыки, развиваются физиче
ские, а также морально-волевые качества.

Спорт предусматривает систематические занятия, направленные 
на достижение наивысших результатов, участие в соревнованиях.

Спорт предъявляет высокие требования к физическим и духов
ным силам человека, поэтому он доступен лишь с достижением оп
ределенного этапа возрастного развития И при условии соответст
вующей физической подготовленности.

С детьми дошкольного возраста используются лишь различ
ные спортивные упражнения (лыжи, коньки, санки, велосипед, 
плавание и др.). Формируя основы техники этих наиболее доступ
ных спортивных упражнений, решают главные задачи физического 
воспитания детей с учетом их возрастных особенностей.

Туризм позволяет закреплять двигательные навыки и разви
вать физические качества в природных условиях. С детьми дошколь
ного возраста организуются прогулки с использованием различ
ных способов передвижения (пешком, на лыжах, велосипеде и 
др.). В пути, на остановках могут применяться разнообразные фи
зические упражнения (например, спрыгивание с пеньков, прыжки 
через канавку, прыжки со скакалкой, упражнения с мячом, под
вижные игры и др.),

* *
*

Приведенная классификация слишком обща, поэтому в настоя
щее время используется классификация упражнений по признаку 
преимущественного значения их для развития физических качеств 
(ловкость, быстрота, гибкость, сила, выносливость и др.). Упражне
ния воздействуют одновременно на развитие всех физических ка
честв, но в большей степени развивают какое-либо одно. Н апри
мер, бег на короткие дистанции преимущественно развивает бы
строту, бег на длинные дистанции — выносливость.

Упражнения могут распределяться по использованию снарядов 
и- предметов (упражнения на гимнастической скамейке, бревне, 
стенке, упражнения с палками, мячами и т. д.). '

Упражнения делятся на группы по анатомическому признаку 
(упражнения для мышц плечевого пояса и рук, ног, туловища и др.).

Применяется классификация, составленная по структурному 
признаку: упражнения циклического, ациклического и смешан
ного типа. Циклические движения (ходьба, бег, плавание, передви
жение на лыжах, на коньках и др.) характеризуются закономерной 
последовательностью циклов и связью элементов движения в цикле. 
В ациклических движениях (метание, прыжки и др.) каждое упраж-
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и-и не является законченным действием. В смешанных движениях 
(прыжки с разбега) соединяются циклические упражнения с аци
клическими. '

В биомеханике деЛят упражнения на поступательные (прыжки 
и члнну с места и др.) и вращательные (метание диска и др.) и т. д.
И физиологии — упражнения различной мощности.

Кроме того, упражнения делятся на естественные и абстракт
ны!' (отвлеченные, аналитические). Естественные (ходьба, бег, 
с | ia па велосипеде и др.) применяются в повседневной жизни и в 
некоторых отраслях труда. Абстрактные упражнения специально 
С<> «даны для решения задач физического воспитания. К ним отно- 
I шгн упражнения для отдельных групп мышц, разных частей тела,
I гакже видоизмененные естественные движения (ходьба й бег на 

Месте и др.).
Упражнения делятся на динамические и статические. Динами- 

чи кие упражнения связаны с перемещением в пространстве.
« i.iI пческие упражнения основаны на длительном мышечном напря- 
>1ч('пini в одном положении (стойка «смирно»,' стойка на руках).

(1 изучением физических упражнений уточняется и их класси
фикация.  Классификация физических упражнений, принятая в 
i m p ни физического воспитания, используется и в физическом воспи- 
| шип детей дошкольного возр.аста. Так, в «Программе воспитания 
и детском саду» упражнения распределены по следующим группам:
I имилстпка, к которой отнесены строевые упражнения, основные 
ИИИЖ1Ч1ИЯ., общеразвивающие упражнения (для отдельных групп 
мыши); подвижные игры с различными видами физических упраж
нений; игры с элементами спортивных игр (городки, бадминтон,
   Ы1ый теннис); спортивные упражнения (лыжи, коньки, санки,
I"'нч'ппед, плавание).

Принятая классификация физических упражнений применяется 
и \ Mi иных пособиях и позволяет быстро находить описание нужного 
упражнения.

« I X ЛI * Л КТ Е Р ИСТ И КА ПРОГРАММ Ы 
IID Ф И ЗИ Ч ЕС К О М У  ВОСПИТАНИЮ

Программа охватывает все возрастные группы, начиная от 
I •• •/! mi и п я до 7 лет. В каждой возрастной группе дана характеристика 
п и и,  I формулированы оздоровительные, образовательные, воспи- 
| in и.пые задачи.

И pa wit л «Занятия» включены строевые упражнения, общераз- 
I • и н м« ни in’ упражнения для отдельных групп мышц (плечевого поя- 
mi I ул'миппа, ног) без предметов, с предметами и на предметах, 
... нинhi и пин. i.i пня (ходьба, бег, упражнения в равновесии, лазаиье, 
ни*! мини ( 11 •' р • .11 ia и не, прыжки, метание).

Цн'о Hi'и in и программе отводится спортивным упражнениям
I in p i   «пт на лыжах,  катание на коньках, санках, езда на
 .......  п I.in in не п Др.).
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Подвижные игры, в том числе игры с элементами спортивных 
игр (бадминтон, городки, баскетбол, волейбол, футбол, хок* 
кей и др.), даются не только в разделе «Занятия», но и в разделе 
«Игра». Приводится перечень подвижных игр, которые рекомендует
ся организовывать на прогулке утром и после полдника.

В разделе «Музыкальное воспитание» указаны пляски, танцы, 
игры с пением, которые могут быть использованы на физкультур
ных занятиях.

В разделе «Организация жизни группы и воспитание детей» 
приводится режим для каждой возрастной группы, перечень куль
турно-гигиенических навыков и даются указания к закаливанию 
и проведению утренней' гимнастики.

Количественные показатели и требования к детям от возраста 
к возрасту постепенно увеличиваются.

В работе с детьми до года большое место уделяется совершенст
вованию безусловных рефлексов: кожно-мышечные рефлексы (по
дошвенный — сгибание и разгибание пальцев, спинной, ножной — 
в горизонтальном и вертикальном положении) и рефлексы’ поло
жения (шейный рефлекс в положении на животе, на боку и на спине). 
Рекомендуется использовать различные виды массажа: поглажива
ние (рук, ног, спины, живота), растирание (ног, стоп, живота), 
разминание (ног, спины), похлопывание (стоп, спины), вибрация. 
В этом возрасте проводятся пассивные (с помощью взрослых) 
и активные элементарные общеразвивающие упражнения для от
дельных групп мышц без предметов и с предметами (поворачивание 
головы вправо, влево, переворачивание со спины на живот, на 
бок, перекладывание мяча и других предметов из руки в руку и др.), 
ползание, подготовительные упражнения к ходьбе, влезание на 
стремянку, горку, лестницу и спуск с них,-катание мяча и бросание 
его в цель. Кроме того,’Применяются простейшие игры («Л адуш кт 
и др.), а также простейшие элементы плясок.

С детьми от года до 3 лет используются более сложные обще
развивающие упражнения для отдельных групп мышц (плечевого 

' пояса, ног, туловища) без предметов, с предметами (флажки, палки, 
мячи), на предметах (гимнастическая скамейка, стул); основные дви
жения (ходьба, бег, упражнения в равновесии, лазанье по стремянке, 
подлезание, спрыгивание — прыжок в глубину, прыжки на месте, 

ч катание мячей, бросание их на дальность и в цель). Кроме того, 
даются упражнения в построении в круг, в колонну по одному, в 
одну шеренгу, а также катание на санках, трехколесном велосипеде, 
катание на качалках, качелях, передвижение на лыжах, подгото
вительные упражнения к плаванию. Большое место занимают 
подвижные игры и элементы плясок и танцев..

Д ля детей от 3 до 7 лет рекомендуются более сложные обще
развивающие упражнения без предметов, с предметами (флажки, 
мячи, обручи, палки, шнуры, ленты и др.), на предметах (гимна
стическая скамейка, стенка и др.), у гимнастической стенки; строе
вые упражнения (построения, перестроения, разные повороты,
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pii (мыкания и смыкания); более сложные основные движения: 
Кн (личные виды ходьбы, бега, прыжки в длину с места и с разбега,
|| высоту с места и с разбега, метание на дальность и в цель (го
ри кштальную, вертикальную, неподвижную и движущуюся), '■'ла- 
(jiiiibc, ползание, подлезание, перелезание, упражнения в равно- • 
| I пи с различными заданиями.

(] детьми 5—7 лет используются элементы художественной гим- 
Ци | пки, спортивные упражнения (передвижение на лыжах, ката- 
ll иг на коньках, санках, езда на двухколесном велосипеде, пла- 
п.шпе и др.).

большое место занимают подвижные игры, игры с элементами 
Спортивных игр (бадминтон, настольный теннис, городки, бас- 
Цги>ол, волейбол, футбол, хоккей и др.). Кроме того, используются 
(иппообразные пляски и танцы.

Программа по физическому воспитанию в детском саду преду- 
| м.привает преемственность с программой I класса школы. В дет
ским саду закладываются основы здоровья, физического развития 
н фи -.ической подговленности — это обеспечивает успешное обу- 
Ч'нпг в школе. Программа I класса школы включает закрепление 
М игательных навыков, освоенных в детском саду, и использование 
Iw iee сложных строевых упражнений, общеразвивающих упражне
нии, основных движений, спортивных упражнений (передвижение 
н,| лыжах, плавание), подвижных игр.

/ . /  1 Н А  Ч Е Т В Е Р Т А Я  В О З Р А С Т Н Ы Е  ОСОБЕННОСТИ
Р А З В И Т И Я  Д Е Т Е Й  
ОТ Р О Ж Д Е Н И Я  ДО 7 Л Е Т .  
ФИЗИЧЕСКОЕ В ОСПИТАНИ Е  
Д Е Т Е Й  Р А Н Н Е Г О  ВОЗРАС ТА

|  I. 1’ \  1ВИТИЕ ОРГА НИ ЗМ А  Д О Ш К О Л Ь Н И К А

Мерные 7 лет жизни ребенка характеризуются интенсивным 
гМ)!М1ч нем всех органов и систем. Ребенок рождается с определен- 
IIмм И \ наследованными биологическими свойствами, в том числе 
И *| 11111 * Iо1 ическими особенностями основных нерзных процессов (си- 
)(l I, уравновешенность и подвижность). Но эти особенности являются
/пн  поной для дальнейшего физического и психического развития,
.( пир.- |с лиющим фактором с первых месяцев жизни является окру- 
ш I п 11111. г, I ребенка среда и воспитание. Поэтому очень важно создавать 
ПМпо условия и так организовать воспитание, чтобы было обеспе- 
tfpitn Ондрис, положительное эмоциональное состояние ребенка, 
||о иннп тин'  физическое и психическое развитие.

•   шин | ыо ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и с т е м ы
■ I <ti пгрг.ых лет жизни является незаконченность морфологи
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ческой структуры и функционального развития коры головного 
мозга, которое осуществляется в последующие годы под влиянием 
внешних и внутренних раздражителей.

На базе врожденных безусловных рефлексов (оборонительный, 
защитный, пищевой, ориентировочный) происходит развитие выс
шей нервной деятельности. Уже с первых недель жизни ребенка воз
можно образование условных рефлексов на зрительный и слухо
вой раздражитель, а такж е (как показали исследования Н . И. Ка
саткина) на самые различные внешние раздражители. С возрастом 
образование условных рефлексов происходит быстрее.

Если какие-либо внешние раздражители применять длительно, 
в определенной последовательности, то образуется целостная си
стема ответных реакций — динамический стереотип. При правиль
ном воспитании у ребенка можно выработать много р ’зличййх'стЩ 
рёотипов, что в значительной мере облегчит реагирование на ок
ружающие внешние условия, повысит работоспособность нервных 
клеток. Н 2примеррШ ж но создаТь^стереотип на весь "режим дня, 
на своевременное укладывание спать, обязательное выполнение 
утренней гигиенической гимнастики после сна, а затем умывание 
и т, д. Однако следует осторожно тренировать нервную систему 
ребенка с целью изменения некоторых стереотипов (привычек) в 
зависимости от изменения условий, возраста ребенка, развивая 
у детей способность сознательно реагировать на окружающее. 
Так, учитывая особенности развития движений ребенка на втором 
году жизни, следует в физкультурные занятия после овладения 
детьми обычной ходьбой ввести усложненную ходьбу (по дорожке, 
доске). Ребенок легко справляется с предложенным ему заданием, 
проявляя интерес к новому движению, стремление его выполнить. 
В результате происходит совершенствование двигательного навыка 
не только при выполнении упражнения, но и в повседневной жизни.

По мере развития и дифференцировки центральной нервной 
системы (ее созревания) появляются статические и двигательные 
функции. Возникновение и упрочение этих функций определяется 
как внутренними, так и внешними факторами. И. М. Сеченов отме
чал, что новорожденный ребенок обладает очень небольшим коли
чеством инстинктивных движений в сфере скелетных мышц. А все 
так называемые произвольные движения формируются при жизни 
ребенка под влиянием внешних воздействий. Существенное зна
чение прн этом имеет состояние органов чувств, которые воспри
нимают влияние окружающей среды (к моменту рождения ребенка 
органы чувств развиты у него больше, чем движения).

Исследованиями М. Ю. Кистяковской выявлена определенная 
последовательность образования связей между двигательным и дру
гими анализаторами. На втором месяце жизни устанавливается связь 
между кинестетическим и вестибулярным анализатором, что про
является в движениях поднимания и удерживания головы при раз
ных положениях ребенка: на животе, на спине, при вертикальном 
положении. В этом же возрасте могут образоваться связи между



кинестетическим анализатором руки и тактильным анализатором 
имеющим рецепторы в слизистой оболочке губ, ротовой полости и 
г. коже рук. Внешне это проявляется в направлении руки ко рту, 
сосании пальцев. Несколько позже устанавливаются связи между 
кинестетическим анализатором руки и зрительным анализатором — 
5Гогда ребенок поднимает руку над лицом и смотрит на нее. В конце 
ч< гвертого и на пятом месяце Жизни появляются более сложные 
.чрительно-кинестетические связи, благодаря чему ребенок направ
ляет руки к видимому предмету и захватывает его.

Возникающие межрецепторные связи образуют сложные функ
циональные системы, одним из проявлений которых являются раз
нообразные движения. При этом раньше закрепляются те движения, 
| " т р ы е  завершаются соответствующим сенсорным результатом.
I l.i'i ичие необходимого оборудования и пособий в повседневной 
лопни детей, а также систематические занятия способствуют со- 
I < ршенствованию двигательных навыков.

У детей дошкольного- возраста отмечается быстрое развитие и 
•' ьершенствование двигательного анализатора (Н. И. Красногор
ск и й ) .  Условные рефлексы в этом возрасте вырабатываются быстро, 
но скрепляются не сразу и навыки ребенка вначале непрочны.
11роцессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко 
ирр.чдиируют, поэтому внимание у детей неустойчиво, ответные 
реакции носят эмоциональный характер и дети быстро утомляются. 
I' роме того, у детей дошкольного возраста процессы возбуждения 
преобладают над торможением.

yhiKiiM образом, для -образования определенных двигательных 
н in i.i кон и я81?реп;теиия-Т1хА а1Г^лоЖ ы х''реф лексов, т. е . образова- 
m in .л 1111 гательиого стереотипа, требуется определенная повторность
и последовательность применения раздражителей. Таковыми раз-
IIII ж и тел я ми являются физические упражнения, проводимые по
ми'«'делённому плану.  *—•

«(пдание условий для свободной двигательной деятельности 
л» о и при проведении специальных занятий способствует более 
нр,жилI.пому и своевременному развитию центральной нервной 
• и* I ( мм, а следовательно, психическому и моторному развитию 
I  нкл.

I I.i то р о м  году жизни ребенок овладевает таким сложным дви-
I in п.пмм актом, как ходьба, а к концу этого года он уже начи- 
|'и  I ori.ni, .  На втором и третьем году жизни под влиянием вос-
II и I о 1111 vi и обучения усложняются и качественно совершенствуются 
■ I ' ни*,  бросание. На третьем году жизни появляются подгото

вит о.пыг днижения к прыжкам, а к концу этого года дети уже
м<|"1 npMi.ui, е продвижением вперед. К трем годам ребенок уже

ММ*1*1 hi всеми основными движениями и, что очень важно,
имчиммп 11ч реализовывать в своей свободной двигательной дея-
  in I I.i четвертом — седьмом годах.ж изни происходит за-
. p c i  си и не v  л I 'И 11 i .i x связей, лежащих в основе приобретенных уме- 
  m i  ион , и происходит их дальнейшее развитие и совершен
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ствование, что в большой мере обеспечивается обучением детей 
в- соответствий с возрастающими возрастными возможностями.

v При систематических занятиях физическими упражненимщ при 
повышётзшг мышечной нагрузки у детей от 4 до 7 лет происходит 
более интенсивное 'развЖиё~^11гатетгьШ 1Г'качеств и повышение 
уровня "физической подготовленности- (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Возраст

Скорость бега на 
Ю м е  хода, в с

Дальность прыжка 
в длину с места, в см

Выносливость (длина 
пробегаемой дистанции, 

в м)

Занимаются
дополнительно Нет Занимаются

дополнительно Нет Занимаются
дополнительно Нет

4 М 2,6 2,9 79,3 62,5 740,6 463,1
года • Д 2,9 3,0 72,3 60,3 620,2 377,7

5 М 2,3 2,5 95,9 83,0 " 1502,0 601,3
лет Д 2,3 2,5 95,3 73,9 1146,6 454,0

6 м 2,2 2,3 104,0 88,8 1765,7 680,7
лет д 2,3 2,5 96,6 79,7 1249,3 659,1

7 м 1,9 2,1 122,5 105,6 2387,2 937,4
лет д 2,0 2,2 120,9 103,7 1836,0 715,0

М — мальчики 
Д  — девочки

1 Данные Г. П. Юрко, В. Г. Фролова.

Физическое развитие в раннем и дошкольном возрасте харак
теризуется непрерывным изменением основных показателей — р о с 
т а ,  в е с а ,  о к р у ж н о с т и  г о л о в ы ,  г р у д н о й  к л е т 
к и .  .

Р о с т  ребенка за первый год жизни увеличивается примерно 
на 25 см — это наибольшая прибавка за весь дошкольный период. 
К 5 годам рост детей по сравнению с первоначальным удваивается.

В е с  ребенка на первом году жизни утраивается (по сравне
нию с весом при рождении), а после года отмечается довольно равно
мерная прибавка на каждом году жизни по 2—2,5 кг, к 6—7 годам 
отмечается удваивание веса годовалого ребенка.

О к р у ж н о с т ь  г р у д н о й  к л е т к и  такж е изменяется 
неравномерно, наиболее быстро это происходит за первый год жизни, 
когда она увеличивается на 12— 15 см. И приблизительно на столько 
же сантиметров увеличивается окружность грудной клетки за весь 
остальной дошкольный период. Величина окружности грудной клет
ки зависит от упитанности ребенка, его физического развития и фи
зической подготовленности (развития мышц, функции дыхания, раз
вития сердечно-сосудистой системы).
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Изменение о к р у ж н о с т и  г о л о в ы  в раннем возрасте 
определяется главным образом увеличением массы головного мозга, 
ми не следует забывать и о возможности рахитических изменений 
и костях черепа.

Положительное влияние физических упражнений сказывается 
но только на уровне физического развития детей (снижение числа 
детей с низким уровнем физического развития и повышение — со 
средним и высоким), но и на^улучшении телосложения (увеличение 
числа детей с гармоничным физическим развитием).

К о с т н а я  с и с т е м а  у детей более богата'хрящевой тканью, 
чем у взрослых. Поэтому кости ребенка мягкие, гибкие, не обла- 
Дают достаточной прочностью, легко поддаются искривлению Hliplt-'''" 
обретают неправильную форму пол~влия.нием неблагоприятных 
ппешних факторов (физические упражнения, не соответствующие 
|| ' пкциональным и возрастным возможностям детей, не соответству
ющая росту ребенка одежда и обувь, мебель и т. д.).

С двух-трехлетнего возраста начинается образование сформи
рованной костной ткани с пластической структурой. Процесс око- 
< мнения скелета происходит постепенно на протяжении всего 
|и риода детства. Формирование физиологических изгибов позво
ночника в .шейном, грудном и поясничном отделах- начинается на 
первом году жизни и продолжается в течение всего дошкольного 
периода (когда ребенок начинает держать голову, лежать на спине, 
i пдеть, ходить). Позвоночник детей отличается подвижностью, фи
лологические изгибы его неустойчивы и сглаживаются, когда 
ребенок лежит. М ягкая масса скелета легко поддается влияниям, 
изменяющим ее формы: неправильное положение тела при сидении, 
i тян и и , лежаний, мягкая неправильная постель, мебель, не со- 
о| петствующая росту и пропорциям тела детей. При этом позы 
• I и повятся привычными, появляются нарушения осанки, что отри
цательно сказывается на функции кровообращения, дыхания, про
исходит неправильный рост костей.

Ф о р м и р о в а н и е  с в о д а  с т о п ы  начинается на пер- 
пом году жизни, происходит наиболее интенсивно с началом ходьбы 
н продолжается в дошкольном возрасте. Поэтому необходимо уде- 
1п п. особое внимание подбору в дошкольном возрасте соответствую

щей обуви (на каблучке), использовать упражнения для укрепле
нии и правильного формирования свода стопы.

11итенсивное развитие с к е л е т а  тесно связано с развитием 
мускулатуры, сухожилий и связочно-суставного аппарата. Отно- 
( птельно высокая по сравнению со взрослыми подвижность суста- 
иои у детей раннего возраста зависит от больщей эластичности их 
г-н ниц, сухожилий, связок. Чрезмерная подвижность, так называе
мой разболтанность суставов, является одним из симптомов рахита.

М ы ш е ч н а я  с и с т  е м а у ребенка раннего возраста раз
ним еще недостаточно по сравнению со взрослым человеком и 
мышечная масса составляет около 25% веса его тела, тогда как у . 
и рослого она равна в среднем 40—43%.
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П о  мере, развития движении ребенка увеличиваются масса и 
сократительная способность мышечной ткани. Увеличение силы 
мышц во многом определяется постепенно возрастающей' физической 
нагрузкой при занятиях физическими упражнениями.

У  детей младшего дошкольного возраста мышцы:разгибатели 
развиты недостаточно и доволы-ю слабы, поэтому ребенок часто 
принимает неправильные позы — опущенная голова, сведенные 
плечи, сутулая спина, запавшая грудь. К 5 годам значительно уве
личивается масса мускулатуры, в особенности нарастает мускула
тура нижних конечностей, увеличивается сила и работоспособность 
мышц. Показатели мышечной силы отражают как особенности 
возрастного развития, так и влияние физкультурных занятий. 
Сила мышц кисти рук увеличивается с 3,5—4,0 кг в возрасте 3—4 
лет до 13-—15 кг к 7 годам. Уже с 4 лет отмечаются различия в по
казателях мальчиков и девочек. Сила мышц туловища (становая 
сила) к 7 годам увеличивается почти в 2 раза с 15— 17 кг в 3—4 года 
до 32—34 кг.

Статическое состояние мышц принято называть мышечным то
нусом. Мышечный тонус поддерживается импульсами, поступающи
ми из центральной нервной системы. В первые месяцы жизни у 
детей преобладает тонус мышц-сгибателей конечностей над тонусом 
разгибателей, что"1 обусловливает характерную позу грудного ре
бенка. Тонус мускулатуры верхних конечностей обычно выравни
вается к 2,5—3 месяцам, а тонус мускулатуры нижних конечностей 
к 3—4 месяцам. При болезнях (рахит, гипотрофия) эти сроки могут 
меняться. У детей раннего возраста мышечный тонус в покое умень
шается под влиянием массажа и гимнастики.
( Состояние мышечного тонуса в дошкольном возрасте- имеет 

большое знан£1ше-- д л и ^ о р м ированияЛ!рашгльн5и • осан к и .~Пс г. бо ̂  
значение приобретает тонус мышц туловища, создающих естествен
ный «мышечный корсет».

С возрастом отмечается увеличение тонуса напряжения мышц 
едины и живота, что является результатом не только улучшении 
регуляторной функции центральной нервной системы, по и положи
тельного •влияния тренировки физическими упражнениями.

По мере того как улучшается мышечный тонус, совершенст
вуется рефлекторная регуляция расслабления и напряжения от
дельных групп мышц, которые придают телу определенную позу, 
Vj ребенка вырабатывается осанка. ______

Происходящая в текущем столетии акселерация (ускорение) 
роста и развития коснулась и детей дошкольного возраста: дети 
этого возраста и анатомически и функционально как бы старше 
своих сверстников прежних лет. И  если, например, 50 лет назад 
мальчики с 3 до 7 лет вырастали на 22,2 см, то . 10 лет назад — 
уже на 27,1 см. Раньше происходит смена молочных зубов на постоян
ные. Если несколько десятилетий назад начало прорезывания по
стоянных-зубов приходилось на возраст 6 лет 2 месяца — 6 лет 4 ме-



сица, то в настоящее время уже в 5 лет около 40% детей имеют по 
1 —4 постоянных зуба.

Некоторое повзросление отмечается и по ряду функциональных 
показателей. Известно, что, чем дети старше, тем меньше у них 
частота сердечных сокращений и дыхания. И если раньше пятилет- 
П11М детям была свойственна частота пульса 98— 100 ударов в ми- 
нугу, то теперь средняя частота — 97 ударов. Средней частотой 
дыхания в шестилетнем возрасте признавалась 26 вдохов в минуту, 
сейчас — 23. По некоторым данным, урежение частоты дыхания и 
пульса еще более значительно.

Соответственно возросли и показатели развития двигательных 
качеств. Так, если скорость бега на 30 м у детей пятилетнего возра- 
п а  в 50-х годах составляла 3,55 м в секунду (Е. Г. Леви-Горинев-
* кая), то в 1968— 1970 гг. она составляла уже 3,7 (Е. Н. Вавилова) 
и in 4,00 (О. Г. Аракелян) м в секунду.

Но и независимо от акселерации функциональные возможности 
детей дошкольного возраста — и умственные и физические — выше, 
чем было принято думать. И это нужно учитывать, чтобы обеспе
чим. оптимальное развитие детей, искусственно его не ускоряя и 
не тормозя.

;->а дошкольный период происходит выраженная перестройка 
in '.цельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем на более 
чм томный и эффективный уровень функционирования, в связи с 
ч< м подрастают функциональные возможности детей при выполнении 
Мышечной деятельности.

11 первые годы жизни с е р д е ч н о - с о с у д и с т а я  с и с- 
I е м  а ребенка претерпевает значительные морфологические и 
•| |национальные изменения. Вес сердца увеличивается с 70,8 г 
\ и | ей 3—4 лет до 92,3 г в 6—7 лет, благодаря чему увеличивайт-
• ч ( ила сердечных сокращений и повышается работоспособность 
< ердпа.

Артериальное давление с возрастом увеличивается: на первом 
Гол\ жизни оно составляет 80—85/55—60 мм рт. ст., в возрасте 
.4 У лет колеблется: максимальное — от 80 до 110 мм рт. ст., 
минимальное — 50—70 мм рт. ст. Одновременно увеличивается ра-
ги.......юсобиость сердца, повышается адаптационная способность к
<|ш шческой нагрузке: снижается величина показателей сердечно- 
( ос уд ис’1 он системы (пульс, артериальное давление, ударный и ми- 
н\ I м i .i и объемы кровообращения) в ответ на стандартную мышечную 
ню I1' ж у, укорачивается восстановительный период.

< »1м« чинен возрастная перестройка и характер адаптации функ- 
иИи ШЛИ пни к мышечным нагрузкам. Частота дыхания с возрастом 
VM<HIMIU<< о и: к концу первого года жизни она равна 30—35 в ми-
Цуту, И  V третьего — 25—30, а в 4—7 лет — 26—22. С воз-
IfitftPM мир.и Iнет глубина дыхания и легочная вентиляция в 2— 
fill |'И и , ни i'cf> шипе кислорода — почти в 2 раза. Эти данные 

I м и /им '||,м  I ни о  том, что функциональные возможности детей 
Ш ними н и н о . м н е  обеспечивают потребности роста и развития.
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VB процессе тренировки совершенствуются ответные реакции ды
хательной системы. 1Тр?г'1у1ышеч1-тьтхпнагр узка х увел й чей иё" л его ч 11 о Щ 
вентиляции происходит за счет углубления дыхания, а не его 
учащения. Те же объемы потребления кислорода обеспечиваются 
при меньшей легочной вентиляции.

При- этом отмечается более экономная деятельность основных 
энергообеспечивающих систем—  сердечно-сосудистой и дыхатель
ной, которая определяется не только особенностями возрастного 
развития, но и повышением функциональных возможностей при 
занятиях физическими упражнениями. Так, пульсовая «стоимость» 
единицы работы (количество пульсовых ударов на 1 кгм работы) 
у детей с 4 до 7 лет снижается в 2 раза, а у тренированных — в 
2,5 раза, кислородное обеспечение 1 кгм работы — соответственно 
в 1,5 и в 1,8 раза. Повышение уровня морфологического и функцио
нального развйтия основных систем организма обеспечивает и 
рост физической работоспособности детей.

Способность к выполнению непрерывной работы возрастает 
с 10 до 25—30 мин, при этом общий объем работы увеличивается 
примерно в 2,5 раза, с 800 кгм до 2300 кгм. Физическая работоспо
собность детей с 4 до 7 лет при пробе степ-тест (восхождение на 
ступеньку) увеличивается почти в 2 раза (табл. 2).

Физическая. работоспособ-
Т а б л и ц а 2

Средние показатели физической 
работоспособности детей (кг/мин).1 ■

З а н и м а ю щ и х с я  п о  п р о г р а м м е  
д е т с к о г о  с а д а

Возраст Мальчики Девочки

4 года 109,0 105,4
5 лет 135,2 128,4
6 лет 154,1 136,4
7 лет 208,4 199,3

З а н и м а ю щ и х с я  д о п о л н и  т е л ь н о  
в  ш к о л е  ф и г у р н о г о  к а т а н и я

Возраст Мальчики Девочки

5 лет 209,0 181,7
6 лет 208,6 189,0
7 лет 250,0 203,7

1 По данным Г. П. Юрко, 
Л. Б. Ященко, О. В. Силиной.

ность детей зависит и от особен
ностей физического воспитания. 
Различные по своей интен- 

, сивности двигательные режимы 
обеспечивают различный уро
вень и рост физической работо
способности детей (табл. 2).

Применение ж е' физических 
упражнений .требует от организ
ма значительного напряжения и 
согласованности действий всех 
основных систем, поэтому на 
каждом возрастном этапе следу
ет учитывать особенности раз
вития, соответственно организо
вывать двигательную деятель
ность детей и строго дозиро
вать физическую нагрузку (на
пример, длительность физкуль
турных занятий, число повторе
ний упражнений, их трудность 
и т. д.).

Знание особенностей морфо- 
функциоиального развития детей 
на каждом возрастном этапе по
зволит более эффективно исполь-
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мовать средства физического воспитания для совершенствования ор
ганизма ребенка и повышения его умственной и физической работо
способности.

2 . ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ

При воспитании детей этого возраста большое внимание долж
но бьпь уделено организации режима дня, правильной методике 
гигиенического ухода.

На первом году жизни, как уже указывалось, отмечается вы
сокий темп развития, быстрое изменение за короткий срок физи- 
•кского и нервно-психического развития. Развитие центральной 
периной системы при постоянном взаимодействии с внешней средой
< пособстВует развитию всех органов чувств, возникновению и со- 
псршенствованию положительных эмоций, овладению основными 
ймпжсниями, развитию подготовительных этапов речи. При этом 
Гмш.шая роль .принадлежит взрослому.

< )чень важно при воспитаний ребенка первого года жизни обе- 
рнгчпть его положительное эмоциональное состояние. Бодрое, ра-

>1 гное настроение является одним из условий правильного и 
июгиременного физического, нервно-психического развития и хо- 
I ' • iIк• i о здоровья. В первые месяцы жизни ребенок, радуясь, 
\ '1ыбас1ся, делает много движений — комплекс оживления, который 
нн.мясIсм дальнейшей основой развития движений рук, туловища 
п I. д. Своевременное и правильное овладение детьми основными 

г.и.м илями стимулирует рост, деятельность основных органов и 
( н. и'м, обеспечивает большую самостоятельность и тем самым 
расширяет возможности психического развития.

( )г условий воспитания и воздействия взрослого, а также от 
нпмпппдуальных особенностей ребенка зависит темп и последова- 
nvii.nocTb развития движений.

Г.о фастные изменения, происходящие в центральной нервной 
системе и опорно-двигательном аппарате, создают предпосылки 
1 01 развития определенных движений в каждом возрастном перио- 
т \  <) дпако эти предпосылки наиболее эффективно реализуются 
при соответствующих условиях.

I !утем специального целенаправленного воздействия можно 
способствовать формированию различных умений, навыков и тем
< г и т  более высокому уровню развития всего организма. И наобо- 
|ю |, отсутствие своевременно начатого правильного воспитания и
• к.учения ведет к отставанию в развитии, что с трудом компен-
• ируск'Я впоследствии.

< Vi.no из основных правил воспитания — не ждать, пока тот 
и in niioi’i навык, умение, психическая деятельность возникнут са
ми • oooii, а активно способствовать появлению тех функций ор- 
I .щи '.мл, которые на данном этапе подготавливаются созреванием 
ни пн ктиующих центров нервной системы. При этом воспитатель
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ные воздействия как бы идут навстречу новой функции, создают 
условия для ее проявления. Повседневное содействие развитию 

■статических и двигательных функций, организация режима дня и 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ре
бенка являются мощным фактором обеспечения правильного и гар
моничного развития детей, предупреждения отклонений в физиче
ском развитии и в состоянии здоровья.

В раннем возрасте особое значение придается организации 
р а ц и о н а л ь н о г о  р е ж и м а  дня, г и г и е н и ч е с к и м  
у с л о в и я м  как средству физического воспитания. В каждом 
возрастном периоде обеспечивается необходимая последовательность 
в чередовании бодрствования, сна и кормления. В зависимости от 
возраста определяются часы кормления, сна и бодрствования. Хо
рошее проветривание, свежий воздух обеспечивают глубокий, креп
кий сон. При этих условиях в часы бодрствования ребенок спокоен 
и активен. На первом году жизни дети должны находиться на све
жем воздухе 4—6 ч.

Большое значение для укрепления здоровья детей имеет также 
использование в режиме дня е с т е с т в е н н ы х  ф а к т о р о м  
п р и р о д ы  (воздуха, воды, солнца) с целью закаливания.

При осуществлении режима дня необходимо прививать детям 
г и г и е н и ч е с к и е  н а в ы к и  и п р и в ы ч к и .  Этому спо
собствует тщательный гигиенический уход (подмывание, умывание, 
смена белья, купание и т. д.).

Одним из основных средств физического воспитания являются 
г и м н а с т и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  и м а с с а ж .  Для 
развития движений детей первого года жизни используются орга
низованные формы занятий физическими упражнениями и масса
жем; большое значение такж е имеет обеспечение свободной двига
тельной деятельности.

Физиологическое значение самостоятельной двигательной дея
тельности заключается в удовлетворении свойственной ребенку 
потребности в движении: ребенок двигается по собственной ини
циативе и по своему желанию меняет движения, позу, чередует 
движения с отдыхом. Поэтому самостоятельная деятельность наи
менее утомительная из всех форм двигательной активности детей.

Важно с первых недель жизни ребенка создавать оптимальные 
условия для его двигательной активности.

Дети в возрасте от 1,5 до 6 месяцев все часы бодрствования 
проводят в манеже достаточных размеров (из расчета 0,5 м2 па 
одного ребенка), снабженном игрушками соответственно возрасту. 
Одежда детей не стесняет их движений.

В возрасте 7 месяцев рекомендуется спускать детей на пол. 
Д ля этого часть комнаты (из расчета 0,75 м2 на одного ребенка) 
отгораживают барьером высотой 40—45 см, для утепления засти
лают байковым одеялом и легко моющейся клеенкой. Эту части 
комнаты — «напольный манеж» — оборудуют пособиями, которые 
стимулируют ребенка к активным движениям (ползание, вставание
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па ноги, лазанье, переступание н т. п.). В напольный манеж поме
тами' небольшую горку с лесенкой и скатом, каталку, гладкое 
паи обшитое клеенкой бревно, мостик для ходьбы, большие мячи.
' > п'жда ребенка меняется соответственно возрасту и не мешает 
сю  движениям.

В первую четверть года (до 3  месяцев) следует развивать у 
ребенка умение удерживать голову в вертикальном положении и 
п /ка .на животе. В этом положении при поднимании головы фор

мируются изгибы позвоночника, укрепляются шейные и спинные 
Мышцы, улучшается кровообращение головного мозга. После 3  ме-
• iiiij'i) ребенок свободно поднимает голову, выгибает спину, опи
рается на предплечья. К этому моменту ребенок осваивает умение 
f'»p т .  игруш ку из различных положений. Воспитатель должен ис- 
п > и.кшать это умение для развития различных движений. В этот 
п. риод много внимания надо уделять развитию движений рук, игре
• т р у ш к о и , развивать зрительное и слуховое восприятие.

И ни '.расте 3 — 4  месяцев ребенок начинает стоять при поддержке 
lin/i Mi.iiи к п. Взрослый должен несколько раз в течение дня при 
llr»l мм * и 'мании брать ребенка на руки, придавать ему'вертикальное 
им/им -щи», ставить на твердую опору (стол), давать возможность 
I>и I мичм(> выпрямлять и сгибать ноги —  потанцовывать. Это создает 
\ I м11..I тчслое, радостное настроение, позволяет реагировать на
речи н \ и.11)к\ н рослого, укрепляет мышцы и связки ног, создает 
ус,Могши п а  развития хорошего упора ног.

H i  » меогцев, находясь в манеже,' манипулируя с игруш ка
ми, |м (>«чк>к начинает овладевать умением поворачиваться со спи- 
|м I на 11.>к , на живот, лежа на животе опирается на выпрямленные 
I' , |,и, \мр(шii» поднимает голову. Если ребенок длительно лежит 
Mi жииоп*, ш рает п лом положении, тянется за игрушкой, он 
ми. 11 м h i  м..i. и iii > 'I ia п ., затем садиться и вставать, цепляясь
III UllOpy.

Г. 7 М мп нп' н рсгн'пок ужо умеет вставать на четвереньки и 
и' I . т .  11-»I -..inin- иажпып ггап п развитии движений ребенка, 
при ним hi получает истые сенсорные впечатления.

г. | ■ им ра и пг.ать у детей локомоторные функции —  ползать, 
in | " 1 I i i . i i I. г.'юль барьера.

II' и ми I а жать ребенка и ставить, пока он сам не научился са
ди I !•( И II Hi I il till lb,

< >п.'ia и к и* Натиком самостоятельно садиться и вставать спо- 
''И" 1п\| I i | i < ipMnpimaiinio н ir ii6 on по июиочппка, укреплению мышц 
I , I шиша п ииг и нолоа.нтс,щаю сказывается па гармоничности фи- 
щч< | i\iчо ра и'.птия. Во .мо/кпостп психического развития ребенка

I • ....... раю гг я: оп может играть с игрушкой сидя (это удобно)
н иидеп. псе окружающее.

И н !) месяцев ребенок переступает и передвигается вокруг 
м ним.а, влезает на ступеньки горки, перелезает через бревно —  
и» е но шачительио расширяет круг его восприятий и способствует 
иермпо иепкпческому раЗВИТИЮ.
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К году ребенок начинает самостоятельно ходить, и здесь воли 
роль воспитателя в обучении, в создании у ребенка радостно! 
настроения рт самостоятельного движения. Воспитатель дол же 
больше разговаривать с детьми, чтобы они были радостны, подпи; 
ны, бодры. -

Ежедневно во время бодрствования воспитатель проводит 
каждым ребенком игры-занятия для развития движений, noi 
это движение у него не сформируется и не закрепится.

В каждый возрастной, период решаются .те или иные’ зада'
В первые 3. месяца взрослый поддерживает у ребенка компли< 
оживления путем ласкового обращения, развивает движения pi 
(взять игрушку, удержать ее и т. д.).

В первом полугодии нужно способствовать подготовке к по; 
занию: формировать умение лежать на животе, поворачивать^ 
со спины на живот. Д ля этого используют игрушки, помощь взрси 
лого. Во втором полугодии основные задачи состоят в развитии 
детей ползания и переступания. Сначала эти движения выполняют! 
с небольшой помощью взрослого. Так, при обучении ползайнь 
можно подставить ладонь под подошвы, чтобы ребенок мог оттол! 
нуться ногами, положить перед ним игрушку, до которой он стремит 
ся дотянуться* '

При переступании ребенка сначала слегка поддерживают а/ 
две руки, потом за одну руку, а затем побуждают делать перш,к 
самостоятельные шаги.

^Специальные занятия ф изическими упражнениями и масса ж ел 
такж е способствуют своевременному развитию лвиженпй. со пер

 шенствованию качества и точности статических и динамических пип
-ж ени^(пбЛ зяш ге“"Щ дение, ходьба).

П равильность неточность движений детей раннего возрасти и 
гимнастических упражнениях строго О бусловлена руками сеет р i .i 
восп итате л ьн ицы иШГТЯ^ЩаЛБНыми. пособиями (кольцами, пало11 
дсамиХ, и этим занятия" гимнастикой отличаются от других 'форм 
двигательной активности детей.

При отсутствии противопоказаний начиная с 1— 1,5 месяцем 
. назначают фнзнческир.-цпряжиенпн, массаж и включают их в реж им 
, дн я . Метод и ка обу чен и я детей движениям должна отвечать опреде
ленным требованиям: во-первых , упражнения по.нбиряются -яогтун- 
ные, т. е. чтобы они соответствовя.пп возрастным и функциональным 
возможностям ребенка: во-вторых, метол и к я, стимулирующая детс ii 
к выполнению упражнений, должна соответствовать возрасту. < 

^ВТТдргойГТ10лутЛии жизни ребенка для стимулирования акти
вности используются в о о ж д е н н ^ —~'бёзЛгсловнь1е пефлёксь1 — кож - 
цые, а затем вестибулярные(реФлексы положения). Используются те 
.рефлексы, которые связаны с разгибанием, чтобы слтособство'вятг- 
уравновешиванию 'тонуса сгиоателей и разги&ателёйП Во втором 
полугодии жизни активность выполнения упражнениГГстимvлирует-~~ 

,4щ 1двимёнерГием условных~ра'зДражителей: зрительного (игрушка, 
кольца, движения воспитателя и т. д7), двигательного (помощь
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I,ft

шпателя при выполнении упражнения —  потягивание за руки,.
miiMaiflie ног и т. д . ) ,w слухового (речь воспитателя —  счет,
I'll,", «иди-иди» и т. д.). При этом во втором полугодии, когда 
ни I еще является сл абым компонентом комплексного раздражи- 
Qi, oii~~ЖГТЖНО обязятслыю сочетаться со зрительным раздра1̂  
п"п'м н гямым мощным — двигательным. Если воспитатель 
ю р т  ребенку «сядь, сядь», малыш не всегда выполняет его инст- 
м 1 то , но если она сочетается с движением потягивания взрос- 
м ребенка- за руки, он легко ее выполняет.
11» ». I ыпое место на первом году жизни уделяется массажу как виду 
и 111и н)ГГ гимнастики, который охватывает все мышечные группы.

И ■ :<-p»i,ie 3 — ■4 месяца, помимо рефлекторных у пра ж нений, ис- 
■I |.Л у к - г.СЯ пя гг  и иные, которые выполняются взрослым. К котш\Г
 ....... полугодия они сменяются активно-пассивными (в боль-

I М ере выполняются ребенком с небольшой помощью взрослого), 
копну первого гопя жизни ребенка в основном используются 

imiii.ii1 упражнения. П ри составлении комплексов физических 
I I п т п й  для достижения наибольшего физиологического эф- 
| I и строгого дозирования мышечной нагрузки необходимо co- 
м.т .  следующие требования:
I) нражиения должны охватывать все мышечные группы —
, и поеного пояса, спины, груди, живота, ног, стоп;

"> чередовать физические упражнения с массажем, который 
  уст упражнению;
ii ч» рецовать упражнения' для различных мышечных групп в 

l i m e  шпятия;
4 ) че| • /ужать исходные положения: лежа на спиПе, животе,

• n i l ,  стоя;
I.) п сними, с более легких упражнений, постепенно переходить 
■М п ы м  п заканчивать вновь более легкими;
В) Црремпмать упражнения с отдыхом1 (паузами); таким отдыхом 
jffrtni I.и,же массаж, так как он обеспечивает наименьшее на
йм пне мышц;
0  if"  I in пни увеличивать физическую нагрузку за счет: час- 
ы мм   мня упражнений (с 2 — 3  до 5 — 6  к концу года), прие-
1 Минины с ,'» '1 до 6 — 8  раз, длительности занятия с 5 — 6  мин 
мшром ц>1 1\ill I,пп до 8— 1 0  мин к концу года.

MMt'i1 ii Iмпи с возрастными анатомо-физиологическими осо- 
iMhiihmii мп uni mi я детей первого года жизни при составлении 

ими фи иен I m i x  упражнений исходят из 5  периодов: I — от 
Min и i n мш; I I  —  от 3  до 4  месяцев; I I I  —  от 4  до 6  

" I (» ч<> 9  месяцев; V  —  от 9  до- 1 2  месяцев. 
(NHWOHHuli мгрнод <м 1,5 до 3 месяцев характеризуется вы-

иИ ф и    гипертонией сгибаний верхних и ниж-
  Ы 1 И * мя h i  с этим пассивные движения у детей этого

IHIIHI
 ..............  и,' i n я массаж — поглаживание, который спо-

М М  Нм*»чнО и мню 11 нбателей.



Активные движения основываются на наличии врожденных реф 
лексов — кожно-мышечных, положения. В комплексы включаются 
так называемые рефлекторные упражнения. Они вызывают актин- 
ное напряжение мышц, четкую ответную двигательную реакцию и 
позволяют строго дозировать мышечную нагрузку. Например: реф 
лекториое разгибание позвоночника (спинной рефлекс)’ — в поло
жении ребецка на боку проводят двумя пальцами вдоль позвоноч 
ника в направлении от ягодиц к плечевому' поясу, это вызывай 
активное разгибание позвоночника и способствует укреплению мыши 
спины и шеи. При отсутствии у ребенка того или другого бе.ч 
условного рефлекса или при вялом его проявлении, когда рефлектор 
ное движение может и не образоваться, следует временно воздер 
жаться от применения соответствующих движений и ограничивать 
ся только поглаживающим массажем конечностей, живота и спины, 
который активизирует дыхание, кровообращение и тканевой обмен.

Примерный комплекс физических упражнений и массажа для детей oi 
1,5 до 3 месяцев:

1. Массаж рук — поглаживание.
2. Массаж живота — поглаживание.
3. Массаж ног — поглаживание.
4. Рефлекторное разгибание позвоночника лежа на боку (слинноГ! 

рефлекс).
5. Выкладывание на живот (упражнение рефлекторное).
6. Массаж спины (с 2 месяцев) — поглаживание.
7. Разгибание позвоночника и ног (приподнять ребенка при поддержке 

под грудь и выпрямленные ноги) — рефлекс положения.
8. Массаж стоп — поглаживание.
9. Сгибание и разгибание пальцев стопы — подошвенный рефлекс.
10. «Потанцовывание» — ножной рефлекс (с 2 ,5—3 месяцев). Длитель 

ность занятий — 5—6 мин.

Возраст 3—4 месяца характеризуется исчезновением физиоло
гической гипертонии сгибателей мышц рук, появлением некоторых 
произвольных движений — изменения положения тела (поворот со 
спины на бок, затем на живот). К 3 месяцам отмечается хороший 
упор ног при поддержке под мышки, ребенок хорошо удерживает 
голову, лежа на животе, и опирается на предплечья. Это обуслов
лено укреплением шейной мускулатуры, мышц.спины. В комплек
сы физических упражнений вводятся, кроме поглаживающего мас
сажа, растирание и разминание.

В связи с установившимся равновесием тонуса сгибателей и раз
гибателей мышц верхних конечностей вводятся пассивные упраж 
нения для рук (скрещивание рук на груди и разведение их в сторо
ны). При проведении пассивных упражнений возникает рефлектор
ная связь между нервными центрами и соответствующими группами' 
мышц. При повторении упражнений условнорефлекторные связи 
закрепляются и являются основой для развития активного движе
ния. Применение пассивных упражнений позволяет точно и правиль
но воспроизводить движение, приложить нужное усилие, получить 
нужный физиологический эффект при кгышечной деятельности.
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II mom возрасте безусловные рефлексы (кожно-мышечные и реф- 
Л' кем положения) еще четко выражены, -в комплекс упражнений 
ш почают также соответствующие упражнения рефлекторного х а 
рактера! Следует указать, что' этот вид движений, выполняемых 
при активном участии ребенка, имеет большую физиологическую 
ценность, так как активизирует двигательную функцию, а также 
функции всех органов и систем ребенка. Например: разгибание 
им шоночника и ног (рефлекс положения). Приподнять ребенка, 
и -  гк-рживая его одной рукой под грудь снизу, а второй — за 
ы.шримленные ноги, приподнять ребенка над столом —  при этом 
он рсфлекторно разгибает спину и подйимает голову. Это активное 
лимжепие укрепляет мышцы спины, шеи. Упражнения рефлектор
ною характера необходимо использовать до тех пор, пока безуслов
ны • рефлексы остаются четко выражёнными.

г. целях стимуляции своевременного и более совершенного раз- 
|«I* 111 и условных двигательных реакций, а также для усиления 
i|> икцип дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем в комп- 
jh м м пключаются соответствующие активно-пассивные упражне- 
liii I Например, поворот со спины на живот, переступание и т. д. 
>1 к движения выполняются при активном участии ребенка, хотя 

И с помощью взрослых. Этот комплекс является естественным 
продолжением первого. Длительность его 5 — 6  мин.

Нофаст от 4 до 6 месяцев характеризуется установлением
|пп   между сгибателями и разгибателями мышц ног, укреп-
Л#1 1 ием передних шейных мышц. Ребенок в этом возрасте уже пы- 
11 и * I ' я приподнять верхнюю, часть туловища, лежа на спине, т. е. 
Hi.ii и I' -I принять сидячее положение. В возрасте 4  месяцев ре- 
ftoimi сидит при поддержке за обе руки, а в 5  месяцев —  при под- 
д»|| м и» ш одну руку. Стоит с выпрямленными ногами при гюд- 
/н || I I .■ под мышки, начинает стоять при поддержке за обе руки. 
Поми.миюгся движения из вертикального положения —  к 5  меся- 
1ым ргГкчюк делает попытки переступать при поддержке под мышки, 
й и '• месяцам уже хорошо переступает. К  6  месяцам пОворачи-
   с живота на спину, лежа на животе, делает попытки под-
ЦОЛ4 1 Н 1 игрушке, опираясь на руки.

I) I омплексы упражнений уже вводятся пассивные упражнения 
И'1и п - I , применяются активные рефлекторные упражнения (на ос- 
НЧ1М- реф. him ив положения): разгибание и сгибание туловища на 
Ищу г in» I |ержкой. Вводятся активные упражнения при поддержке
 ....... . прпсаживание за руки, перешагивание при поддержке
■ 1 н и,и п и .,1 руки. Широко используется выполнение упражнений

» гч»*1 (ипепш лппе двигательных условных рефлексов на звуко- 
jHMNIn >), мим обеспечивается ритмичность движений ребенка, 

•мн и м i i; помается массаж для нижних и верхних конеч- 
• ним i .i , кип-) in, грудной клетки, стоп. Используются прие-
  п. , растирание, разминание. Каждый вид массажа

•пн п и  i l l  всегда начинается и кончается приемом 
ШИ ЛвинИММ ни м м I.и* физические упражнения и приемы массажа
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вводятся в комплекс постепенно, по мере развития ребенка и ус
воения им прёдвщущих упражнений.

Продолжительность комплекса 6—8 мин.
Возраст 6—9 месяцев. В этом периоде способность к произ

вольным движениям у детей быстро возрастает, движения стано
вятся все более дифференцированными и координированными. Так, 
например, в 6 месяцев ребенок самостоятельно поворачивается с.- 
живота на спину, в 7 месяцев встает на четвереньки и начинает 
ползать, в 8 месяцев самостоятельно садится и встает на ноги, 
цепляясь за барьер, и т. д., В то же время движения, получаемые 
с помощью соответствующих кожно-мышечных' рефлексов и рефлек
сов положения, проявляются у них менее четко или вовсе не прояв
ляются. Отмечается способность к более длительному напряжению 
крупной мускулатуры и удерживанию тела в определенном положе
нии. Развиваются статические функцни: сидение без опоры и стояние 
с опорой.

В связи с этим в комплексы включаются упражнения, укреп
ляющие мышцы спины и ног, вводятся упражнения в ползании. Чем 
раньше ребенок начинает ползать и чем больше он ползает, тем 
лучше укрепляется мускулатура туловища, ног, плечевого пояса, 
что важно для развития навыков сидения, стояния, ходьбы.

С 6 месяцев у ребенка, появляется способность длительно удер
живать предметы в руке, что обусловлено хорошей сократительно и 
способностью мелких мышц кисти и пальцев. Это позволяет выпол
нять упражнения с кольцами.

Во втором полугодии развивается понимание речи, в связи с 
чем вводится речевая инструкция, которая должна подкрепляться 
зрительным сигналом (игрушкой) и двигательным (например, по
мощь при поднятии ног).

В этом возрасте массаж рук снимается, массаж ног остается 
при необходимости укрепить мышцы нижних конечностей, обязатель
ным является массаж спины, грудной клетки, живота. Используются 
все виды массажа: поглаживание, растирание, разминание.

Примерный комплекс физических упражнений для детей от б До 9 ме
сяцев:

1. Круговые движения руками (упражнение активно-пассивное), держась 
за кольца.
1 2. Массаж живота — поглаживание, растирание, разминание.

3. Поднимание выпрямленных ног (упражнение пассивное).
4. Массаж стоп — поглаживание, растирание, разминание.
5. Поворот со спины на живот (упражнение активное).
6. Отведение плеч назад (упражнение активно-пассивное).
7. Массаж грудной клетки — поглаживание, растирание.

, - 8. Попеременное сгибание и разгибание рук  с кольцами (упражнение
активно-пассивное).

9. Массаж живота — поглаживание, растирание, разминание.
10. Прнсаживание (упражнение активно-пассивное).
И. Приподнимание ребенка на ноги за кисти рук (упражнение актив

ное).
12. Ползание (упражнение активно-пассивное).
13. Переступанпе (упражнение активное).



Возраст от 9 до 12 месяцев. В этом возрасте ребенок стоит 
Ripit поддержке за одну р уку, самостоятельно садится из положения 
ific ка и ложится из положения сидя. Ребенок шагает за движущимся 
мI•'"i.mctom (коляской и др.), стоит без опоры, ходит при поддержке- 
' 1 одну руку, пытается делать первые самостоятельные шаги.
И I'J - 1 3  месяцев начинает самостоятельно ходить, стоять без 
(ти ры , приседать и вставать, поднимать предметы.

■V детей в возрасте 9 — 1 2  месяцев отмечается значительное раз- 
Штие активных, согласованных движений, подготавливающих их 
Н ( .пмоетоятельному стоянию и ходьбе. В связи с этим некоторые 
фн шчсские упражнения даются из исходного вертикального поло
жения.

Гпк'пок уже может некоторые физические упражнения выпол- 
III. * |. но слову взрослого. Для стимуляции большей активности ре- 
(II in .1 п его заинтересованности нужно использовать простейшие 
цмтОия —  кольца, палочки.

И этом возрасте основные виды массажа снимаются, но жела- 
’М' и .in > оставить массаж живота и спины.

1аиятия- способствуют развитию у ребенка связей между пред- 
■ ч л м н ,  действиями и названиями этих предметов и действий, по- 
И ому можно шире использовать речевую инструкцию.

I 1. миятия для детей этого возраста следует включать в возра- 
i I нищем количестве активные упражнения, т. е. движения, которые 
in 11и• иглогсн детьми с небольшой помощью взрослых или даже само-
•  ..... .и.но: круговые движения руками, поднимание выпрямленных
М"1, приседание, держась за кольца, ползание на животе или на 
»н I mi |и ц|,ках и др.

I Ii м питатель во время занятий должен разговаривать с ре- 
мараться вызвать у него улыбку, гуление. Для стиму- 

МНрпмаппм активных движений у детей следует показывать раз- 
В р б р п  ип.и', яркие и звучащие игрушки и применять соответствую-

mi   ‘iiую стимуляцию. Воспитатель стремится к тому, чтобы
и • и | ни I I щ  и и всего занятия ребенок оставался активным. При 
Hi 11 hi г I г при (паках утомления (вялость, сосание пальцев и т. д.) 

in и iM' im11. исходное положение ребенка или проделать дыха- 
Vи|жжиения или поглаживающий массаж. Если ребенок 

«ЦРШ, н la'UT, занятие следует прекратить и выждать, пока он 
lijW li1!!, I I.i иремя занятий с ребенка летом снимают всю одеж- 

B/IU1IHK' иремя года его раздевают частично (кофточку
1И И 111. .111

| (Щи фи нннч'кими упражнениями и массажем проводятся 
jtlOMnh i\i iM 11 а гг, чтобы воспитатель хорошо видел остальных 

•I А*чи, иа\пдящиеся в манеже, слышали его голос и также 
• iH'Miimii. in г го действиями. Эту комнату предварительно 

|1мн1< • 111к нктрнть. Температура воздуха в помещении 
'fb И# И” » '* Летом при температуре воздуха не ниже 

Щ| * 1  |11Ч11> и I к h i 1 ю  занятия" рекомендуется организовать на 
|НН|*М1иь| М-" и м», н гсии. ,
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Занятия следует проводить в одни и те же часы, лучше в первой 
половине дня, когда ребенок более активен и весел, но не ранее 
чем через полчаса после кормления.

Массаж и индивидуальные занятия гимнастикой проводят на 
специальном столе (высота 72—75 см, ширина 70—80 см, длина 
120 см), обитом поверх тонкого слоя ваты клеенкой. Во время 
занятий стол покрывают простынкой или пеленкой, отдельной для 
каждого ребенка. Такой стол при необходимости можно заменить 
деревянным или фанерным щитом (размером 60—7 0 x 8 5 — 100 см). 
Щит накладывают на пеленальный стол или поперек свободной дет
ской кровати с приподнятыми и хорошо укрепленными боковыми 
стенками и накрывают байковым одеялом, а поверх небольшой кле
енкой.

Перед занятием с каждым ребенком сестра должна тщательно 
вымыть руки теплой водой с мылом. Прикосновение к ребенку хо
лодными руками вызывает неприятное ощущение и отрицательную 
реакцию. Ногти сестры должны быть коротко острижены, на время 
занятий она должна снять кольца, часы и т. д ., в одежде не должно 
бь!ть заколок, брошей, булавок и т. д.

При массаже не следует применять та'льк, вазелин, чтобы не 
засорить пор кожи ребенка. Это допускается только в крайних 
случаях при излишней влажности или сухости рук сестры и при ус
ловии, что ребенок непосредственно после занятия будет обмыт 
теплой водой (36—37°).

§ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Р ЕБ ЕН К А  .
ВТОРОГО ГОДА ж и з н и

Главной задачей физического воспитания детей второго года 
жизни является развитие и совершенствование основных движений 
(ходьба, бег, лазанье, бросание), развитие чувства равновесия, 
координации движений.

На втором году жизни режим дня остается важным средством 
■ физического воспитания.

Четкая смена деятельности детей в течение дня (сон, бодрство
вание, кормление) позволяет обеспечить их активное деятельное 
состояние уже в течение 4—5 ч. При этом пребывание детей на 
свежем воздухе должно составлять не менее 5 ч.

Сон лучше организовать на верандах, а если нет такой воз
можности, то при открытых окнах или фрамугах. Зимой, когда де
тей до 1,5 лет долго приходится одевать и раздевать для прогулки, 
можно организовать такую прогулку в помещении. Детей одевают 
в спортивные или шерстяные костюмы, температуру в группе сни
жают, открывая фрамуги, форточки, до + 1 4 ° С. С детьми 
организуют подвижные игры или обеспечивают достаточную 
самостоятельную деятельность. Таким образом не уменьшается 
время пребывания на свежем воздухе. В режиме Дня используют 
воздух, воду и солнце с целыо закаливания.
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Развитие движений детей второго года -жизни происходит в 
процессе правильно организованной игровой деятельности, само- 
< тигельной двигательной деятельности и во время физкультурных 
апиятий.

11а втором году жизни важно закреплять правильные автома- 
1И шы ходьбы, чувство равновесия, воспитывать координацию дви
жений, правильную осанку, способствовать формированию нормаль
ного свода стопы. Д ля этого важно создать условия в групповой 
комнате и на участке, чтобы дети могли свободно двигаться. В ком- 
пате должно быть просторно, это достигается правильной расста
новкой мебели, которая подбирается в соответствии с ростом де- 
lefi, В групповой комнате должно быть специальное физкультурное
 рудование для развития движений: горка с лесенкой и скатом,
гi|нмню, большие ящики, корзины и др. Эти пособия обусловливают 
in 11Можность выполнения детьми различных движений: входить на 
|орку, лесенку, скат и спускаться с них, согласовывать свою ходьбу 
г особенностями окружающих предметов и т. д. В группе должен 
Ги.иь набор игрушек, побуждающих детей к различным движениям: 
Ми 'in, обручи, каталки и др.

У часток’и игровая площадка должны быть оборудованы спе- 
иlui.'iиными пособиями (скамейка, лесенка, бревно и т. д.). Детей 
ни I" учить ходить не только по ровной поверхности, но и по неров- 
11< щ, по траве, песку. Важно, чтобы воспитатель активно стимули- 
(оимл у детей потребность в движении: привлекал их к подвижным 
in рам, побуждал к самостоятельным действиям, обучая при этом пра- 
1ч1 пли,1м движениям (как правильно влезать и спускаться с лесенки, 
в|нп ли. мяч и т. д.), развивал у детей движения, используя .имитаци- 
• mu и \ пражнения («прыгает, как зайчик», «летает, как птичка» и др).

ЧюС)|,| обеспечить детям большую свободу движений, лучше 
п т -  iiin I. па них комбинезоны или штанишки с рубашкой (как маль- 
НН""'. таК и девочек). Обувь должна соответствовать размеру и 
Н и  к ноги ребенка, иметь каблучок 0,5 см.

11 о '| п и ж  н а я и г р а ,  является важным средством физиче-
  о .  питания.-До 1,5 лет игры проводятся в основном индиви-
дуи ifeno пли с небольшой группой детей (3—4 человека). Игры
ООГйНи  я и часы самостоятельной деятельности детей, и воспи-
т И М и п ш  должна следить, чтобы каждый ребенок в течение дня 
MMMIMi.'i v'1 " 1 ис и игре («Догоняй собачку», «Прятки», «Скати с горки», 
•Mhhimh I II". ic полутора лет в подвижную игру могут быть вклю- 

III llcicfl. • '.
Ирм и|"чн и пни подвижных игр у детей воспитывается уме- 

|)Ц  *|сН« iimiMii. и коллективе, стремление выполнить то или иное 
•rtiHMiM , рм • и 11 пае Гея координация движений, чувство подражания,

*|»Ч'МИ|'М........... . ионные виды движений. Путем показа, объяснения
 ....... . чаеI детей новым движениям. Регулируя число
' |  ...................о 1111.| : разные игры по трудности выполнения того
мни ними.  пни, воспитатель обеспечивает определенную фн-

• I» V н ■
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Дети старше 1,5 лет в играх уже должны выполнять ряд правил: 
бежать в определенном направлении, останавливаться по сигналу. 
Надо приучать детей не мешать друг другу во время игры, не 
толпиться. В этом возрасте детей не надо специально строить перед 
игрой, а сразу включать в игровую деятельность. Воспитатель 
должен-сам принимать участие в игре и брать на себя ведущую 
роль, показывать, что и как надо делать. Его радостное активное 
состояние передается детям.

Подвижная игра не только проводится самостоятельно, но и 
включается в физкультурные занятия детей от года 6 месяцев до 
2 лет.

Ф и з к у л ь т у р н ы е  з а н я т и я  являются важной фор
мой физического воспитания детей второго года жизни. На органи
зованных занятиях решаются задачи целенаправленного обучения 
детей движениям. При этом в занятия включаются упражнения, 
способствующие развитию и. совершенствованию основных движе
ний, улучшению их качества, формированию правильной осанки 
и свода стопы; упражнения, укрепляющие все группы мышц.

В данном возрасте большое место отводится ходьбе и равно
весию. С этой целыо в занятия включаются упражнения в обычной 
ходьбе по прямой, в усложненной ходьбе по скамейке, ширина кото
рой по мере тренировки уменьшается с 30 до 10 см, по ребристой 
доске и др. Чувство равновесия воспитывается при усложненной 
ходьбе, а также при перешагивании через препятствия (палку, 
кубики и т. д.). Во время занятий используются такж е упражнения 
в ползании (пролезание в обруч, подлезание под веревочку), ла
занье (влезание и слезание со стремянки), бросании (на дальность 
малых и больших мячей). Обязательно предусматриваются и до
ступные детям общеразвивающие упражнения для всех мышечных 
групп (рук и плечевого пояса, ног и стоп, туловища). Эти упраж
нения проводятся из различных исходных положений — стоя, сидя 
(на полу, скамейке, стульчиках), лежа на полу на животе и спине. 
Чтобы эти упражнения дети делали правильно, воспитатель должен 
проверить исходное положение, помочь, если надо, выполнить 
движение.

В занятия включают одно или два основных движения и обще
развивающие упражнения. Начинают занятия с ходьбы стайкой и 
бега, затем проводят 2—3 общеразвивающих упражнения и обу
чение основным движениям и заканчивают занятие ходьбой.

Занятия с детьми от 1 года 6 месяцев до 2 лет проводятся 
уже по общепринятой схеме (вводная, основная и заключительная 
часть).

Цель вводной части занятия — организовать детей и подгото
вить их к выполнению упражнений в основной части, которая вклю
чает общеразвивающие упражнения, упражнения'на развитие основ
ных движений, подвижную' игру. В заключительной части даются 
упражнения для углубления дыхания и ходьба, которые необходи
мы для того, чтобы снизить нагрузку.
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Дети данного возраста не могут точно воспроизводить движе
нии, поэтому на занятиях нужно использовать индивидуальные по- 
ЕоОпя (палочки, кольца, кегли и др.). Пособия помогают детям 
филее правильно и с большей амплитудой выполнить движение (на^ 
пример: поднять кегли вверх — посмотреть на них, поставить на 
И' I возле ног). На занятиях применяются физкультурные пособия: 
Л и кп, ящики, гимнастические скамейки, лесенка-стремянка, реб- 
|ип гая доска, которые обеспечивают целенаправленное выполнение 
д1111 кения, помогают детям осознанно делать упражнения и повы- 
IIIлют интерес ребенка к  занятиям.

1'оспптатель объясняет, как надо выполнять движения, помо
ги I при необходимости, добивается, чтобы ребенок понял свою 
Ошибку и выполнил движение правильно. Он радуется их успехам, 
Поощряет при выполнении движений, вселяет .уверенность в своих 
I плах.

11о мере того как дети освоят то или иное движение, его за- 
м< пяют более трудным или усложняют. Например, после того как 
дни  научились перешагивать через пал£у, лежащую на полу, им 
Miuuio предложить перешагивание через палку, поднятую над по- 
|о м  на 5, а затем на 10 см.

11 \ . кио учитывать особенность детей данного возраста — бы- 
| | | 'у м  утомляемость и наряду с этим способность быстро восста
нь шплть своп силы. Поэтому в занятия надо включать элементы 
in :м а: чередовать упражнения, выполняемые всеми детьми, с 
кп щмплулльными заданиями, когда остальные дети отдыхают стоя 
•• hi - и гл. Промежутки-отдыха должны быть не более 1 мин, чтобы 
lie ум е интерес детей к занятиям. В качестве отдыха нельзя на
до и о усаживать детей на стульчики, так как статическое напряже
ние при сидении является утомительным для детей..

Фи шчеекля нагрузка на занятии регулируется его длительно- 
fffi m, частотой повторений каждого упражнения и степенью их
!|i\ .....  т .  Нагрузка постепенно увеличивается от начала занятия
j| йщ  сгредпие и снижается в конце.

фн и,\ 1м . рпые занятия проводятся 2 раза в неделю продол
жим и. in м 11.мI 10— 15 мин.

I цгм.ми ю 1 года 6 месяцев — в период от обеда до второго 
л Дгн.мп о г 1 года 6 месяцев до 2 лет — спустя. 30 мин после

li ft  ираетс до 1 года 6 месяцев объединяют в группы по
•И»-ими i a и начале года, а затем до 5—6 человек, детей с 1 года 

•1ИИ до /к I объединяют по 6—8 человек. При распределении 
н о  и |i\ HII.IM следует учитывать не только возраст,но и уро- 

■  НИН . яшм еппй (например, дети с отставанием в развитии 
  и 6i.iri> включены в подгруппу детей более млад-

• . . и ми !  с одной подгруппой детей, воспитатель со-

Й1ИНИГ' i i i елмостоятелыюй игры остальных. Д ля этого 
• и V p n    т .  ( покойные игры в другом конце комнаты
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и снабдить детей игрушками, а няня по заданию воспитателя 
направляет их игру. Занятия проводятся в групповой комнате, от
вечающей гигиеническим требованиям: перед началом занятии 
должна быть проведена влаж ная уборка, проветривание, темпера
тура воздуха достигать 18—20°. В летнее время занятия должны 
проводиться на открытом воздухе при температуре воздуха не 
ниже 20 °С.

Заниматься дети должны в трусах и майках, летом — в трусах, 
на' ногах — тапочки (или босиком).

Г Л А В А П Я Т А Я .  ОСНОВЫ О БУ Ч ЕН И Я
■ И Р А З В И Т И Я  В ПРОЦЕССЕ  

ФИЗИЧЕСКОГО ВО СП И ТАН И Я

§ 1. ЕДИНСТВО ОБУ ЧЕН И Я, ВОСПИТАНИЯ '
И РАЗВИТИЯ Р ЕБ Е Н К А  В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

Обучение движениям представляет собой целостный воспита
тельно-образовательный процесс. Он осуществляется путем непо
средственного обучения воспитателем и самостоятельной деятель
ности детей под его наблюдением.

В ходе обучения двигательным действиям происходит развитие 
познавательных, волевых и эмоциональных сил ребенка и форми
рование его практических двигательных навыков. Обучение движе
ниям оказывает целенаправленное влияние на внутренний мир 
ребенка — его чувства, мысли, постепенно складывающиеся взгля
ды, нравственные качества. Кроме этого ," двигательные действия, 
выполняемые детьми, полезны для здоровья и общего физического 
развития.

Содержание обучения составляют физические упражнения, в 
том числе подвижные игры, подобранные в-соответствии с програм
мой. При обучении взрослый передает ребенку общественно-исто
рический опыт овладения движениями,- способствуя вначале их воз
никновению, а в дальнейшем развитию и совершенствованию. 
Учитывая особенности физического и психического развития ребен
ка дошкольного возраста, опираясь на его возможности, взрослый 
(родители, воспитатель) последовательно ставит перед ним новые 
двигательные задачи. Конкретно это выражается в постепенно по
вышающихся требованиях программы физического воспитания, учи
т ы в а ю щ и х  возрастные особенности детей и Направленных на форми
рование двигательных навыков.

Усвоение нового требует от ребенка определенных физических 
и психических усилий, преодоления трудностей. В каждом отдель
ном случае новое программное требование (а для ребенка новая 
более сложная задача) является противоречивым по отношению к 
реальному уровню развития движений, к уже достигнутым двига-
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и (ц.мым* умениям и навыкам. Однако преодоление этого противо- 
Вгчи Vi и составляет движущую силу развития.

11остепенное решение ребенком в процессе упражнений новых 
кии а тельных задач и появляющиеся в связи с этим большие воз

можности изменяют характер и качество движений: То, что было 
м.чюолее-характерным для начала данного возрастного периода, 
и процессе обучения новому как бы свертывается, и движения 
Приобретают новое качество. Так, ходьба ребенка в начале и в конце 
■mporo года жизни совершенно различная. Это явление представ- 
flnricw как диалектическое отрицание старого новым, которое яв- 
| |* о я объективным моментом, движущим началом всякого раз- 

Iiiiim  и является разрешением возникающих противоречий. «Ни в 
in но ii области не может происходить развитие, не отрицающее 
tin mi \ прежних форм существования»1. Такой сложный процесс раз- 
Iнм 11 ■/1 происходит непрерывно, определяясь взаимосвязанностью 
1ПМЧНПИХ и внутренних условий.

11рсодоление трудностей и решение новых задач вызывают у 
|м о. ика эмоционально-положительное состояние. Оно порождается 
Ьлоплетворением от достигнутой цели, новых мышечных ощущений,
11и I пгтствующей оценки воспитателя. Подкрепление проявленных 
>.ii iiiit ребенка способствует возникновению стремления к еще 
Ги * 11.пIим достижениям. Этот сложный процесс должен быть все 
Kvmh под наблюдением воспитателя. С одной стороны, необходимо 
■ччп'мнть осмысливание ребенком новой двигательной задачи, с 
Д| \ии'| — вызвать самостоятельность и проявление усилий в реше
нии . г па основе имеющихся реальных двигательных возможностей 
II |ю шикающих интересов, эмоций.

И процессе обучения физическим упражнениям воспитатель 
loot.т .н т  детям необходимые элементарные знания, уточняет пред- 
(ЧПМгшн* об окружающем, развивает воображение, активизирует
МЫ» .'II..

I to. при разучивании упражнения с детьми младшей группы
Ном.п 1.1 к ль говорит: «Поднимем свои синие флажки вверх, высо-
|.о, lu.hoi.o, чтобы их увидели все: и куклы, и мишки, и все игруш-
М' и . ыршей группе: «Сначала поднимем вверх правую руку,
••цf Хороню  согнем правую ногу и, хлопнув ладонью о колено,
9|#(Щрм -к юн»; в подготовительной группе: «Сейчас вы.поднимете
• ••• | * \ I п in |и‘Д собой, ладонями вниз, после этого отведете руки
  п I ia I. посмотрите на концы своих пальцев и, повернувшись
ЦИ1И1М и о пи. , разведете руки в стороны и опустите их со словом

•

I» прим   примерах воспитатель развивает у детей ориен-
"Ч ' 1ранстве (вверх-вниз, налево-назад, перед собой),
й* • н|'« mi пи (.начала, затем, после этого), уточняет их знания о

t i t  M.fi*   по тела. Кроме того, воспитатель сообщает детям
••■•.и.   и и, п связи с практической деятельностью гимна

1 <■•' н | . I I и | и г о л ь с Ф. Соч., т. 4, с. 297.
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стическую терминологию. Например, воспитатель говорит: «По 
стройтесь в колонну по одному» — и, когда дети встанут, добавляет. 
«Вот так». Или: «Встаньте все в шеренгу, лицом ко мне»— и оцени 
вает: «Хорошо!»

Обучение требует от ребенка собранности внимания, конкрет
ности представления, активности мысли, развития памяти: эмоцио
нальной, если процесс обучения вызывает заинтересованность и 
связанный с этим эмоциональный отклик; образной — при восприя
тии наглядного образца движений воспитателя и выполнения уп
ражнений детьми; словесно-логической — при осмысливании задачи 
и запоминания последовательности выполнения всех элементов 
упражнения, содержания и действий в подвижной игре и само
стоятельного выполнения; двигательной — моторной — в связи с 
практическим выполнением упражнений самими детьми; произволь
ной, без которой невозможно сознательное, самостоятельное вы
полнение упражнений.

Обучение детей непосредственно связано с нравственным воспи
танием, формированием моральных чувств и сознания ребенка, 
развитием его морально-волевых качеств: доброжелательности и 
взаимопомощи, целеустремленности, честности, справедливости. 
Весь процесс обучения правильным движениям воспитывает у детей 
эстетические чувства. Красота движений, четкость построений, ко
торыми постепенно овладевают дети, доступная им творческая 
выразительность игровых образов, использование стихотворных 
текстов в играх, игровых зачинах, считалках — все это служит 
задаче воспитания эстетического вкуса детей. Большое значение 
имеет внешнее оформление физкультурных костюмов детей и воспи
тателя, физкультурных пособий и т. д. Организация процесса обу
чения предоставляет возможность упражнять детей в доступных 
нм трудовых действиях.

Таким образом, в процессе обучения движениям у детей разви
ваются умственные способности, нравственные и эстетические чув
ства, формируется сознательное отношение к своей деятельности 
•и в связи с этим целенаправленность действий, организованность. 
Все это во взаимосвязи является осуществлением комплексного под
хода к процессу обучеппя, который содействует формированию все
сторонне развитой личности.

§ 2. СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
В ОБУ ЧЕН И И  ДВИЖ ЕНИЯМ  '

В процессе физического воспитания и обучения применяются 
общепедагогические принципы — систематичности, сознательности 
и активности, наглядности, доступности, индивидуализации и по
степенного повышения требований. Они представляют собой 
наиболее важные положения педагогики и выражают методические 
закономерности единого педагогического процесса воспитания и 
обучения.

78



Принцип систематичности. Этот принцип является ведущим, 
обязательным для всего комплекса мероприятий, 'используемых в 
Целях физического воспитания (режим, закаливание, формирование 
Амнгательных навыков). Систематичность заключается в непрерыв- 
м<к'ти, регулярности, планомерности процесса физического вос- 
и т а п и я  на протяжении всего периода дошкольного возраста; в 
<к I кои регулярности физкультурных занятий с обязательным чере
дованием нагрузки и отдыха для организма,- последовательности 
IflM iix занятий, их преемственности, взаимосвязи различных сторон 
f iч ('одержания.

Систематическое ежедневное выполнение в определенное время 
м а л и ч н ы х по своему характеру физических упражнений (утрен
няя гимнастика, физкультурные занятия, двигательная деятель
ность па прогулке и т. д.), а также закаливающих мероприятий
  пенно приучает детей к установленному оздоровнтельно-вос-
IIIнательному режиму.

1 1 <>д влиянием регулярных занятий физическими упражнениями 
Я opi анпзме происходит положительная перестройка различных сп- 
1 iVm, например сердечнососудистой и др.

I !|:'I прекращении систематических занятий, их перерыве наб- 
.mi. I |.н гея снижение уже достигнутого уровня функциональных 
р 0 |мо,кпостей, а иногда и регресс морфологических показателей, 
^раа.аю щ и й ся в уменьшении удельного веса активной мышечной-, 
м, п т ,  изменении ее структурны х компонентов и других неблаго- 
11|||иппых явлениях.

I Iкпм образом, для полноценного физического совершенства 
|м ■ •( I , т м и  соблюдение непрерывности процесса физического воспи-
• шич, обеспечивающей развитие положительных изменений, вы-
 •....... 11 , предыдущими занятиями, и закрепление их на последующих

(фио \ о.) \ рш,к* занятия, утренняя гимнастика, игры и упражне
нии)

<|'н Mi'h i Koe воспитание требует повторения вырабатываемых
 ......   11.1 т .)коп. Только при многократных повторениях

iy i"o  и ;imu .ri<- Iын.к» динамические стереотипы, 
i i i  <i|h|„ i,Iniui' in повторения необходима такая система, при

i.i iii) , ,i 1 , к.,i mu ■ си<|< i.ieie I е новым, т. е. когда процесс повторе- 
I I n 1, |ч *,.| и и |i парнагинпоетп (изменение упражнения, усло-
№<•) мним , | ■ I  ....... ,ии« м<-годом и приемов, различие формы

 Ml
И .»<(•»•' « о н ............... ................. г -  т а и ч  долговременную при-

t. * и -1 , 11 и и \  М" | - 1  leu  г к и г о  п функционального
1 М|Й. ни «пп-ми ....... . I h  |i I ami акчея физические качества

iA f l  н г    'I
|1и|'*1мммнми ' >. 111 i n imii и it нм и,тает у детей ориентировочно-

iMii,»i. о I ни 111| ими', ппо рее, дюцнп, внимание. Включение
   | i"i и м и  " и  и ныриботаппып динамический стереотип
i i и in  in   ........ н iMriieniiii при условии соблюдения посте-
 ...........    и II  ll.il inti подчеркивал, что в педагогике постепен-
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п
ность и тренировку следует считать основным физиологическим 
правилом.

Принцип сознательности и активности. В процессе физиче
ского воспитания и обучения чрезвычайно важно опираться на соз
нательное и активное отношение ребенка к своей деятельности. 
Д ля успешного достижения той или у ной цели необходимо прежде 
всего ясно представить, что и как надо выполнить, почему имен
но так, а не иначе.

Приоритет научной разработки принципа сознательности при
надлежит П. Ф. Лесгафту, категорически протестовавшему против 
механического заучивания движений. Лесгафт считал необходимым 
«подготовить учащегося ко всякой работе, которую он мог бы 
производить на основании общих приемов по слову, избегая по 
возможности имитации, т. е. ...приучиться к возможно большей 
самостоятельности в действиях и к волевым проявлениям»1.

Самостоятельная активная деятельность ребенка находится в 
зависимости от возникающего интереса к . предлагаемому заданию, 
сознательного его восприятия, понимания цели и способа выпол
нения, обеспечивающих достижение успешного результата.

В дальнейшем развитие движений связано с возможностью 
проявления ребенком творческой активности, выполнением им твор
ческих, заданий педагога (самостоятельное изменение упражнения, 
создание его варианта, придумывание нового).

Перспективное раскрытие перед детьми возможности доступной 
им творческой деятельности требует доброжелательности и внима
ния к первоначальным попыткам, систематического стимулирова
ния к поиску нового. Все это создает основу для воспитания твор
ческой индивидуальности.

Принцип наглядности. Использование этого, принципа в фи
зическом воспитании понимается как широкое взаимодействие по
казателей всех внешних и внутренних анализаторов, непосредст
венно связывающих человека (ребенка) с окружающей действитель
ностью, Любое познание имеет начало в чувственной ступени. 
Формирование движений, их изучение осуществляются во взаимо
связи с показателями всех рецепторов, прежде всего органов зрения, 
слуха, вестибулярного аппарата, проприоцептивного — мышц, су
ставов, связок и др.

Взаимосвязь показателей различных рецепторов обогащает 
образ движения, его более детальное восприятие, содействуя фор
мированию двигательных навыков, проявлению волевых качеств.

При разучивании новых движений принцип наглядности осу
ществляется путем безукоризненного практического показа дви
жений воспитателем — непосредственной зрительной- наглядности, 
рассчитанной на возникновение эстетического восприятия, кон
кретного представления движения, правильного двигательного

1 Л  е с г а ф т П Ф. Избр. пед. соч., т. 2. М., 1952, с. 237—238.

80



Ощущения и желания воспроизведения.'Дцнако роль различных 
"|и лIюв чувств и характер их взаимодействия могут изменяться.
I нк, если при демонстрации нового упражнения главную роль 
Игриет зрительный анализатор, то в заключительной стадии эта 
|В,'|ь принадлежит двигательному, когда вся система движений 
мнюматизируется.

И связи с тем что одной из задач физического воспитания детей 
вы нется всестороннее развитие органов чувств, можно активизи- 
|юи.1 п> различные воспринимающие системы, целенаправленно уп- 
р ы.пять их методами избирательного воздействия (например, 
Ой' ипиле и звуковые наглядные ориентиры).

И процессе совершенствования двигательных навыков усили- 
tltt i i  я взаимодействие различных органов чувств, сочетающихся 
•I 9/ПП1ЫЙ «комплексный анализатор». Это способствует, с одной 

1" 1")пы, более тонкому восприятию, с другой — более обобщен
ному («чувство снега», «чувство воды»),

I Iomhmo непосредственной наглядности — восприятия окружаю- 
Щ| и ч«‘йствительнрсти, большую роль играет наглядность опосред- 
■ питанная, когда необходимо пояснить отдельные детали и меха- 
||н iMi.1 движений, которые не выступают наглядно и скрыты от 
шч1'и-|1сдственного восприятия (например, использование киносъе- 
|Юк, кинограмм,кинофильмов, углубляющих представление о движе
нии) Наглядность тесно взаимодействует с осознанностью:' то, 
ЦТо I " mi.в ливается человеком при словесном задании, проверяется 
ирги гм кой, воспроизведением движения, в котором ощущения, 
«моГи ппо двигательные, играют важную роль.

I'рммо того, большое значение имеет взаимосвязь наглядности 
и опрв то го  слова, которое опирается на жизненный опыт ребенка,
' им in ii. I I /питательными представлениями и вызывает конкретный 
(Яр»» лвпжгпий. Постепенно роль слова, имеющего значение опо-

• |м и I И' .1 ■. 11111(и"i наглядности, возрастает соответственно приобретае
мому ргПгиком опыту. При наличии определенного двигательного 

мини I иьр.ипое слово вызывает необходимые двигательные пред- 
« I 'III и ми и.

I *иип1 г. сшмосвязь указанных форм наглядности определяется 
мднмпипм чувственной и логической ступеней познания, то есть
• )4й11М<11. и. I г.нем первой и второй сигнальных систем.

Мрмнммм н.осгупности и индивидуализации. Этот принцип пре- 
• M il I |Mimi*' I \ч<-т возрастных особенностей и возможностей ре- 

HlliMH п и I i i hi с этим определение посильных для него заданий.
И ‘*0 i.i. in фп шческого воспитания детей соблюдение этого
NHM "но важно, так как выполнение различных упраж-
ИН * Н 1.1#И''1 непосредственное воздействие на жизненно важ- 

111 " Ч ,,,||тего  организма ребенка и превышение посиль- 
^р* *!»»' и их нагрузок может неблагоприятно повлиять
• » • М И Н  I шрмш.м.

' •мммип  ' и• 11,1 доступности определяется соответствием
м<ы« ишмпнпи, 11*11 ребенка и степенью трудности задании.



Несмотря на имеющиеся нормативные требования программы! 
необходим еще учет индивидуальных сил ребенка и его подготовлен' 
ности к более высоким требованиям. Возможности ребенка опре
деляются путем слагаемых данных: испытания по нормативам фиш 
ческой подготовленности, врачебных обследований, непосредст*) 
венного педагогического наблюдения.

Доступность не предполагает отсутствие трудностей, а, наобо
рот, возможность их успешного преодоления путем физически! 
и психических усилий ребенка. Проверка подлинной доступност 
подтверждается или опровергается систематическим врачебно-rie- 
дагогнческим контролем с применением пульсОметрии, хрономет
рии и т. п.

Одним из основных условий доступности является преемственности 
и постепенность усложнения физических упражнений. Преемствен 
нссть выражается во взаимосвязи различных форм движений, их 
взаимодействии и структурной общности. Практически это до
стигается правильным- распределением материала на занятиях. Не 
менее важно соблюдение постепенности при переходе к все более 
трудным заданиям. В связи с этим следует отметить целесообразность 
использования подготовительных, подводящих упражнений для 
усвоения многих двигательных навыков.

Индивидуализация представляет собой учет индивидуальных 
типологических особенностей ребенка при построении процес
са физического воспитания, выборе средств, методов и форм за
нятий.

У каждого ребенка имеются своеобразные функциональные 
возможности. По-разному протекает процесс освоения движений, 
организм различно реагирует на физическую нагрузку, различна 
динамика приспособления.

При построении системы физического воспитания проблема индивидуализа
ции разрешается в двух взаимосвязанных направлениях: общепедготовительною 
и специализированного.

Общая физическая подготовка по программе детского сада, школы, вуза 
и т. д. направлена на освоение обязательных жизненно важных двигательных 
навыков, знаний и достижение определенного уровня развития 
физических качеств. Индивидуализация при этом заключается в подборе 
методов обучения и воспитания и использования дополнительных средств, 
индивидуализирующих способы выполнения общих программных требо
ваний. *

Специализированное направление (например, спортивная специализация 
у взрослых) предусматривает совершенствование специализации. При этом 
все содержание занятий строится с учетом индивидуальной одаренности.

Индивидуализация зависит не тольдо от учета^ типологических 
особенностей того или иного ребенка: 'и х  нельзя не учитывать в 
целях оптимального обучения и воспитания,' однако они не яв
ляются определяющими. Задача состоит, в том, чтобы улучшать 
врожденные задатки, воспитывать новые положительные качества, 
способности, целенаправленно изменять при необходимости типо
логические особенности нервной системы.
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Принцип постепенного повышения требований. Основные ус- 
!я этого принципа заключаются в постановке перед ребенком 

выполнении им все более трудных новых заданий и в постепен- 
)м увеличении объема и интенсивности нагрузок.

J Достижение многообразных, важных для жизни умений и навы- 
i возможно лишь при условии обновления и изменения выполняе- 
х упражнений. В процессе обновления упражнений расширяется 

обогащается объем двигательных умений и навыков, что содей- 
гмугг освоению ребенком новых форм двигательной деятельности, 
.игр шенствованию уже приобретенных.

При постепенном освоении ребенком различных двигательных 
пор шпаций и преодоления трудностей у него развивается сама
  шюсть координации и совершенствования всей двигательной
•и И\ п.пости.

• )дповременно с усложнением форм двигательной деятельности 
• i.i п,| постепенно возрастать посильная ребенку физическая на- 
Ши<л. Это обусловливается закономерностью развития физиче-

ч качеств — относительной для ребенка силы, выносливости, 
оты.

• ичк'пь положительных изменений, которые происходят в организме 
П.ЧИЯ1 шем физических упражнений, соответствует объему и интенсивно- 
II и вузок. Исследования показали: если эти нагрузки не чрезмерны и не

I. in1 реутомлению, тогда, чем больше их объем, тем сидьиее приспосо- 
п.in,ip перестройки, а чем интенсивнее нагрузка, тем сильнее процессы 
| ш,,и.к'ипя. Следует подчеркнуть, что, несмотря на одну и ту же на- 

v. ш'пстиые реакции организма изменяются: постепенное приспособле- 
|' i . i  к пой нагрузке уменьшает вызываемые ею биологические сдвиги; 
пни ;i чиергетические траты, уменьшается легочная вентиляция, ми- 

пГл.см сердца, частота его сокращений и кровяное давление, меньше 
щп I биохимические и морфологические сдвиги в составе крови. Воз-

  и результате приспособления к неизменной работе функциональные.
(0W и   организма позволяют ему справляться с той >ке работой —
 iiui\nio,*c меньшим напряжением функций. В этом заключается био-

м «nil  I Mi.icл приспособления к нагрузкам. Но если данная нагрузка 
и -,| привычной — она перестает быть фактором положительных

   и и|п лшзме. Чтобы повысить в дальнейшем функциональные воз-
III. I систематически обновлять нагрузки, увеличивать их объем
и и it  ....... . В этом заключается одна из основных закономерностей
I фи ш'иткого' воспитания.

им пне требований приводит к . положительным результа- 
м • мя laniibie с ними нагрузки посильны ребенку, не пре-
ф у т .  Iа,1 ьпых возможностей организма (соответствуют

и индивидуальным особенностям).
Mii.iM условием также являются последовательность, 
I- и «и-ргдование нагрузок с отдыхом. Переход к новым, 

1м упражнениям должен происходить постепенно, по 
■•мп I Формирующихся навыков и приспособления к 
..гл. ,,и  определенное время, чтобы произошли при-
 |>«** | ропки, создающие возможность для дости-

иои) уровня тренированности. .



- Все рассмотренные принципы по своему содержанию взаимо
проникающие и частично совпадают. Все они отражают определен
ные стороны и закономерности одного и того же процесса, являю 
щбгося по существу единым, и лишь условно рассматриваются в 
отдельности. Поэтому все указанные принципы могут быть реали
зованы лишь при условии их взаимосвязи.

§ 3. Х А РА КТ Е РИ С Т И К А  МЕТОДОВ И ПРИЕМ О В О Б У Ч Е Н И Я

Классификация Одной из главных основ всех методов физи-/
методов ческого воспитания является «избираемы)!

способ регулирования нагрузки и порядок' 
сочетания ее с отдыхом»1.

В дошкольном возрасте нервная система и весь организм ре
бенка в целом обладают чрезвычайной пластичностью, податливо
стью к внешним воздействиям. Поэтому рациональная дозировка 
объема и интенсивности нагрузки, регулярное чередование ее с 
отдыхом будет- определять оптимальность динамики ортанизма ре - 
бенка, "обеспечивать своевременность восстановительных процессов 
и повышать работоспособное^“НагрузкаТТ^днсгй--стороттБГ," выра
жается в величине воздействия физических упражнений на орга
низм и интенсивности выполнения их, что повышает функциональ
ные процессы организма; с другой — в воздействии на динамику 
психических функций, проявляющихся в умственной деятель
ности ребенка, концентрации внимания и восприятия во время 
объяснения и демонстрации упражнений, осмысливании заданий, 
точности ответной реакции на них и т. п. ^ав^ьн^зе-соотнощ ение 
времени, затрачиваемого на расходование-психических и физических 
сил ребенком, и следующего за этим отдыха должно быть главной 
заботой воспитателя при проведении занятия с детьми дошколь
ного возраста.

Основной проблемой советской дидактики является раскрытие 
закономерностей успешного обучения.

Советская дидактика опирается на марксистско-ленинскую тео- 
jgiiKi_.iiQSHaHHя . Процесс учения рассматривается дидактикой как 
организованная познавательная деятельность, в которой осущест
вляется и постепенно расширяется процесс познания от его- исход
ного момента — отсутствия зн ан и й — к все более точным, полным 
и совершенным знаниям. В этом процессе познания непременными 
компонентами являются:^ чувственное восприятие, абстрактное 
мышление и практика. ' ••

В связи с этим g обучении используются: наглядные методы, 
обеспечивающие яркость чувственного восприятия и двж ательных 
ощущений, необходимых- ддя~~возникнования у ребенка наиболее

1 Теория и методика физического воспитания. Под ред. J1. П. Матвеева 
и А. Д. Новикова. Изд. 2. М., 1976, т. I, с. 87.
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III.'I ii I о и конкретного представления о движении/активизирующие
11.111111; i ic его celicop i гьгх Ш^сШзпостеиТ^словесныё-  методы;— обра^ 
п и ш и .к 1 к сознанию детей, помогающие' осм ы с л и в̂ аниж гд о ставл ен-— —
ii.и; пе|)ед ними задачи и  сознательному выполнению двигательных 
V111) ажнений, нграющие~больш^ ^ ^ оль в усвоении со д е ^ ж а я т г^ г" 
i 11 ■ \ i\i'ур ьт_у пряжпеигПТ, гялтпгтпительном их применении в различ- 
1111 ■ 1 1 1  туацнях; практические методы, связанные" с - Щэактичсской- 
ими;ггельной деятельностью- детей, обеспечивающие 'действенную 

111пшерку правильности восприятия движений на собственных'мБР— - 
11Ц’ЧНо-моторных ощущениях. Практические методы характеризуют^ •
I ,i полной или частичной регламентацией, проведением упражнений 
|' игровой (образной) форме, использованием элементов соревно- 
|'. 11111 и .

Регламентация упражнений необходима при многократном по- 
| Iпрении двигательных действий или их отдельных элементов.
< на характерна конкретной последовательностью движений, со- 
п ппденнем нормирования нагрузки и отдыха, их определенным 
Чередованием. Все это содействует лучшему освоению двигательных 
\ (гний н навыков, сохранению оптимального функционального со-
• in ни пя организма и психики ребенка.

< >дной из разновидностей практических методов является и г- 
■ !> н м е т о д ,  близкий к ведущей деятельности детей дошколь- 

|||и п нозраста, наиболее специфичный и эмоционально-эффективный 
м работе с ними, учитывающий элементы наглядно-образного и на-
• ы мю-действенного мышления. Он дает возможность одновремен-
   совершенствования разнообразных двигательных навыков, са-
м и тятельности действий, быстрой ответной реакции на изменяю- 
пппч'н условия, проявления творческой инициативы.

II процессе игровых действий у детей формируются морально- 
м I юные качества, развиваются познавательные силы, приобре- 
| и тел опыт поведения и ориентировки в условиях действия кол- 
•|< i . i ива.

I'. младших группах при обучении детей движениям широко 
прм имеются игровые приемы, способствующие эмоционально-об- 
|м:.»иому уточнению представлений о характере движений (напри- 
Mi'p, Iбудете бегать легко и тихо, как мышки», «Нужно прыгать, 
iwik зайчики»).

К п| *;I ктическим • методам относится также с о р e j Л-О-в.лл'-ел-Ь-,
N м ii м о т o i r  В процессе обучения детей допгкольного возра- 
Г' I ini может применяться при условии- педагогического руко- 
подпил, ;

>пи miтод используется преимущественно в старших группах 
ш 'п к о ю  с а д а  в целях совершенствования уже приобретенных
mu   навыков (но не состязания в борьбе за первенство).

 Mm >п т .с  условие соревнования — соответствие его физическим
«п I i i  .см и, нос питание морально-волевых качеств, а также пра- 
' ,i п.п.о « in ,i снопх достижений и других детей на основе созна-



тельного отношения к требованиям. Особенно важным являет 
воспитание коллективных чувств,- определяющих возможное 
радоваться успехам других, исключающих зависть и недоброжелл 
тельство. В процессе соревнования на качество или быстроту выпо 
нения задания в игре или упражнении у ребенка при неудачах можг 
возникнуть огорчение. В таких случаях чрезвычайно велика ро, 
воспитателя, его умение перевести отрицательную эмоцию в пол 
жительную. Это достигается предварительной подготовкой детей 
восприятию процесса соревнования, а в момент неудачи воздейс 
вием на сознание ребенка убеждающими доводами и превращени 
отрицательных эмоций в стимул успешного достижения поставлю 
ной задачи.

При правильном руководстве соревнование может быть успеш 
но использовано как воспитательное средство, содействующее со 
вершенствованию двигательных навыков, развитию физических спо 
собностей, воспитанию морально-волевых черт личности.

Применяя указанные выше методы обучения детей различным 
движениям, мы опираемся на их чувственные восприятия, на 
мыслительную деятельность и на практическую деятельность (вы
полнение конкретных упражнений).

В практической работе с детьми методы обучения используются 
одновременно, в комплексе.

Учитывая содержание' упражнений, возрастные возможности 
и индивидуальные особенности детей, воспитатель в одном случае 
в начале обучения использует наглядность — восприятие ребен
ком образца движения в сочетании с пояснениями, в другом — 
слово, объяснение содержания и структуры упражнения. Однако 
во втором случае педагог опирается на уже имеющиеся у детей 
жизненный опыт и конкретные представления о движениях. Вслед 
за наглядными или словесными методами непременно должны сле
довать практические действия детей — самостоятельное выполне
ние движений под руководством воспитателя.
, Помимо указанных методов, в процессе физического воспитания

^детей_использутотгя~методы прпблгмнопГовучеяии и иисщггания. 
ьШто^ыё - дрименяются при словесном, наглядном и практическом 

.руководстве детьми. При использовании методов проблемного 
_обучения перед детьм!1 _ставитея конкретная задача, которую они 
решают самостоятельно.
^М етоды  проблемного обучения применяются в старших группах, 

когда дет!ПздйпРтётатг уж ел^ о т ю р н е  анангпг в области~физ¥уль- 
туры, ов да девают _о п редел е н н ым запасом двигательных умений Ii 
навыков, умеют самостоятельно упражняться и играть. Примене- 
ние проблемных методов обучения требует тактичного 'руководства 
воспитателя, наблюдающего и корректирующего самостоятельную 
деятельность детей и стимулирующего и поощряющего их творче
ские поиски при выполнении предложенных им разнообразных заданий.
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одические Каждый отдельный метод имеет целый
смы обучения комплекс разнообразных приемов, которые
i-и движениям - г  r г  1объединяются общностью задачи и единым

подходом к ее решению.
Прием —  часть метода, его деталь, дополняющая и конкре-

III шрующая метод.
Широкое, творческое применение воспитателем разнообразных 

Приемов в соответствии с поставленными учебно-воспитательными 
ниачами обогащает процесс обучения, индивидуализирует его, 
по шоляет избежать штампов.

Ii процессе обучения детей двигательным действиям методи- 
•I.. кие приемы отбираются в каждом отдельном случае в соответ- 
I |пип с задачами и содержанием двигательного материала, учетом
■ и пени усвоения его детьми, их общего развития, физического со- 
I пшния, возрастных и типологических особенностей каждого ре-
f м • 11К М.

Г. связи с этим приемы обучения комбинируются в различном 
минчанин, обеспечивающем, с одной стороны, всестороннее воз- 
/к in тине на все анализаторы при восприятии заданий детьми, и,
• другой —  сознательность и самостоятельность выполнения деть
ми двигательных заданий.

Мри обучении детей движениям сочетание приемов определяется их 
Ншимодействием. Использование воспитателем преимущественно приемов,
  еищихся к наглядному методу, например показа образца движений на
Нп папах обучения и в различных возрастных группах (как это иногда 
Мп ручается на практике), может вызвать механическое, мало осознанное 
I мнироиание их ребенком.

I’. таком случае воздействие по преимуществу только на воспринимаю- 
IIIIH' органы, обогащая восприятие ребенка, в то же время снижает необхо- 
/Н1 mi к* умственное напряжение, не способствует сознательному запоминанию 
к пн и ческой последовательности всех элементов данного упражнения, лиша- 
I I и щи да ребенка возможности его произвольного выполнения в дальнейшем.

( >диакр и преимущественное использование только слова 'без учета 
тмрмггпых возможностей детей (особенно младшего и среднего возраста) 
пин.и г ребенка восприятия образности движений, наглядной достоверности

   процесса конкретно-образного мышления. Поэтому, стремясь
и ниилуч   результатам обучения детей правильным движениям, воспи-
I и м ii. и с пользует во взаимосвязи различные приемы обучения; наглядные,
I ПОИРгнме и практические. Таким образом, он способствует всестороннему 
p l l l l " " " ’ " "  ii. сознательному усвоению ими движений, самостоятельному 
 ........................ . применению их в соответствующих условиях.

Приемы, «шюсящиеся к наглядному методу. При обучении 
м и н мшыи ппим1 используются различные приемы наглядности.
II  I (Vi м ' п "  I р н т е  л ь'н ы е  п р и е м ы  заключаются в правильной,
 и, и чипе грации —  показе воспитателем образца движения
н in -  .........  i i .i i i .ix двигательных элементов; в подражании образам
пиружокнпей жпапп; в использовании зрительных ориентиров
■ 111 н Ир п н п п п|)Остранства; использовании наглядных посо-

' I * p M I I I I  •I |Л у че и не движениям» предполагает не только обучение от- 
и (ill им линии кии I, и" п любое обучение двигательным действиям.
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бий — кинофильмов, кинограмм, телепередач, фотографий, к а р т  
и т. п. Т а к т и л ь н  о-м ы ш е ' ч н а я  н а г л я д н о с т ■ 
обеспечивается путем включения физкультурных пособий в двиг; 
тельную деятельность детей.

Например, в целях выработки навыка бега с высоким подъемом колеп;| 
применяются поставленные в ряд воротца-дуги. Поднимание ног во время 
бега через эти дуги способствует приобретению ребенком навыка высокою 
подъема колена. Кроме того, предметы дают возможность ребенку почувст
вовать и осознать сделанную Им ошибку (в данном случае если он коснется 
носком ноги воротцев).Сохранение в сознании задания воспитателя «не задеть 
воротца» связывается с кожпо-мышечным ощущением при совершении ошиО 
ки, и ребенок сам определяет неправильность своего движения.

Тактильно-мышечная наглядность выражается также в н е- 
п о с р е д с т в е н н о й  п о м о щ и  в о с п и т а т е л я ,  уточ
няющего положение отдельных частей тела ребенка (например, 
выпрямление осанки путем прикосновения руки, вызывающего 
ощущение правильного мышечного тонуса). Однако такая помощь 
воспитателя должна быть кратковременной, чтобы она не при
обрела сигнальное значение в системе постоянных раздражителем, 
содействующих выработке данного динамического стереотипа. 
В дальнейшем навык закрепляется с помощью словесных указаний.

Н а г л я д н о - с л у х о в ы е  п р и е м ы  представляют собой 
звуковую регуляцию движений. Лучшей слуховой наглядностью 
является инструментальная музыка и песня. Они вызывают у де
тей эстетические чувства и эмоциональный подъем, определяют ха
рактер движения, регулируют его темп и ритм. Нередко в детских 
садах в целях регуляции темпа и ритма движений воспитатель, не 
владеющий музыкальным инструментом, пользуется бубном,, что 
при условии смены ритмических рисунков в' достаточной степени 
оправдано. Кроме того, для регуляции движений могут служить 
народные прибаутки, стихотворения («К нам на длинной тонкой 
ножке скачет дождик по дорожке...») и другие тексты, привлекаю
щие детей своим шутливым содержанием и ритмом.

Итак, указанные приемы наглядности содействуют правильно
му восприятию и представлению ребенка, о движении., большей 
широте чувственного познания, возникновению самоконтроля при 
выполнении движений, слуховой регуляции темпа и ритма движе
ний, развитию сенсорных способностей ребенка.

Приемы, относящиеся к словесному методу. При обучении 
движению словесные приемы заключаются в ясном, кратком о д н о 
в р е м е н н о м  о п и с а н и и  и о б ъ я с н е н и и  детям новых 
движений, с опорой на имеющиеся у них жизненный опыт и пред
ставления; в п о я с н е н и и ,  которое сопровождает конкретный 
показ движений или уточняет отдельные его элементы; в у к а з а- 
н и и, необходимом при воспроизведении -показанного воспитате
лем движения или самостоятельном выполнении детьми упражне
ния; в б е с е д е ,  предваряющей введение новых физических 
упражнений и подвижных игр, или при обучении, когда требуется
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ратьягнение двигательных действий, уточнение сюжета подвижной 
in | > I ■! п т. п.; в в о п р о с а х  к д е т я м ,  которые задает воспи- 
i . i u v i i , до начала выполнения физических упражнений в целях 
п.гниения степени осознанности последовательного выполнения 
;и lie гний или проверки имеющихся представлений об образах 
ипжетной подвижной игры, уточнения правил, игровых действий 
и т. п.

К роме того, указанные приемы заключаются также в четкой, 
i к ii тональной и выразительной подаче различных к о м а  н д, 
р а с п о р я ж е н и й  и с и г н а л о в .  Например, воспитатель 
шпорит: «Ноги прыжком на ширину плеч — ставь!» Или: «На 
пн-те — стой!», «Раз, два, три — беги!» и т. д. Эти команды требуют 

различной интонации и динамики, вызывающих быстроту и точ
ность ответной двигательной реакции детей. К этому следует от
нести также отчетливое скандирование считалок и выразительное 
произнесение игровых зачинов, которыми так богато русское на
родное творчество.

Музыкальность и ритмичность рифмованных текстов вызывают 
люциональный отклик у детей, легко запоминаются ими и впо

следствии используются в самостоятельных играх.
К словесным приемам относится о б р а з н ы й  с ю ж е т н ы й  

р а с с к а з .  Он применяется в целях развития выразительности 
снижений и лучшего перевоплощения в игровой образ. Сюжетный, 
рассказ практически аналогичен краткому рассказу сказки. ( I1/*— 
" мин), вызывающему у детей воссоздающее воображение, как
< i .i зрительное восприятие всей ситуации игры и действий, стимули
рующее к эмоциональному воспроизведению. Вместо обычного 
1ЧИОТИПНОГО объяснения игры, распределения ролей и указания 
места действия (что уместно в игре несюжетной) воспитатель рас
крывает сюжет игры и ее правила в кратком образном рассказе.
I Кшример, игру «Коза, козлята и волк» воспитатель начинает так:
" Кила-была большая белая коза-мама с красивыми крутыми рога
ми и добрыми серыми'глазами. У нее были маленькие детки-козлят
ин...» и т. д. Такой прием пробуждает у детей эмоции, вызывает 
работу воображения, уточняет представления, побуждает творче-
< i n воспроизвести всю ситуацию в действий, стимулирует образ
ность  движений.

< Сюжетный рассказ может быть использован в различных воз
растных группах, изменяясь по характеру изложения.

\\ подвижных играх нередко встречаются тексты, в соответст- 
ппп с которыми развертывается содержание игры. Например, в 
младшей группе в игре «Зайки» воспитатель говорит текст:

Зайки белые сидят 
И ушами шевелят,
Вст так, вот так,
Все ушами шевелят...

/1гти выполняют называемые им движения и действуют в соответст- 
кпп с текстом. ■ -
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С л о в е с н а я  и н с т р у к ц и я .  Исследования психологов 
и педагогов показывают достаточную готовность детей 4, 5 и осо 
бенно 6 лет к осознанности задач и условий различной доступной 
им деятельности. Это позволяет при формировании двигательных 
навыков шире использовать словесные воздействия, которые повы 
шают не только скорость овладения навыком, но и качество его.

«На более поздних ступенях развития ребенка происходит ожив 
ление с помощью системы словесных воздействий следов прежних 
впечатлений в новых сочетаниях и комбинациях и впервые, соб 
ственно, возникает возможность с помощью чисто словесных указа
ний и объяснений образовать новые временные связи, сформи
ровать новые знания и умения»1.

Формирование двигательных навыков в старшем дошкольном 
возрасте зависит в большой мере от степени осознанности ребенком 
содержания и структуры упражнения, т. е. понимания, в ка
кой- последовательности и как следует ему выполнять все его эле
менты.

В связи с этим недопустимо в старших группах преобладание 
приема имитации образца, даваемого воспитателем. При этом про
цесс усвоения детьми двигательных действий идет преимуществен 
но по пути механического усвоения. В таких случаях дети внешне 
хорошо выполняют упражнение. Однако если по окончании упраж
нения ребенку предлагают рассказать, что и как надо сделать, то 
в большинстве случаев он не может четко ответить на этот вопрос. 
Чаще всего ребенок вместо ответа начинает воспроизводить дви
жения.

П. Ф. Лесгафт писал: «Если ребенок усвоит какой-нибудь меха
нический метод, не понимая совершенно, какой смысл имеют его 
отдельные приемы, то и действовать он будет механически — он 
не сумеет применить данный метод к частному случаю»^.

Опытные воспитатели старших групп, используя в процессе 
обучения приемы словесного задания, стремятся вызвать в пред
ставлении ребенка образ того движения, которое он должен вы
полнить. Например, воспитатель говорит: «Вы все будете поднимать 
флажки вперед-вверх. Выпрямитесь и посмотрите на них, а затем 
разведете руки в стороны и опустите их со словом «вниз». Изменяя 
интонацию, воспитатель подчеркивает опорные моменты упражне
ния (поднять вперед-вверх, посмотреть на них, развести в сторо
ны). Это создает возможность предварительной ориентировки в 
условиях выполнения задания без наглядного показа. Таким обра
зом, у детей создается представление о движении, что и в какой 
последовательности они должны выполнить* Этот момент является 
исходным и чрезвычайно важным. Он обеспечивает правильность 
выполнения детьми упражнения.

1 3 а м о р о ж е ц А. В. Развитие произвольных движений. М., 
I960, с. 277.

2 Л е с г а ф т  П. Ф. Избр. пед. соч., т. 2. М., 1952, с. 24.
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По определению П. Ф- Лесгафта, понятие «представление о двн- 
й ■ М1,и» складывается из представления о движущихся частях тела, 
пмилитуды, Направления, скорости, напряжения и других компо- 
ппггов движения. Следовательно, в таких случаях у ребенка возни- 
bju i образ движущихся частей его тела, в совокупности со всеми 
ощущаемыми им составными компонентами.

Вслед за самостоятельным выполнением детьми упражнения 
но словесному заданию педагог уточняет правильность выполнения 
отдельных его элементов путем любого, необходимого в этом слу- 
ч.I'■ приема: указания, наглядного показа, разъяснения. Это слу- 
» in уточняющей практической проверкой уже осмысленного деть
ми задания.

Приведенная методика обучения двигательным действиям опи
рается на работы проф. А. Ц. Пуни, в которых раскрывается роль 
представлений в формировании двигательных навыков и тренирую- 
111141 действие представления движения. Оно выражается в своеоб- 
I*,1 .пом процессе, называемом в психологии «ндеомоторные реак
ции»1.

В своей основе ндеомоторные реакции определяются известным 
положением И. П. Павлова: «Раз вы думаете об определенном дви
жении (т. е. имеете кинестезическое представление), вы его неволь
но, этого не замечая, производите»2. Когда человек представляет 
есбе движение, у. него в коре головного мозга возникает процесс 
центрального возбуждения кинестезических клеток. Это означает, 
что происходит оживление той системы временных нервных свя- 
< i"i, которые образовались и закрепились при практическом вы

полнении этого движения.

Причиной центрального возбуждения может быть слово, играющее роль 
иинпнего раздражителя. Слово, произнесенное в момент предложения двига- 
п много задания, поможет представить содержание и структуру движения.
I' другом случае слово может быть немое, тогда это будет собственная мысль 
человека о том, как сделать, выполнить данное действие. Оно также вызовет 
п обуж ден ие  кинестезических клеток. Результатом этого явится возникшее 
v человека представление данного движения, соответствующее его практиче-
«кпму пополнению.

I . in при опладенип упражнением вырабатываются связи, то, 
ом» ни ми , при побом, п том числе и мысленном, повторении проис
ходи! уточнение 1ТИЭ1 связей, а в результате и практическое улуч
шение исполнении упражнении:)11.

Учптыплп Иге (1(1, Н< м • 11111,11 е 11. иепол I. чует п процессе формиро- 
г.аппи у детей дши .и* i i .h u  . пппым>п р,-пличные приемы.

1 Г 1 у и  и Д. Ц. Роль н род.'та п,'1с ни Л в формировании двигательных
навыков. Л ., 1957, с. IЯ.

-  Г1 а и л о н  II. II Поли. собр. соч., т. I I I ,  кн. 2, с. 316.
3 П у м  и А. Ц. Роль прсдаанлений  в формировании двигательных

навыков. Л ., 1957, с. 88.
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Так, в процессе обучения детей, когда формирование навыком 
достигает степени стабилизации и дети должны выполним, 

-двигательные действия самостоятельно, воспитатель предлагав 
кому-либо из них вспомнить и рассказать всю последовательность 
этого действия, не выполняя упражнение в данный момент.

Ребенок, вспоминая последовательность движения, говорит, 
например: «Сначала надо поднять палку вверх и посмотреть па 
нее, потом опустить ее на поднятое правое колено, потом опять 
поднять вверх и опустить вниз». Первое время дети обычно пы
таются сопровождать свои слова соответствующими движениями. 
В этих случаях слово и одновременное движение являются выражс*' 
нием зрительно-двигательного представления памяти и облегчают 
ребенку его ответную реакцию на задание. Иногда воспитатель 
предлагает вспомнить движение всем детям, т. е. они должны мол
ча, про себя представить, что и как надо сделать.

Такие приемы обучения способствуют возникновению предстап- 
ления о движении, что подтверждается правильностью выполнении 
движений детьми, их активным заинтересованным, эмоциональным 
состоянием, собранностью и устойчивостью внимания.

При систематическом использовании этих приемов дети не ждут 
от воспитателя обязательного показа движений: они сосредоточи
вают внимание на объяснении задания, затем правильно, уверенно 
и самостоятельно выполняют упражнение.

В дальнейшем воспитатель может использовать словесный прием 
при разучивании новых упражнений. Всякое новое движение всегда 
содержит известные детям Элементы, поэтому оно является в сущ
ности лишь новой комбинацией знакомых элементов.

В результате систематической работы все дети успешно осваи
ваются с требованиями воспитателя, правильно, сознательно и эмо
ционально отвечают на них практическими движениями. Они хоро
шо ориентируются в словесных заданиях и четко переводят их в 
движение.

В дальнейшем дети могут самостоятельно дать несложный ва
риант какого-либо движения и придумать новую комбинацию из 
знакомых им двигательных элементов.

Ответная реакция детей имеет всегда различные индивидуаль
ные черты, что зависит от общего развития ребенка, особенностей 
его нервной системы, степени сосредоточенности внимания.

Описанный процесс формирования двигательных навыков у де
тей старшего дошкольного возраста соответствует психической и 
физической подготовленности ребенка.

В начальной стадии формирования двигательных навыков у детей решаю
щую роль играет предельно ясная формулировка словесного задания, давае
мого воспитателем.

В процессе формирования представлений о движении необходимо сле
дить за правильностью этих представлений. Об этом можно судить по сло
весному описанию двигательного действия и по конкретным движен'иям. 
Тренирующее действие представления выражается в проявлении у ребенка
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< мособности управлять своими движениями самостоятельно и в улучшении 
качества их выполнения.

Осознание содержания движения (всего двигательного действия) ребен- 
MiM способствует правильному и более быстрому формированию его двига- 
и-льных навыков, развитию творческой инициативы, умению удачно приме
чи м> движения в новой ситуации.

Целесообразное сочетание наглядных и словесных приемов 
при обучении детей, их взаимосвязь обеспечивают, с одной сторо- 
ны, конкретность и образность восприятия и воспроизведения 
лнижений, а с другой — осознанность детьми выполняемых двига- 
и льных заданий — их содержания и последовательности всех эле
ментов каждого двигательного действия. «Воспроизводить можно 
тл ьк о  то, что понято. Главную роль играет смысл слышанного», — 
подчеркивает И. М. Сеченов.

Приемы, относящиеся к практическому методу. В процессе 
обучения детей двигательным действиям воспитатель пользуется 
комплексом различных практических приемов, взаимосвязанных 
с наглядностью и словом. Он демонстрирует выполнение упражне
ний, отдельных ролей в подвижных играх, роли водящего, стиму
лирует детей к участию в соревновании, увлекая задачей и показы- 
ная пример: кто лучше, кто скорее, кто правильнее выполнит дви- 
ытельное задание; он выполняет при соревновании роль судьи, 
капитана команды в целях демонстрации их способов действий, 
поведения, принимаемых справедливых решений в отнощении 
играющих (Л. М. Коровина).

Организуя практическую деятельность детей, воспитатель рег
ламентирует весь процесс обучения в соответствии с задачами, со
держанием, структурой занятия. Он обучает детей фронтально; 
и целях совершенствования знакомых им движений, распределяет 
их на небольшие группы, предлагая действовать самостоятельно;
I азучивая с детьми упражнения, неоднократно повторяет их и 
инрьирует, регламентируя весь процесс упражнений; стимулируя 
к гворческому поиску, предлагает задания — изменить упражне
ние, подвижную игру, составить их варианты, придумать новые.

В процессе обучения ребенок овладевает на каждом возрастном 
м а и с  все большими знаниями и практическими умениями. В связи 

с этим усиливается самостоятельность движений, находчивость 
н применении приобретенных навыков в игровой и жизненной 
обстановке.

Руководя практической деятельностью детей, воспитатель не 
i.ioi.maei о возможностях осуществления образовательных задач, 
у mi пн иного развития ребенка. Он. заботится о возникновении и со- 
\ р, 111 < ■ 111111 и ни более стойкого интереса и эмоционального отношения 
,'tcirii к предлагаемым им двигательным заданиям, требующим для 
г  н о е  г о  П и н о  мнения активности мысли, направленной на поиск нуж 
н о м »  р е ш е н и и ,  которое зыражается детьми в форме индивидуальных 
предложении. (Манрнмер, при поочередном выполнении ходьбы, 
(Vi a и п о д с к о к о м  предлагается задание: придумать форму сигналов



для смены каждого вида движений, предложить порядок их чере
дования и дать мотивировку — почему так надо, а не иначе и др.).

Опыт показывает ответную активность и удовольствие детс'п 
при предложении им таких (элементарных и доступных) заданий, 
а также интересные решения их на основе приобретенных знании 
и двигательных навыков (о технике двигательных действий и спо
собах выполнения их, ориентировке в пространстве, чередовании 
двигательных действий на занятии и т. п.). Указанные задания 
содействуют умственному развитию и творческой активности, вос
питанию организационных навыков, целенаправленности действий, 
находчивости и ориентировке в окружающих условиях.

Таким образом, описанные методы и приемы обучения детей 
направлены на достижение успешных результатов при формирова
нии двигательных навыков.

§ 4 . ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ 
' И ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ1

В процессе физического воспитания под руководством педагога 
ребенок овладевает двигательными умениями и навыками в соот
ветствии с требованиями программы для каждой возрастной группы-.

Формирование, умений и навыков в процессе обучения различ
ным видам движений осуществляется в неразрывном единстве с вос
питанием физических качеств.

В теории физического воспитания двигательное умение опре
деляется как «степень владения техникой действия, которая отли
чается повышенной концентрацией внимания на составные опера
ции и нестабильными способами решения двигательной задачи»2.

Различают две разновидности двигательных умений: однц. 
выражаются в умении осуществлять целостную двигательную дея
тельность, другие — в умении выполнять отдельные, различные 
по сложности движения. Умения первой разновидности связаны 
с необходимостью решать неожиданно возникающие двигательные 
задачи в изменяющихся условиях, например игры, борьбы п др. 
В этом случае двпгательиая деятельность всегда осознанна и ха
рактерна творческим применением уже заученных действий и фи
зических качеств. Что касается других двигательных умений, то 
они постепенно переходят в навык, при этом развитие идет от перво
начального овладения техникой движения ко все большему его 
совершенствованию.

Двигательный навык — «степень владения техникой действия, 
при которой управление движениями происходит автоматизирован
но и действия отличаются высокой надежностью»3.

При этом автоматизация способа выполнения каждого отдель
ного движения не исключает осознания двигательного акта в це-

1 Воспитание физических качеств см. гл. VI (Гимнастика), § 4.
2 Теория и методика физического воспитания. М., 1976, с. 143.
8 Там же, с. 144.
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.мом. Сознание необходимо для выполнения поставленной задачи, 
для контроля движений и в некоторых случаях даже/частичной 
^•автоматизации навыка, в связи с неожиданно изменившимися 
\словиями выполнения двигательной задачи. Хорошо упроченный 
навык, приобретший стабильность, связан с вариативностью дви- 
I ательного действия. При стабильности навыка можно использовать 
I а .личные варианты двигательного акта, однако с сохранением 
основы его техники (например, бег в различных вариантах). В свою 
"■м редь вариативность двигательного действия способствует воз- 
ппкновению нового умения более высокого творческрго порядка, 
позволяющего применять освоенный навык в целостной деятель
ности и отбирать наиболее целесообразные, лучшие варианты вы- . 
нолнений действий.

Формирование двигательного навыка представляет собой про- 
цссс образования динамического стереотипа при взаимодействии 
первой и второй сигнальных систем с преобладающим значением 
Iнорой сигнальной системы.

Практически при этом в процессе обучения детей огромное 
шачение' имеет слово педагога, влияющее на сознание ребенка, 

понимание им цели и характера упражнения. Оно является более 
сильным раздражителем по сравнению со всем комплексом ощуще
нии, возникших в двигательном анализаторе. В это время в коре 
головного мозга’образуются временные связи между многочислен
ными нервными центрами; деятельность различных систем и орга
н о н — воспринимающих, двигательных и вегетативных — стано- 
п11 гея согласованной.

Практическое значение двигательных навыков для человека 
(и ребенка) огромно. Выработанные навыки дают возможность эко
номнее расходовать физические и психические силы, быстро и точ
но выполнять действия, входящие в целостную двигательную дея- 
п’льность. Они освобождают сознание от непрерывного внимания 
к способу выполнения действий и позволяют сосредоточить его 
на новых,- возникающих задачах. При слаженном, точном и быст
ром выполнении действий у человека, а также у ребенка возникают 
положительные эмоции, влияющие на успешность выполнения 
р  i i ' i i i  i .i ,

|  ft, »AI ' »ll< )\\| РЫОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫ Х 
ПАИ N MHt у ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Ирки, ic формирования правильных двигательных навыков у 
1 «'Ii f t illlM o  iM io r o  возраста представляет собой фундамент для 

<1 и пан нни ю  ранними и совершенствования их в школьные годы.
И ihim пн опомI piюм процессе различаются три стадии.

I ■ I I и и п формирования первоначального умения — ко
роткий nQ примени, когда дети знакомятся с новым движением,
4.|р ,11, и  ....... . им пррпдипрованием процесса возбуждения в



коре головного мозга и недостаточностью внутреннего торможепи 
В. связи с этим у детей наблюдаются неуверенность в движ епт 
общая напряженность мускулатуры, наличие лишних движ ет 
неточности в пространстве и во времени.

Это происходит вследствие распространившегося иррадииру 
щего процесса возбуждения и на другие центры двигательного ,-нм 
лизатора.

II с т а д и я  — более продолжительная по времени. Она отли 
чается процессом специализации условного рефлекса. На протяж.

^  нии этой стадии развития навыка у детей в порядке повторны 
упражнений правильность разучиваемых движений постелет 
улучшается. Это происходит в силу уточнения отдельных двигател! 
ных рефлексов и всей их системы в целом.

Вторая стадия характерна постепенным развитием внутреннем 
дифференцировочного торможения, ограничивающего распро'стр 
нение процессов возбуждения, повышением роли второй сигнальной 
системы. В связи с этим ребенок проявляет большую осознанное! 
задач и собственных действий.

Однако образование двигательных навыков на данной стадш 
происходит волнообразно. Это выражается в попеременном улуч^ 
шении и ли ' ухудшении действий. Исследования показывают, чп» 
в процессе общего прогресса качества двигательного действия во 
время обучения такие колебания бывают в начале обучения. По 
мере все большего уточнения и совершенствования двигательны 
умений в коре головного мозга образуется сложная система вре
менных связей — динамический стереотип.

II I  с т а д и я  — стабилизация навыка, упрочение динамичг 
ского стереотипа, соответствующего основному варианту действия. 
Ребенок уже овладевает навыком. Движения его делаются произ
вольными, экономными, свободными, достаточно точными при ве
дущей роли второй сигнальной системы. Он самостоятельно и уве
ренно выполняет действие с осознанием его основной задачи, может 
творчески применять выработанный навык в возникающей реальной 
ситуации (игровой и жизненной). Кроме того, на этой стадии раз
вития навыка вырабатываются дополнительные двигательные реак
ции в соответствии с различными вариантами техники движения.

Двигательные навыки могут находиться во взаимодействии. 
Приобретенный уже навык по механизму переноса может помочи 
образованию нового умения или навыка. Перенос заключается и 
применении способов или приемов к новым объектам, процессам 
(катание на коньках — катание на роликовых коньках).-

Необходимым условием переноса навыка является сходство 
элементов выполнения того и другого действия, их структур, осозна
ние общих принципов выполнения. В таких случаях ребенок, опи
раясь на имеющиеся у него опыт и умение, быстрее усваивает 
новый навык. При этом обязательным условием должно быть сход
ство главных фаз двигательных актов (например, в гимнастике). 
Указанный перенос определяется как положительный.
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В тех случаях, когда сходство навыков характерно для их 
подготовительной фазы, но имеется различие между последующей 
п особенно главными, может возникнуть отрицательное взаимодей
ствие— отрицательный перенос или интерференция навыков, не
■ иособствующая овладению двигательным актом.

Одной из причин интерференции навыков может быть прочность 
р.шее образовавшихся временных связей по сравнению с возни- 
I .пощими'позднее, при образовании нового навыка. Кроме того, 
причиной интерференции может быть сохранение в новых действиях 
некоторых общих компонентов со старыми, мешающих различению 
' -'оеобразия каждого действия. Д ля предупреждения и устранения 
1111 герференции навыков необходимо показать в упражнении четкое 
р;пличие старого и нового способов выполнения, условий выполне
ния, противопоставить их (например, способ выполнения прыжка 
и длину и высоту с разбега).

Па процесс овладения сложными двигательными актами могут 
оказывать влияние врожденные автоматизмы. Так, положительное 
п шяние па овладение навыком будет оказывать врожденная пере
крестная координация, представляющая собой естественную основу 
| и к их действий, Как ходьба, бег и т. п. Эти благоприятные пред
посылки, обеспечиваемые унаследованными координациями, сле
п и т  учитывать при определении последовательности обучения.

Роль сознания и эмоций в процессе обучения двигательным 
пгметвиям. При обучении большое значение имеют эмоции, инте- 
l"v и сознательное отношение детей к своей деятельности. Интерес 
|< | одержанию разучиваемых двигательных упражнений или к игре, 
;i гакже разнообразная, увлекающая детей методика вызывают 
i  юцнональный подъем. В связи с этим повышается внимание, уси- 
'шпается стремление выполнить задание, добиться лучшего качества 
движений.

Формирование двигательных навыков у детей требует учета 
ип in in дуальны х типологических особенностей нервной системы,
 пинающих влияние на темп их усвоения, приобретение двига-
" ii .im io  опыта, уровня развития физических качеств и двигатель
ный пины ков. Эти показатели позволяют педагогу осуществлять 
КИЛ11Пнд\альный подход при выборе методических приемов обуче
нии, I hi н ран ленных на успешное овладение двигательными навы-
• • и» I '.г И.1 м ребенком.

Иди'ииг постановки задач, мотивов деятельности, психоло- 
ГНЦ*4Мой \i I.пюнки. На успешное формирование двигательных на
м и   I i.in.ii'i влияние: постановка понятных, посильных ребен-
• ■ I I .'I ни I.тающих интерес, эмоции, побуждающих к осознанной
• и Mm I нм I г плои двигательной деятельности; мотивы двигательной 
лги и' и,ним п( влияющие на ее целеустремленность и творческие 
«Bill ни, in и м • мп пчсская установка (целостное состояние психики). 
•ЦпиНИШИОИЫН перед человеком цель, необходимость совершить т о . 
е in in   п . кое действие, приводящее к осуществлению
■ "и п. ш и.и ip.mn;ier все механизмы психики на успешное
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выполнение задачи. В запасах прежнего опыта подготавливаю т! 
к наиболее легкому извлечению из памяти именно те сведения, 
те стереотипы операций, которые в первую очередь могут попади 
биться для ее решения»1.

Создание условий, необходимых для образования двигатель
ных навыков. Успешность усвоения детьми необходимых знании и 
двигательных нарыков во многом зависит от организации условии, 
в которых происходит обучение.

Обучение требует умственного, физического и волевого напри 
жения при выполнении двигательного задания, поэтому необхо! 
дима спокойная обстановка и эмоционально-положительное состоя* 
ние психики детей. В благоприятных условиях внешней среды обра 
зование условных рефлексов протекает естественно, закономерно.

И. П. Павлов указывал, что образование новых временных свя
зей происходит эффективно, когда кора больших полушарий мозги 
свободна от посторонних раздражений извне, т. е. в данном случае 
когда ничто не отвлекает внимания ребенка во время обучения 
(неожиданное появление кого-либо в комнате, стук, пение за сте 
ной, неудачное построение детей лицом к объекту, вызывающему 
их интерес, частые замечания воспитателя отдельным детям, нару
шающие целостность его объяснения, и т. п.).

Следовательно, только в условиях, обеспечивающих сосредото
ченность внимания и восприятия детей, обучение дает наиболее 
эффективные результаты.

Влияние музыки на совершенствование у детей двигательных 
навыков. Музыка, обладающая исключительной силой эмоциональ
ного воздействия, сопровождая движения, оказывает влияние на 
повышение качества их исполнения — выразительность, ритмич
ность, четкость, координацию, плавность, слитность. Выразитель
ность и согласованность движений с музыкой определяются сосре
доточенностью восприятия и эмоциональностью переживания детьми 
художественных образов музыкальных произведений, их различ
ного характера, средств музыкальной выразительности (темп, 
динамика, метроритм). Такая эмоциональная окрашенность нос 
приятия детьми характера движений, связавших с мумыкой, совер
шенствует их, придает им энергию или мягкость, больший размах 
или сдержанность и в то же время содействует их свободе и не
принужденности.

Движения с музыкальным сопровождением положительно влия
ют на развитие слуха, воспитывают временную ориентировку — 
способность уложить свои движения во времени, в соответствии с раз
личным метроритмическим строением музыкального произведения. 
Определенная метрическая пульсация, с которой связаны движе
ния детей, вызывает согласованную реакцию всего организма ребен
ка (дыхательной, сердечной, мышечной деятельности), а также эмо-

1 Н а э а й к и н с к и й Е. В. О психологии музыкального восприятия. 
М., 1972, с. 53.
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ппонально-положительное состояние психики, что содействует об
щему оздоровлению организма.

Музыкальное сопровождение используется при выполнении 
лгтьми основных движений (ходьба, бег, прыжки); общеразвива
ющих упражнений, особенно интересных для детей, когда они 
проводятся с предметами (ленты, флажки, шарфы, мячи, обручи и 
т. д.); строевых упражнений; оно влияет на изменение их характе
ра в соответствии с характером музыкальных произведений. При 
ходьбе в сопровождении музыки марша (особенно бодрого или тор
жественного характера) возникающий эмоциональный подъем и со
ответствующее положение тела ребенка благотворно влияют на 
формирование правильной осанки. Перед выполнением движений 
с музыкальным сопровождением детям необходимо послушать про- 
и (ведение в целом, воспринять музыкальный образ, почувствовать 
и единстве содержание и художественную форму. Педагог обра
щает внимание детей на художественные особенности музыкаль
ного произведения, средства музыкальной выразительности, и для 
них становится понятен характер выполнения движений.

Исполнение музыкальных произведений на всех занятиях по 
фи шческой культуре должно быть высокопрофессиональным и ока- 
ч.тать влияние на формирование художественного восприятия и 

и к уса детей.

fc (i. ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ  ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ

Учет закономерностей формирования двигательных умений и 
и. I г, i.i ков определяет практические задачи обучения детей на к а ж 
дом этапе в отдельности.

1 1 ервый этап характерен начальным разучиванием двигатель
н о ю  действия;

ш орой этап —  углубленным разучиванием; .
I ретий этап —  закреплением и совершенствованием двигатель- 

111111) действия.
На первом этапе начального разучивания ставятся следующие 

и да мп: ознакомить детей с новыми двигательными действиями; 
( о ui.li и целостное представление о всем двигательном акте и начать 
н м  ра '.учпвать до овладения им, выполняя в общих чертах.

'I hi осуществления поставленных задач следует обеспечить
  и к \ всестороннее восприятие задания, оказать воздействие
h i иге основные анализаторы —  зрительный, слуховой, двигатель-
 I. ii I шинировать его сознание, создать представление о двига-
м о.ним акте в целом.

А\ I I «» м и к а н а ч а л ь н о г о  р а з у ч и в а н и я .  Исходя 
in  not ып'1И1нп1х задач, воспитатель пользуется совокупностью 
|и  | и г   приемов примерно в такой последовательности.

|, I Ip щи и.in,iii. безукоризненно четкий показ образца. Он эмо-
мм.................... him,/циится воспитателем в надлежащем темпе, от
 мы   ни I, мю дает возможность детям воспринять целостный
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образ движения в его динамике, заинтересоваться им и стремиться 
к его выполнению.

2. Расчлененный показ двигательного действия в более мед
ленном темпе с пояснением всех элементов, составляющих движе
ние. Например, воспитатель говорит: «Посмотрите, дети, еще 
раз: я поднимаю палку вверх и смотрю на нее, потом опускаю ее 
на согнутое колено левой ноги и говорю: «На колено», носок у 
меня оттянут вниз». При таком расчлененном показе никогда не 
следует пользоваться счетом (раз, два, три и т. д.): счет не помогает 
сознанию и не создает необходимой предварительной ориентировки 
у ребенка; в то же время слова, воздействуя на сознание детей, 
вызывают ориентировочно-исследовательский рефлекс в простран
стве (влево, вправо, вверх, вниз) и дают представление о движении 
частей собственного тела (поднять руки, опустить на согнутое 
колено и др.).

После этого дети самостоятельно воспроизводят действие, слу
шая указания воспитателя, т. е. проверяют практически сложив
шийся у них образ движения, а воспитатель следит за тем, как 
дети поняли задание.

Все эти приемы должны обеспечивать образование временных 
связей в коре головного мозга и способствовать сознательному 
запоминанию ребенком всей последовательности двигательных 
•элементов, составляющих данное движение, объединению их в це
лостный, двигательный образ с опорой на мышечные ощущения. 
Однако, если при этом появляется какое-либо несоответствие движе
ний детей заданию, они уточняются путем разъяснения или показа 
воспитателя.

Указанные приемы применяются начиная со средней группы. 
Что касается двух младших групп детского сада, то в обучении 
детей этого возраста преимущественно используются игровые прие
мы или показ образца с одновременным объяснением воспитателя и 
включением в такие же действия детей. Это своеобразие методики 
обучения определяется недостаточной сосредоточенностью внимания 
маленьких детей, отсутствием необходимой выдержки для предва
рительного наблюдения, удовлетворением детей от самого процесса 
подражания конкретному образцу движения, совершающегося 
перед их глазами.

Выполнение показываемых движений, поощрение воспитателя 
создают у детей эмоционально-положительное состояние, определяю
щее успех начального этапа формирования правильных двигатель
ных навыков.

На втором этапе углубленного разучивания движений задачи 
заключаются в том, чтобы уточнить правильность выполнения де
талей техники разучиваемого действия, постепенно исправить 
имеющиеся ошибки и добиться правильного выполнения двигатель
ного действия в целом.

Учитывая механизм образования условных рефлексов, педагог 
должен восстановить в сознании и мышечном ощущении после
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довательность элементов данного действия, конкретность ощу
щений.

В процессе сознательного повторения движения постепенно 
развивается дифференцировочное торможение, повышается роль
I.горой сигнальной системы. Иррадиирование возбуждений в коре 
головного мозга постепенно сменяется все большей их концентра
цией. Возбуждение устремляется к нервным клеткам, которые 
соответствуют характеру раздражителя, подкрепляемого воспита
телем. В то же время благодаря его указаниям, носящим характер 
юрмозного раздражителя, все мешающие ребенку движения посте
пенно затормаживаются, отпадают. Закрепляются только те дви
жения, которые соответствуют действительному показу или под
крепляются словом воспитателя.

Постепенно движения упорядочиваются, уточняются в силу 
нее более развивающегося дифференцировочного торможения. «При 
последующем дифференцирований наступает специализация реф- 
декса... Чем дальше прогрессирует дифференцирование, тем точнее 
внутреннее торможение отграничивает корковые очаги, заторма
живая все неподкрепляемые связи»1.

М е т о д и к а  у г л у б л е н н о г о  р а з у ч и в а н и я .  Учи- 
тывая физиологический механизм процесса постепенного усвое
ния ребенком разучиваемого движения, воспитатель отбирает соот- 
негствующие методические приемы.

В ходе обучения он обращает внимание детей на правильность 
выполняемых ими действий и поощряет их: «Хорошо стоите, спина 
прямая, руки у всех отведены назад» (деловое подкрепление) или, 
п юборот, привлекает внимание к ошибкам: «Не сгибайте колени, 
когда опускаете палку на пол» (тормозной раздражитель). Чтобы 
ч \ чше видеть выполнение движений каждым ребенком, воспитатель 
проверяет их по колоннам. В таком случае он может подходить к  
и неявным детям и словом, и мягким исправлением позы ребенка 
п мочь каждому индивидуально. Дети, стоящие в других колон- 
и.г., тоже слушают указания воспитателя и видят практически, 
к чему надо стремиться.

11а втором этапе обучения двигательные действия всегда детям 
«и и п .п.!, поэтому воспитатель при выборе приемов учитывает 

» ими in. сложности каждого данного движения. Простые по содер
жи ним" п структуре движения целесообразно напомнить детям в не- 
« 1,о ||.MIX словах, не пользуясь наглядным показом. После того 

дрчн мймут нужное исходное положение, воспитатель говорит: 
«Мните, дети, упражнение, которое мы делали на прошлом 
IИп ' )гисдите руки в стороны-назад и после этого, не сгибая
• п i t   хлопок перед собой». Такое напоминание вызовет

■ | fin и мни детей образ движения во всей его последователь- 
ii и* mi смогут его выполнить без показа воспитателя. При

* I | и » и ...........|> ( к и ii Н. И. Труды по изучению высшей нервной
«V  ......... .............- | и животных, т. I. М., 1954, с. 221.



этом у них активизируются внимание, мысль и желание самостоя
тельного выполнения. Если движение более сложное, целесообра » 
но использовать конкретное напоминание — показ движения с по 
яснением (метание в цель, прыжок в высоту и др.).

В выборе приемов на основе анализа сложности движений и 
будет проявляться необходимая целесообразность их применения, 
включающая ребенка в посильное умственное и физическое напря
жение.

На третьем этапе задача заключается в том, чтобы закре
пить и совершенствовать приобретенный навык владения техникой 
двигательного действия, стимулировать детей к самостоятельному 
выполнению движения в целом и создать возможность применения 
его в играх и в жизни.

М е т о д и к а  з а к р е п л е н и я  и с о в е р ш е н с т в о 
в а н и я .  На третьем этапе обучения ребенок сознательно вос
принимает задание, целенаправленно действует, но способ выпол
нения движения уже автоматизирован, поэтому внимание его сосре
доточивается главным образом на качестве.

Воспроизведение правильно разученного двигательного дейст
вия детьми на третьем этапе является результатом их усилий за 
все предыдущее время. Движения детей отличаются четкостью, 
уверенностью, эмоциональностью, поэтому воспитатель в большин
стве случаев ограничивается лишь словесным заданием, используя 
для этого название упражнения: «Будете делать хлопок о колено». 
Или: «Сейчас будете прыгать в высоту с разбега». У детей по одному 
только названию знакомого им действия в сознании и представлении 
возникает вся его последовательность, и они выполняют его быстро 
и четко.

И. М. Сеченов указывал, что «малейший внешний намек на часть 
влечет за собой воспроизведение целой ассоциацию1. Чтобы дви
жения всех детей при самостоятельном выполнении какого-либо 
упражнения были согласованными, воспитатель регулирует их от
дельными словами, например, в первом случае говорит: «Вверх»; 
опуская после этого руки на колено, дети сами говорят: «На колено» 
или «Хлоп»; воспитатель снова говорит: «Вверх», дети отвечают: 
«Вниз», опуская руки вдоль тела и закапчивая упражнение.

На данном этапе ребенок готов к самостоятельному использова
нию усвоенного навыка в игровых и жизненных условиях и выпол
нению заданий творческого порядка. Учитывая имеющийся опыт 
и некоторую приобретенную технику выполнения упражнений, 
ему предлагают творческие задания: внести какое-либо изменение 
в известное ему упражнение и создать его вариант, скомбиниро
вать из знакомых элементов новое, придумать свое, оригинальное.

Таким образом, методика обучения, использующая указанные 
выше задания, воспитывает у ребенка важное для его дальнейшей 
жизни творческое отношение к своей деятельности.

1 С е ч е н о в И. М. Избр. произв. М., 1953, с. 90.
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Итак, формирование у детей правильных двигательных навы
ков происходит в процессе закономерно следующих друг за другом 
и взаимосвязанных стадий на протяжении трех основных этапов 
обучения. Учет характера каждой стадии в связи с особенностями 
высшей нервной деятельности позволяет педагогу целесообразно 
намечать практические задачи и методику обучения детей.

г л а в а  Ш Е С Т А Я  ГИМНАСТИКА

§ 1. ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО И МЕТОД
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Гимнастика — понятие широкое, определяемое как одно из ос
новных средств и методов всестороннего физического воспитания.

Гимнастика представляет собой систему специально подобран
ных упражнений, разносторонне воздействующих на организм 
человека, усиливающих его основные функциональные процессы, 
способствующих его гармоническому развитию, повышению ж из
нерадостности. Путем гимнастических упражнений формируются 
жизненно необходимые двигательные навыки, красота и точность 
движений, развиваются основные физические качества — лов
кость, быстрота, сила, выносливость, гибкость. Гимнастика при
меняется с самого раннего детства и продолжается в течение всех 
возрастных периодов.

Задачей гимнастики является укрепление здоровья, физическое 
совершенствование и осуществление разносторонней физической 
подготовленности человека к многообразной деятельности. Поми
мо этого, гимнастика имеет специфические задачи: формирование 
правильной осанки, профилактика и коррекция различных дефор- 
маипй тела, восстановление работоспособности двигательного ап
парата после перенесенных травм, воспитание умения владеть свои
ми движениями.

Гимнастика как метод физического воспитания. В гимнастике 
ми| Vi быть использованы весьма разнообразные физические упраж-
II. пня, способствующие решению задач всестороннего физического
г т а п и я . В ней могут применяться любые движения и двигатель-
iii.H' 'и'пстппя в соответствии с педагогическими задачами и анатомо- 
фн ни (логическими особенностями организма.

И I пмпастике можно осуществлять относительно точное избира- 
II манн- иодействие на строение и функции организма.

v ' | • 11 icpin.ie для гимнастики методические приемы дают воз-
 h i    < помощью физических упражнений оказывать преиму-
 ....... . и.им т .  действие на отдельные органы и отдельные мышечные
* |' у uni,I и ию не развивать различные физические качества.

И I ИМИ '• | икс возможна относительно точная дозировка физиче- 
n  oft inn |»у 41 11; |>» июобразныё упражнения используются и назна
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чаются в соответствии с подготовленностью занимающихся и стро
гим учетом их влияния на организм.

В целях повышения эмоциональности занятий, воспитания эсте
тических чувств, ритмичности, точности и выразительности движе
ний при проведении гимнастики целесообразно применять музыку.

Процесс обучения в гимнастике имеет общеобразовательный 
характер: воспитывается умение оценивать свои двигательные 
возможности, выяснять общие закономерности двигательной дея
тельности. Это осуществляется путем распределения учебных зада
ний, широкого применения анализа и синтеза движений, комбини
рования движений в новые двигательные действия и изучения разно
образных физических упражнений.

Гимнастика располагает специфическими средствами для осу
ществления воспитательных задач. Она требует точного, заранее 
обусловленного выполнения- двигательных действий, имеет регла
ментированный распорядок занятий, особый стиль организации 
процесса обучения, требующего сознательности и самостоятель
ности действий. Все это служит воспитанию дисциплины, внимания, 
способствует укреплению воли и характера.

Таким образом, методы гимнастики дают возможность решать 
задачи общей физической подготовки, применять физические уп
ражнения в соответствии с возрастом и подготовленностью зани
мающихся и успешно осуществлять оздоровительные и воспитатель
но-образовательные задачи физического воспитания.

§ 2. ВИДЫ ГИМНАСТИКИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

В процессе развития советской системы физического воспита
ния постепенно уточнялись задачи гимнастики и определялись 
ее виды: 1) общеразвивающая, к которой относится основная гим
настика, гигиеническая и др.; 2) гимнастика со спортивной на
правленностью — спортивная гимнастика, спортивная акробатика 
и художественная гимнастика; 3) прикладные виды гимнастики — 
спортивно-прикладная, профессионально-прикладная, лечебная и др. 
Общеразвивающая Задачей о с н о в н о й  гимнастики является
гимнастика укрепление здоровья, общая физическая под

готовка, направленная на совершенствование 
и закрепление двигательных навыков, воспитание правильной 
осанки, повышение функционального уровня (деятельность сердеч
но-сосудистой и дыхательной систем) и обеспечение закаливания 
организма.

В содержание основной гимнастики входят: строевые, обще
развивающие и основные движения. При выполнении упражнений 
используются гимнастические снаряды и мелкий физкультурный 
инвентарь. Основная гимнастика содействует повышению функцио
нальных процессов организма человека, его физическому разви
тию, совершенствованию разнообразных двигательных навыков, 
воспитанию физических качеств, умения самостоятельно пользо-
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питься освоенными двигательными действиями в различной жизнен- 
Iм >ii ситуации, оценивать свои возможности, познавать основные за
кономерности двигательной деятельности, понимать значение при
обретаемых знаний и навыков для жизни и деятельности.

Г и г и е н и ч е с к а я  г и м н а с т и к а  имеет своей задачей 
х крепление и сохранение здоровья человека, воспитание правиль
ной осанки, совершенствование функций основных систем орга
низма (дыхание, кровообращение, активизация обменных процессов). 
Г. качестве средств гигиенической гимнастики используются обще
развивающие и прикладные упражнения в сочетании с водными 
процедурами, массажем и закаливанием организма. Гигиеническая 
тм настика рекомендуется для детей всех возрастов.
I имнастика Основной задачей спортивной гимнастики яв-
.» спортивной ляется совершенствование человека в искус
ил правленностью стве выполнения движений для достижения
нысокого уровня физической подготовленности и спортивного ма-
< терства.

В современной спортивной гимнастике имеется классификацион
ная программа, которой последовательно овладевают гимнасты.
< портивная гимнастика — олимпийский вид спорта. 

С п о р т и в н а я  а к р о б а т и к а  содействует развитию
дппгательных и морально-волевых качеств, силы, ловкости, гиб
кости, воспитывает умение совершенного владения своим телом, 
быстроту реакции, смелость, решительность.

Х у д о ж е с т в е н н а я  г и м н а с т и к а  предусматривает
< оиершенствование движений и имеет спортивный характер. Основ
ные упражнения художественной гимнастики органически связаны 
■ музыкой, помогающей овладеть высокой пластичностью, коорди
нацией и выразительностью движений.

< 'одержание художественной гимнастики составляют строевые, 
о!ни,('развивающие упражнения и некоторые основные движения, 
а ы кж е различные танцевальные комбинации с предметами и без 
предметов, проводимые под музыку.

С п о р т и в н о - п р и к л а д н а я  г и м н а -  
Ирпиладиая гимнас- с т и к а  направлена на общую и специаль

ную физическую подготовку спортсмена, раз
витие у него физических качеств, совершенст- 

цонинш отдельных движений, которые входят в изучаемые им 
В цш тш имг двигательные действия. Содержание спортивно-при- 
I hi moll сим пастики конкретизируется в зависимости от вида 
HHM'Ih, и ко сором данный спортсмен совершенствуется.

II |>о ф е е с и о н а л ь н о - п р и к л а д н а я г и м н а с т  и- 
»• н рн • 1111 и и I н совершенствует двигательные навыки и качества,
И¥И*Лимум‘П1пг овладению определенной специальностью (высотник-
ч т и  .<.......  ша , I ер, водитель транспорта и др.).

I н м н . г и к а  н а  п р о и з в о д с т в е  организуется
 ой  помппм ппн работоспособности людей и поддержания их
  h i  (Мы ммиип п распорядок рабочего дня: вводная — пе
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ред работой, а физкультпауза —  в процессе рабочего дня, в пере
рывах.

Л е ч е б н а я  г и м н а с т и к а  относится к лечебной физ 
культуре и направлена на восстановление здоровья и трудоспособ
ности. Применяется при всех заболеваниях, является средством 
неспецифической функциональной терапии. Она используется, 
например, для восстановления функций двигательного аппарата 
после перенесенных травм и заболеваний, для исправления недо
статков телосложения (различные деформации). Лечебная гимна
стика направлена На улучшение состояния нервной системы и само
чувствия больных людей, повышение их жизненного настроении 
и устранение отрицательных эмоций.

Итак, гимнастика, являясь одним из средств и методов физиче
ского воспитания, составляет неотъемлемую часть всех государст
венных программ физического воспитания для детей, юношества 
и взрослых в различных учебно-воспитательных учреждениях, ле
чебных заведениях и самодеятельном физкультурном движении — 
на предприятиях, в учреждениях, на фабриках, заводах и при инди
видуальных .занятиях.

§ 3 . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИМНАСТИКИ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Анализ программы в  воспитательной работе с детьми дошколь
ного возраста из всех названных выше видом 

гимнастики применяются: основная гимнастика, лечебная (корриги
рующая) и массаж как вид основной гимнастики.

Значение основной гимнастики заключается в ее эффективности 
для всестороннего физического развития, улучшения функциональ
ных процессов в организме, укрепления здоровья детей. Упраж
нения, входящие в основную гимнастику, влияют на формирование 
правильной осанки, двигательных навыков, общей координации 
движений и развитие физических качеств.

Содержание основной гимнастики составляют следующие дви
жения:

1. Основные—ходьба, бег, прыжки,, метание, лазанье и упражне
ния, развивающие способность поддерживать равновесие. Все 
эти упражнения могут проводиться в зависимости от задач с ис
пользованием мелких и крупных физкультурных пособий (обручи, 
скакалки, мячи и др., трибуны для лазанья, цели для метания, 
стойки для прыжков и др.).

2. Общеразвивающие упражнения используются в целях разви
тия и укрепления отдельных групп мышц, воспитания правильной 
осанки. Упражнения оказывают общефизиологическое воздействие 
на организм и способствуют совершенствованию координации дви
жений и ориентировки в пространстве. Они выполняются с пред-
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метами — флажками, палками, обручами, лентами и т. п. — и 
без них.

3. Строевые упражнения: различные построения — в круг, 
колонну по одному, шеренгу и т. п., перестроения — из колонны 
по одному в колонну но два, по три и т. п., размыкания, смыкания 
и повороты. Все эти упражнения содействуют воспитанию правиль
ном осанки у детей, развитию внимания, ориентировки в простран
стве, согласованности коллективных действий, дисциплины.

Совершенствование основных движений, общеразвивающих и 
строевых упражнений осуществляется на физкультурных и музы
кальных занятиях, а также на утренней гимнастике.

В дайной программе весь материал по гимнастике расположен
< учетом особенностей каждого возрастного периода, с постепенным 
нарастанием трудности как внутри каждой возрастной группы, 
так и между ними. .Этим обеспечивается возможность каждому 
ребенку своевременно усвоить в течение пребывания в детском 
саду программный материал, приобрести доступную его возрасту 
технику движений и быть подготовленным к обучению в школе.

Значение основных движений. Основные — 
Основные движения это жизненно необходимые для человека дви

жения, которыми он пользуется в своей мно
гообразной деятельности: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье; 
постоянным, необходимым компонентом этих движений являет-
< я чувство равновесия.

Основные движения имеют динамический характер. Они вовле
кают в работу большое количество мышц и повышают жизнедеятель
ное и, всего организма, активизируя все физиологические процессы. 
lauiM  образом, они оказывают целостное влияние на организм, 

I пт оОствуя физическому развитию и оздоровлению ребенка.
Р е г у л и р у ю щ а я  деятельность нервной системы определяет со- 

iti ршемствование основных движений. В то же время отмечается 
мор.пиан зависимость — совершенствование деятельности нервной
< ip Iемм под влиянием упражнений.

I'аавмтме основных движений в условиях целенаправленного 
руючюдетиа связано с воспитанием психических процессов: поз- 
IIHM | ими,in,|.\ -вн и м ан и я , восприятия, представлений, воображе- 
IIни mi нщемим; волевых — собранности внимания, целенаправлен-
 .................. ..ими,IX ребенком действий, умения согласовывать свои
ЩУП и п коллективе, дружно выполнять общие для всех задачи;
■ ми .мых повышения общего жизненного настроения, воспи-
Iинпм 'о,., т .  интереса и определенного отношения к своей дея- 
 ни и»

•  .ею и 'ir.iiженин содействуют воспитанию у ребенка раз-
 ... ..............   промок: в пространстве — ориентировка в направ-
•I. ним и . н м п н и .  удаленности и местоположении предмета, про-
• ((мои MM iiiii и ■ I   между предметами, развитии глазомер-
in м о......................11 г. I е 1111 длительность выполнения упражнений
и I   'ii.iioi и. их отдельных фаз, выполнение движений в
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заданном или индивидуальном темпе; ориентировка при движении 
в коллективе — нахождение своего места при перестроении и пост
роении всей группы, среди детей при движении врассыпную; ориен
тировка в различных изменяющихся условиях совместной деятель
ности. Все это способствует воспитанию умения учитывать 
окружающие условия и в соответствии с этим целенаправленно 
действовать.

Основные движения имеют значение и в воспитании эстетиче
ских чувств; они содействуют формированию красивой, правиль
ной осанки, четкости, выразительности и координации движений, 
умению действовать в коллективе и полностью использовать про
странство.

Основные движения — сложные условные рефлексы, постепенно обра
зующиеся в процессе воспитания и обучения. В течение всего дошкольного 
возраста основные движения развиваются, совершенствуются и закрепляются 
в двигательные стереотипы.

Многократное повторение движений в определенной последовательно
сти, например при упражнениях в ходьбе, беге, метании и т. д.,  образуют 
между отдельными элементами каждого из этих движений временные связи. 
Суставно-мышечная сигнализация, начинающаяся от выполнения начального 
движения, непосредственно вызывает все последующие, которые зак р еп л я 
ются в систему, автоматизируются. Образовавшиеся при этом динамические 
стереотипы у детей обладают большой устойчивостью.

Однако в процессе обучения и развития основных движений у детей 
особого внимания требует постепенное формирование гибкого динамиче
ского стереотипа, способности быстрой перестройки, приспособления к 
изменяющимся условиям окружающей среды. Это осуществляется путем 
выполнения различных вариантов упражнений, изменения заданий, темпа 
движений, условий, в которых они выполняются.

Основные движения делятся на ц и к л и ч е с к и е и а ц и 
к л и ч е с к и е .  Характерной особенностью первых является 
постоянное выполнение однообразных циклов (круг), когда все 
тело и его отдельные части непрерывно возвращаются в исходное 
положение (например, ходьба, бег).

Движения циклического типа быстрее усваиваются и автома
тизируются. Это объясняется регулярным повторением циклов, 
закрепляющим в систему последовательность двигательных эле
ментов данного цикла.

Повторяющаяся последовательность циклов, связанная с чере
дованием движений и соответствующими мышечными ощущениями 
при повторении их, вырабатывает ритм данного движения.

Движения ациклического типа не имеют повторных циклов 
(метание, прыжки). Каждое такое движение заключает в себе оп
ределенную последовательность двигательных фаз, имеет опреде
ленный ритм выполнения отдельных фаз.

Движения ациклического типа требуют большей постепенности 
усвоения, чем циклические. При их выполнении необходима более 
сложная координация движений, сосредоточенность и волевое 
усилие1.

1 См. гл. 3, § 2, с. 4 6 .
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Ходьба — основной, естественный способ передвижения чело
века, относящийся к типу циклических движений.

И. М. Сеченов раскрыл весь сложный акт механизма ходьбы. 
Непосредственным регулятором движений являются конкретные 
кожно-мышечные ощущения, первосигнальные раздражители. 
«В течение каждого шага есть момент, когда обе ноги касаются 
пола, и чувствование в этот момент опоры служит для сознания 
сигналом отслаивать от пола подошву одной ноги и прислаивать 
другую — сигналом, регулирующим правильное чередование дея
тельности обеих ног во времени и пространстве»1.

Задачей упражнений, формирующих правильный навык ходь
бы, является воспитание у ребенка правильной осанки, легкого, 
устремленного вперед шага, согласованности движений рук и ног, 
содействующей уравновешиванию всего тела, формированию свода 
стопы.

«При обыкновенной ходьбе передвигаемая вперед нога стано
вится на почву пяткой, а затем при передвижении центра тяжести 
тела вперед опора с пятки переходит постепенно к носку стопы.. - 
При ходьбе ребенка необходимо наблюдать за положением груди: 
она должна быть направлена вперед; необходимо также устранить 
все препятствия для дыхательных движений нижней ее части. 
ГоЛова должна быть при этом направлена свободно вперед, что 
также содействует правильному дыханию»2.

Физическая нагрузка при ходьбе зависит от ее темпа и затраты 
энергии при этом. Обычный, умеренный, бодрый темп ходьбы, 
вовлекая в активную деятельность большое количество мускулату
ры усиливает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, что в целом способствует повышению обмена веществ. Н е
смотря на активную работу мышц, ходьба при условии определен
ной дозировки не утомляет ребенка. Это объясняется ритмичностью 
и автоматизмом ходьбы, чередованием в работе мышц моментов 
сокращения и расслабления, оптимальностью работы нервной си
стемы. В то время как опорная нога выдерживает тяжесть всего 
тела и работает, другая, отделяясь от земли, производит маятнико
образное движение, и в работе ее участие незначительно (П. Ф. Лес- 
гафт).

Спокойная ходьба, возникающая при замедлении темпа, способ
ствует постепенному снижению физической нагрузки после интен
сивных движений — бега, прыжков и т. д. — и приводит в норму 
повышенный пульс.

Ребенок начинает овладевать ходьбой в конце первого года 
жизни. В этом возрасте и на втором году жизни еще слабо развиты 
автоматизм и координация движений. Вначале ребенок ходит, ши
роко расставляя ноги, балансирует руками, разводя их в стороны,

1 С е ч е н о в  И. М. Избр. филос. и психолог, произв. М., 1947, 
с. 388

2 Л е с г а ф т П. Ф. Собр. пед. соч., т. I. М., 1951, с. 361—362.
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ред работой, а физкультпауза — в процессе рабочего дня, в пере
рывах.

Л е ч е б н а я  г и м н а с т и к а  относится к лечебной физ
культуре и направлена на восстановление здоровья и трудоспособ
ности. Применяется при всех заболеваниях, является средством 
песпецифической функциональной терапии. Она используется, 
например, для восстановления функций двигательного аппарата 
после перенесенных травм и заболеваний, для исправления недо
статков телосложения (различные деформации). Лечебная гимна
стика направлена на улучшение состояния нервной системы и само
чувствия больных людей, повышение их жизненного настроения 
и устранение отрицательных эмоций.

Итак, гимнастика, являясь одним из средств и методов физиче
ского воспитания, составляет неотъемлемую часть всех государст
венных программ физического воспитания для детей, юношества 
и взрослых в различных учебно-воспитательных учреждениях, ле
чебных заведениях и самодеятельном физкультурном движении — 
на предприятиях, в учреждениях, на фабриках, заводах и при инди
видуальных .занятиях.

§ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИМНАСТИКИ В ПРОЦЕССЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Анализ программы В воспитательной работе с детьми дошколь
ного возраста из всех названных выше видов 

гимнастики применяются: основная гимнастика, лечебная (корриги
рующая) и массаж как вид основной гимнастики.

Значение основной гимнастики заключается в ее эффективности 
для всестороннего физического развития, улучшения функциональ
ных процессов в организме, укрепления здоровья детей. У праж
нения, входящие в основную гимнастику, влияют на формирование 
правильной осанки, двигательных навыков, общей координации 
движений и развитие физических качеств.

Содержание основной гимнастики составляют следующие дви
жения:

1. Основные— ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье и упражне
ния, развивающие способность поддерживать равновесие. Все 
эти упражнения могут проводиться в зависимости от задач с ис
пользованием мелких и крупных физкультурных пособий (обручи, 
скакалки, мячи и др., трибуны для лазанья, цели для метания, 
стойки для прыжков и др.).

2. Общеразвивающие упражнения используются в целях разви
тия и укрепления отдельных групп мышц, воспитания правильной 
осанки. Упражнения оказывают общефизиологическое воздействие 
на организм и способствуют совершенствованию координации дви
жений и ориентировки в пространстве. Они выполняются с пред
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метами — флажками, палками, обручами, лентами и т. п. — и 
без них.

3. Строевые упражнения: различные построения — в круг,
колонну по одному, шеренгу и т. п., перестроения — из колонны 
по одному в колонну по два, по три и т. п., размыкания, смыкания 
и повороты. Все эти упражнения содействуют воспитанию правиль
ной осанки у детей, развитию внимания, ориентировки в простран
стве, согласованности коллективных действий, дисциплины.

Совершенствование основных движений, общеразвивающих и 
строевых упражнений осуществляется на физкультурных и музы
кальных занятиях, а также на утренней гимнастике.

В данной программе весь материал по гимнастике расположен 
с учетом особенностей каждого возрастного периода, с постепенным 
нарастанием трудности как внутри каждой возрастной группы, 
так и между ними. Этим обеспечивается возможность каждому 
ребенку своевременно усвоить в течение пребывания в детском 
саду программный материал, приобрести доступную его возрасту 
технику движений и быть подготовленным к обучению в школе.

Значение основных движений. Основные — 
Основные движения это жизненно необходимые для человека дви

жения, которыми он пользуется в своей мно
гообразной деятельности: ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье; 
постоянным, необходимым компонентом этих движений являет
ся чувство равновесия.

Основные движения имеют динамический характер. Они вовле
кают в работу большое количество мышц и повышают жизнедеятель
ность всего организма, активизируя все физиологические процессы. 
Таким образом, они оказывают целостное влияние на организм, 
способствуя физическому развитию и оздоровлению ребенка.

Регулирующая деятельность нервной системы определяет со
вершенствование основных движений. В то же время отмечается 
обратная зависимость — совершенствование деятельности нервной 
системы под влиянием упражнений.

Развитие основных движений в условиях целенаправленного 
руководства связано с воспитанием психических процессов: поз
навательных — внимания, восприятия, представлении, воображе
ния, мышления; волевых — собранности внимания, целенаправлен
ности осознанных ребенком действий, умения согласовывать свои 
движения в коллективе, дружно выполнять общие для всех задачи; 
эмоциональных — повышения общего жизненного настроения, воспи
тания чувств, интереса и определенного отношения к своей дея
тельности.

Основные движения содействуют воспитанию у ребенка раз
личных ориентировок: в пространстве — ориентировка в направ
лении движения, удаленности и местоположении предмета, про
странственных отношений между предметами, развития глазомер
ных оценок; во врем ени— длительность выполнения упражнений 
и последовательность их отдельных фаз, выполнение движений в
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вытягивая вперед и вверх. Это связано с необходимостью сохранить 
равновесие: при вертикальном положении тела центр тяжести 
у ребенка находится относительно выше, чем у взрослого, поэтому 
он легко падает. Делая шаги, ребенок неполностью выпрямляет 
ноги, они остаются немного согнутыми в коленях и тазобедренных 
суставах, стопы ставит параллельно или даже слегка повернутыми 
носками внутрь. Ступая, ребенок шлепает всей ступней без пере
ката с пятки на носок. Многие дети раскачиваются из стороны в 
сторону, прижимают руки к туловищу или слегка помахивают 
только одной рукой, плохо поднимают ноги от пола (шаркают).

Наблюдается неравномерный темп движения: ребенок то идет 
быстро, .почти бежит, то замедляет шаг. На втором году жизни 
каждый ребенок ходит в удобном для себя темпе. Содружественные 
движения рук и ног наблюдаются примерно у 25% детей в возрасте 
2,5—3 лет, к 4 годам они отмечаются более чем у половины детей. 
Постановка стоп остается параллельной. Дети могут ходить друг 
за другом, в колонне, соблюдая направление на указанный ориен
тир, в парах, по кругу. Они хорошо воспринимают двигательные 
задания и стремятся к самостоятельному выполнению. Возросшая 
сознательность позволяет проявлять правильную двигательную 
реакцию на задания — ходить врассыпную, друг за другом, ориен
тироваться среди разложенных предметов, обходя их, перешагивая, 
держа в руках. Дети приучаются быть водящими, воспринимать 
пространственную перспективу и сознательно ориентироваться 
при ходьбе на указанный предмет (стул, флажок, игрушка 
и т. п.).

Ребенок пятого года жизни, особенно во второй половине, 
постепенно приобретает в процессе обучения навык правильной 
осанки, большую согласованность движений рук и ног, большую 
свободу ориентировки в пространстве, изменении направления.

Правильная обычная походка характеризуется следующими 
признаками: туловище сохраняет вертикальное положение, плечи 
развернуты, живот подобран, голова слегка приподнята (зритель
ный контроль пути на 2—3 м от ног). Дыхание ритмичное, спокой
ное, через нос. Шаги равные, в определенном направлении и ритме, 
координация движений рук и ног правильная.

Учитывая возрастные возможности детей, воспитатель предъяв
ляет более высокие требования к качеству движений. Закрепляются 
и совершенствуются навыки ходьбы, приобретенные в предыдущей 
группе; чередуется ходьба на носках, пятках, внешней стороне 
стопы и т. п. Все дети уже могут быть ведущими и ориентироваться 
в пространстве по заданию воспитателе и самостоятельно.

У детей шестого года жизни ходьба характеризуется более 
устойчивым и медленным темпом, большей шириной шага.

Воспитатель обращает внимание на соблюдение каждым ребен
ком правильной осанки, координации рук и ног, регуляцию дыха
ния (3 шага — глубокий, через нос, вдох; 4 шага — длительный 
выдох) и уверенную спокойную манеру ходьбы с изменением ее
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приемов (не сгибая колен, в полуириседе, с высоким подъемом 
колена и т. д). ■ ■

Дети седьмого года жизни при целенаправленном руководстве 
хорошо и свободно двигаются, имеют правильную осанку, коорди
нацию движений, ориентируются в различных условиях и пользуют
ся в связи с этим различными приемами ходьбы.

В целях совершенствования ходьбы, а такж е профилактики 
плоскостопия при обучении детей используется ряд специальных 
упражнений.
v  Ходьба на носках выполняется на уменьшенной площади опо

ры и требует напряжения мышц голени и стопы, тем самым укреп
ляя свод стопы. Эго упражнение вызывает короткий шаг и меньший 
взмах руки и способствует выпрямлению позвоночника. Ходьба 
на наружном крае стопы («косолапый мишка»). Ходьба крадучись, 
на полусогнутых ногах. Ходьба босиком по лежащей лесенке с за 
хватыванием ее перекладин пальцами йог. Ходьба с фиксирован
ным перекатом с пятки на носок.

В старшем возрасте применяется ходьба с высоким подниманием 
бедра,укрепляющая мышцы спины, брюшного пресса и ног, тре
бующая сильного взмаха рук, способствующего развитию мышц 
плечевого пояса, укреплению связочного и суставного аппарата; 
ходьба с различными заданиями, выполняемыми по сигналу, — на 
ориентировку в пространстве, изменение темпа, направления, с 
различными перестроениями, между предметами; ходьба скрестным 
шагом, развивающая ловкость; ходьба приставным шагом; ходьба 
с дополнительными движениями рук, с предметами; ходьба по 
уменьшенной площади опоры с постепенным подъемом в высоту, а 
также на различной высоте (мостики, доски, бревна), содействую
щая воспитанию чувства равновесия, выдержки, собранности, лов
кости, экономности движений.

Ходьба гимнастическая с носка, с хорошим взмахом рук, укреп
ляющая мышцы плечевого пояса, брюшного пресса, ног, стопы.

Упражнения в ходьбе содействуют образованию динамическо
го стереотипа, определяющего осанку при ходьбе или походку.

Совершенствование ходьбы продолжается на 
протяжении всего периода дошкольного детст
ва. С возрастом изменяются не только качест
венные, но и количественные показатели ов
ладения навыком ходьбы: увеличивается длина 
шага с 39—40 см у детей 4 лет до 51—53 см у 
детей 7 лет, соответственно уменьшается коли
чество шагов в минуту со 170— 180 до 150.

Бег — движение циклического типа. К ак и 
ходьба, он характерен повторностью циклов, 
чередованием моментов опоры на плоскость, по
очередным перенесением ног вперед, согласо
ванностью движений рук (рис. 1). Однако у бега 
имеется и существенное отличие от ходьбы. Во Р и с .  1. Бег.
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время бега есть фаза полета, когда обе ноги бегущего находятся в от
рыве от почвы. Момент полета усиливает быстроту передвижения 
человека, увеличивает длину шага, придавая возможность дви
гаться вперед по инерции с расслабленными мышцами. В силу воз
никающего при этом торможения в деятельности работающих нерв
ных центров обеспечивается восстановление их работоспособнос
ти, а такж е и всей нервно-мышечной системы (Е. Г. Леви-Горинев- 
ская).

Задачей упражнений при обучении бегу является выработка 
легкого, быстрого, свободного, устремленного вперед движения 
с хорошей координацией рук и ног. В процессе бега происходит 
попеременное сокращение и расслабление большого количества мы
шечных групп. При беге резко возрастает расход энергии, поэтому 
увеличивается объем дыхания, скорость кровообращения, газо
обмен. Правильно дозированный бег способствует общему физи
ческому развитию, совершенствованию функции центральной нерв
ной системы, тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем.

Быстрый, интенсивный бег должен заканчиваться постепенным 
снижением физической нагрузки — переходом на ходьбу с после
дующим замедлением, что содействует приведению пульса к норме. 
Резкий переход от быстрого движения к статике (стоянию или 
сидению) в силу недостаточной тренированности сердечно-сосуди- 
стой системы вызывает нездоровые явления, что необходимо учиты- 
тывать в работе с детьми.

Бег формируется в конце второго года жизни и совершенствуется 
на третьем году.

Д ля бега ребенка 2,5—3 лет характерен мелкий, семенящий шаг. 
Многие дети плохо отталкиваются от почвы и бегут на всей ступне. 
В этом возрасте дети охотнее бегают, чем ходят. В начале освоения 
навыка они бегают не ритмично, тяжело ступая, плохо соблюдают 
направление. По мере обучения закрепляются признаки правиль
ного бега: полетность — корпус слегка наклонен вперед, голова 
приподнята, руки согнуты в локтях, движения рук и ног согласо
ваны.

По данным С. Я- Лайзане, фаза полета отмечалась у 30% детей 
в возрасте от года 10 месяцев до 2 лет 8 месяцев, а через 8 месяцев 
целенаправленных занятий фаза полета была зафиксирована у 92% 
детей.

Обучение детей бегу осуществляется в подвижных играх, игро
вых упражнениях (бег в прямом направлении, а позднее — врас
сыпную и друг за другом).

Хорошая координация движения рук и ног при беге развивает
ся у детей быстрее, чем при ходьбе: у 30% детей 3 лет, у 70—75% — 
4 лет и у 90% — 7 лет.

У детей от 4 до 7 лет значительно изменяется скорость бега. 
Согласно полученным данным время бега на дистанцию 30 м 
неуклонно сокращается (см. таблицу 3).
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Специальные исследования дали возможность рассмотреть динами
ку двух основных компонентов бега, влияющих на его скорость, — 
длины шагов и их частоты (темпа). У детей от 4 до 7 лет отмечает
ся последовательное увеличение длины беговых шагов на 28—30%. 
Частота беговых шагов в дошкольном возрасте изменяется мало: 
у мальчиков 4 лет темп бега равен 4,45 шаг/сек, у девочек — 
4,18 шаг/сек, в 7 лет соответственно 4,26 шаг/сек и 4,24 шаг/сек. 
Эти данные дают основание считать, что прирост скорости бега у 
детей дошкольного возраста происходит в значительной мере за 
счет увеличения длины беговых шагов. (Е. Н. Вавилова.)

К 4 годам под влиянием упражнений улучшается координация 
движений рук и ног в беге, совершенствуются полетность, ритмич
ность. Однако ребенок не имеет еще достаточной длины шага. 
Поэтому детям дают упражнения в беге через начерченные линии, 
кружки, а также в быстром беге с увертыванием и ловлей.

Ребенок 5 лет в основном овладевает техникой бега-, хотя в дета
лях не достигает достаточной четкости. При обучении внимание 
обращается на совершенствование деталей техники бега, его легко
сти и скорости.

В возрасте 6 лет дети овладевают доступной им техникой бега. 
Бегут легко, ритмично, стремительно, равномерно, с хорошей коор
динацией движений, полетностью, соблюдением направления. При 
обучении основное внимание обращается на совершенствование 
бега, развитие его скорости (дистанция 30 м). Дети упражняются 
в выполнении различных заданий, в беге с увертыванием.

В целях совершенствования качества бега у детей, как и при 
ходьбе, целесообразно использовать различные виды: бег на но
сках, бег широким шагом, бег с высоким подниманием бедра, трени
рующий мышцы брюшного пресса, спины и стопы; легкий, рит
мичный бег под музыку, влияющий на воспитание координации и 
легкости движений; бег между предметами и с предметами (скакал
ки, обручи); бег с преодолением препятствий и на ограниченной 
плоскости (очерченные границы), содействующий приобретению 
ориентировки в пространстве и координации движений; бег с раз
личными заданиями, выполняемыми по сигналу и на ориентировку 
в пространстве; бег наперегонки; бег с увертыванием и ловлей, 
врассыпную, служащий хорошим упражнением для ориентировки 
в пространстве и в коллективе, воспитывающий ловкость и быст
рую реакцию на изменение в окружающей ребенка обстановке.

Воспитательное значение упражнений в беге состоит в приобре
тении детьми многообразных, полезных ориентировок.

Лазанье относится к типу циклических движений.
Процесс влезания и слезания имеет некоторую кратковремен

ную повторность элементов, сходных с ходьбой: поочередное дви
жение рук и ног с моментом опоры каждой ноги на рейки лестницы 
и задержка обеих ног на них. Непрерывность повторения циклов 
при лазанье определяется высотой гимнастической стенки— 1— 1,5— 
2 м.
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В дошкольном возрасте используются следующие виды лазанья: 
подлезание, перелезание, пролезание, ползание на четвереньках 
по горизонтальной и наклонной плоскости (на полу, на гимнасти
ческой скамейке), лазанье по вертикальной (гимнастической стенке, 
стремянке, веревочной лесенке).

Л азанье является сложным условным рефлексом, вырабатываемым в 
процессе многократных повторений. Оно вовлекает в работу значительную 
массу мышц и в связи с этим способствует повышению функциональной 
деятельности всего организма ребенка, а также формированию правильной 
осанки.

Лазанье характеризуется попеременным сокращением и расслаблением 
мышц, что позволяет восстанавливать энергетические затраты на движение и 
более длительно проявлять физическое усилие. Упражнения в лазанье улуч
шают координацию движений, способствуют совершенствованию функции 
дыхания и кровообращения, повышают обмен веществ.

При ползании на четвереньках, которое ребенок осваивает на 
в —9-м месяце жизни, так же как и при лазанье, укрепляются 
мышцы спины, брюшного пресса и конечностей. Кроме того, благо
даря опоре на четыре конечности при ползании происходит раз
грузка позвоночника, что очень важно в период роста ребенка. 
Эти упражнения способствуют формированию правильной осанки.

Сначала дети ползают на животе, а затем на четвереньках, 
опираясь на ладони и колени. По данным М. Ю. Кистяковской, у 
некоторых детей сразу возникает наиболее совершенная форма пол
зания: они поочередно переставляют руки и ноги. Постепенно 
взрослый усложняет упражнения — вводит ползапие по доске при 
горизонтальном и наклонном ее положении, затем по скамейке, 
бревну. Помимо этого, дети упражняются в проползании под ворот
ца, стул, в подлезании под шнур, воротца, переползании через 
бревно, скамейки. В целях выпрямления позвоночника после этих 
упражнений детям предлагается подбросить и поймать мяч, поднять 
высоко флажок и т. п.

Когда ребенок становится достаточно самостоятельным, ему 
предлагаются упражнения в лазанье по наклонной и вертикальней 
гимнастической лесенке высотой 1 м.

По данным М. Ю. Кистяковской и 3. С. Уваровой, лазанье фор
мируется на втором году жизни. Постепенно появляется циклич
ность в движениях влезания, уточняется направление и амплитуда 
движений рук и ног. Сначала это регулируется зрительным анали
затором, в дальнейшем кинестетическим. Приставной шаг заме
няется сперва смешанным, а затем чередующимся. Д аж е при обу
чении чередующийся шаг удается сформировать только у 20% двух
летних детей, у 60% детей 3 лет при лазанье по наклонной лесенке 
и у 40% детей 3 лет при лазанье по вертикальной лесенке.

По данным А. Д . Удалой, в пятилетием возрасте чередующийся 
шаг появляется спонтанно, без обучения. Максимальное количество 
детей, пользующихся этим шагом, наблюдается в возрасте 6—6,5 лет. 
Однако до 7,5 лет 40% мальчиков и 47% девочек применяют сме
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шанный с преобладанием приставного шага при влезании и осо
бенно при слезании с лестницы. Перекрестная координация движе
ния рук и ног при этом не выявляется. Наибольший прирост 
скорости при лазанье наблюдается в 5—5,5 лет, причем мальчики 
лазают быстрее, достигая максимума в 7—7,5 лет.

При систематическом обучении дети старшей и подготовитель
ной групп лазают быстро и ритмично с выполнением дополнитель
ных заданий (влезть на трибуну и перешагнуть на другой ее tipo- 
лет, достичь площадки на трибуне и поднять флажок, забраться 
на самый верх трибуны с разбега (игры «Обезьянки и охотники», 
«Ловишки с лентами» и др.).

Эти упражнения во всех возрастных группах должны проходить 
под непосредственным наблюдением воспитателя.

Ежедневное упражнение в лазанье обеспечивает ребенку необ
ходимый жизненный навык и воспитывает координацию движений. 
Для этого рекомендуется в групповых комнатах устанавливать 
гимнастические лестницы хотя бы в один пролет, а на участке — 
трибуны с вышками, заборчики.

В процессе лазанья воспитываются необходимые волевые каче
ства (смелость, решительность, сообразительность, ловкость).

Для детей дошкольного возраста в связи с недостаточной зрелостью 
нервной системы, слабостью костно-связочного аппарата, малой си
лой мышц кисти по отношению к туловищу трудно лазанье по столбу, 
канату. Детям-дошкольникам не рекомендуется виснуть па руках: 
это вызывает длительное статическое напряжение мышц, преждевре
менное растяжение суставов и связок, утомляет нервную систему.

Прыжки. Прыжок г— движение ациклического типа. В нем от
сутствует повторение циклов, и весь процесс выполнения прыжка 
представляет одно законченное движение.

В прыжке есть определенная последовательность двигатель
ных элементов и ритм. Прыжок состоит из трех фаз: подготовитель
ной — размах и приседание или разбег, основной — отталкивание 
и полет и заключительной — приземление (рис. 2).

П о д г о т о в и т е л ь н а я  ф а з а  при прыжке с ' места 
заключается в приседании, понижающем общий центр тяжести 
тела, отведении рук назад в целях более сильного взмаха при 
толчке, растягивании мышц ног для лучшего их сокращения в сле
дующей фазе.

При прыжках с разбега — устремленный бег, безостановочный 
переход к отталкиванию одной ногой (рис. 3).

О с н о в н а я  ф а з а  — отталкивание и полет. Первое связано 
с сильным сокращением разгибающих мышц ног, обеспечивающим 
начальную скорость полета и правильное направление; второе — 
полет, создающий нужное положение телу при подъеме и подготов
ку к приземлению.

З а к л ю ч и т е л ь н а я  ф а з а  — приземление, заканчиваю
щее полет без резкого сотрясения и толчков. Чтобы сохранить при 
этом равновесие, необходима координация всех движений.
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ки в длину с места.

Р и с .  3. Прыжки в длину с разбега,

Р и с .  4 . П рыжок в высоту с места.

Р и с .  5 . Прыжок в высоту с разбега.



При прыжке в длину с места и с разбега приземление происхо
дит, ..сразу на обе ноги, с пятки на носок (рис. 2 и 3).

Прыжок в высоту с места (через шнур, небольшой кубик) и с 
разбега требует приземления на носки с перекатом на всю ступню, 
что позволяет стопе играть роль амортизатора (рис. 4 и 5).

Мягкость приземления на полусогнутые ноги обеспечивает 
постепенное движение силы толчка от сустава к суставу и предо
храняет от сотрясений внутренние органы, головной мозг, а также 
с топу от уплощения. В процессе систематических упражнений у 
детей постепенно складывается необходимая координация движе
ний. При этом важную роль играют условнорефлекторные двига
тельные реакции, связанные с проприоцептивной чувствительно
стью, вестибулярным аппаратом, зрением. Прыжки требуют опреде
ленного уровня развития коры головного мозга, крепости костей 
конечностей, эластичности мышц и глазомера. Развитие всех ука
чанных качеств происходит в процессе упражнений, они тренируют 
двигательные центры коры, улучшают их функции и в связи с этим 
способность управления движениями.

Физиологическое воздействие прыжков на организм весьма 
значительно. Поэтому при проведении упражнений с детьми необхо
димо соблюдение дозировки, применение подводящих к прыжкам 
упражнений и внимание к состоянию всех детей.

Развитие навыка прыжка начинается задолго до его полного 
осуществления: на первом году при поддержке взрослого дети на
чинают ритмические приседания на двух ногах без отрыва от почвы, 
л затем ритмические подпрыгивания. Помощь взрослого или под
держка за предметы помогает ребенку сохранить равновесие. К

годам дети приобретают умение самостоятельно приседать на 
месте, пружинить, подпрыгивать на месте, слегка отрывая ноги от 
почвы. Прыжок в глубину (спрыгивание) и прыжок в длину с ме- 
i та (через два шпура, лежащие на полу, или две линии) дается 
детям легче, чем прыжок в высоту. При приземлении часто наблю
даются ошибки: недостаточное сгибание ног и тяжелое приземление 
па всю стопу.

По данным 3. С. Уваровой, до 3 лет дети редко правильно пры- 
I а ют. Они еще не имеют необходимого для этого развития коорди
нации движений, равновесия, подготовленности опорно-двигатель
ного аппарата (слабо развиты костно-мышечная система и связки, 
не сформирован полностью свод стопы, и потому он имеет недоста- 
■Iочные пружинящие свойства).

I фактические наблюдения показывают, что .с 2,5 лет, а йногда 
и раньше дети сами начинают подпрыгивать на месте, спрыгивать 
i небольшой высоты.

11ри систематических занятиях одна треть детей в возрасте 
.мет может более или менее четко подпрыгивать на месте на 

| осках и спрыгивать с высоты 20 см. К 3 годам этими умениями 
овладевает уже 90% детей. Однако следует учесть, что при прыж- 
I |.\ с высоты они все еще приземляются почти на всю стопу.
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v  Умением прыгать в длину с места дети третьего года жизни 
самостоятельно овладеть не могут. При специальном же обучении 
этому движению дети довольно быстро усваивают его. В возрасте 
2,5 лет дети прыгают в длину с места на расстояние от 10 до 25 см, 
к 3 годам — на расстояние 25—40 см.

По данным С. Я- Лайзане, за этот период происходят и значи
тельные качественные изменения: появляется энергичный толчок, 
приседание перед прыжком, приземление на две ноги.

В последующие годы быстро совершенствуется навык прыжка, 
его качественные и количественные показатели.

Ребенок пятого года жизни легко подпрыгивает с продвиже
нием вперед, спрыгивает с высоты 15—20 см, более мягко опускаясь 
на носки с переходом на всю ступню; прыжок в длину с места 
(30—40 см) выполняет более точно, соблюдая исходное положение.

Приобучении ос н ов и ое в п и ма н и е отводитсямяг ком у„щриземлен и ю. 
\ Постепенно вводятся простейшие упражнения, подготавливающие 
| детей к овладению в дальнейшем техникой прыжка (параллель- 
I ная постановка ног в исходных положениях, сгибание ног в коле- 
/ не — «пружина», свободное отведение рук назад и взмах впе- 
( ред и т. д.).

ПЛозднее на шестом году жизни дети овладевают элементами 
техники прыжка в длину и высоту с места (30—40 см) _и с разбега, 
лучш е согласовывают движения рук и ног. Однако момент Оттал
кивания недостаточно активен и энергичен. ..Прц обучении обра
щается в ц]шяниелш__1э_азбег, своевременное и энергичное отталкп- 
«Я.НИР., мягкое приземление. Вводятся упражнения с длинной, 
короткой и вращающейся скакалкой.
- Дети седьмого года жизни в достаточной степени овладевают 
техникой прыжка в его разнообразных видах. Отмечаются легкость, 
ритмичность, согласованность движений конечностей, более энер
гичное отталкивание, увеличение полетности и дальности полета, 
мягкость приземления. 

х"-'^'/Д ля совершенствования детей в прыжках рекомендуются уп- 
(  ражнения с короткой, длинной и вращающейся скакалкой, пооче

редное подпрыгивание на одной ноге (игра «Классы»), различные 
подскоки с прямым и перекрестным движением ног, прыжки через 
ряд положенных на полу предметов; прыжки с поворотами и раз-

L личными движениями рук; прыжки с продвижением вперед, назад, 
в сторону и др.

Метание — движение ациклического типа. В дошкольном воз
расте ребенку доступно метание вверх, вперед, вниз. Оно способст
вует развитию всех групп мышц, особенно плечевого пояса, а также 
воспитанию ловкости, гибкости, быстроты, равновесия, глазомера.

Метание может производиться на дальность и в цель. Первое 
должно предшествовать второму, так как при метании на дальность 
основное усилие направляется на овладение правильными прие
мами; одновременно дети упражняются в силе броска в соответствии 
с расстоянием. При метании в цель внимание ребенка сосредоточи-



вается на попадании предмета в указанную цель. В этом случае 
нолевое усилие сочетается с собранностью внимания, сосредоточен
ностью, целенаправленностью и координацией движения при обяза
тельной глазомерной оценке расстояния.

С детьми дошкольного возраста применяются различные спосо
бы метания на дальность и в цель: «из-за спины через плечо», «пря
мой рукой снизу», «прямой рукой сверху», «прямой рукой сбоку» 
(Д. В. Хухлаева).

Техника метания «из-за спины через плечо» правой рукой за 
ключается в следующем: при исходном положении правая нога 
отставляется назад, немного шире плеч, туловище слегка поворачи- 
нается в сторону бросающей руки, правая рука полусгибается 
и локте перед грудью, левая опускается вдоль туловища. При за 
махе туловище поворачивается в сторону бросающей руки, откло
няется назад и тяжесть тела переносится на отведенную назад но- 
I у, правая рука оттянута назад.

При броске правая нога выпрямляется, туловище, выпрямляясь, 
поворачивается вперед; в заключительной фазе броска тяжесть 
тела переносится на впередистоящую ногу. Правая нога пристав
ляется к левой. Аналогично этому способу производится метание 
левой рукой (рис. 6).

Способ метания «прямой рукой снизу». При исходном положении 
ноги поставлены немного шире плеч, правая отставлена назад, 
правая рука полусогнута в локте перед грудью. При замахе правая 
рука отводится вниз-назад до предела и бросок происходит путем 
движения руки вперед-вверх (рис. 7).

Способ метания «прямой рукой сверху»: при исходном положе
нии поги расставлены немного шире плеч, правая отставлена назад, 
правая рука (с мячом или мешочком) — вдоль туловища. При 
замахе правая рука проносится вверх-назад, затем направляется 
вперед и кистью выбрасывается мешочек (рис. 8).

Способ метания «прямой рукой сбоку». Исходное положение— но
ги немного шире плеч, правая йога отставлена назад, правая рука с 
предметом вдоль тела. При замахе туловище отклоняется, правая 
руки отводится назад до предела, тяжесть тела переносится на 
п р а в у ю  ногу, согнутую в колене. При броске правая нога выпрям- 
,||Я1 чем, туловище поворачивается налево-вперед, а правая рука 
продвш ,нч1 Я вперед п выбрасывает кистыо предмет (рис. 9).

Подготовительной формой метания является бросание, а такж е 
кат,типе, прот.н I мш ите и скатывание мяча (или другого предмета). 
Развитие навыка бросании начинается со второго полугодия 
жизни, когда у ребенка появляется умение выпускать предмет 
in руки, отталкивать кштню игрушку. К 9— 10 месяцам ребенок 
уже может бросать мяч вниз стоя, держась при этом за перила 
кровати или манежа. Вросание осуществляется как обеими руками, 
i . i k  н раздельно правой п л е п о й  рукой. Направление броска может 
быть вверх, в стороны, вперед, в горизонтальную и вертикальную 
цель. К концу второго I ода жизни у детей появляются элементы
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Рис. 6. Метание способом «из-за спины через плечо».

Р и с .  7 . Метание прямой рукой снизу.

О

Р и с .  8. Метание прямой рукой сверху.

Р и с .  9. Метание прямой рукой сбоку.



•пмаха во время броска. Если детей специально не обучать бросать 
н'иой рукой, то большинство из них преимущественно бросают 

правой рукой;
Как уже указывалось, метание на дальность является более 

простой формой. В возрасте 2,5 лет и старше ребенок постепенно 
усваивает правильную технику движения при броске.

Умение бросать малые мячи в цель усваивается труднее. В дан- 
miM виде движения необходимо скоординировать силу, направле
ние броска с расстоянием до цели и расположением самой цели.
I I я такой координации требуется развитие центральной нервной 

» не темы ребенка, наличие «мышечного чувства», точность зритель
ных восприятий, запоминание и воспроизведение движений.

По данным Н. П. Кочетовой, для детей 3—4 лет характерна без
наличная поза при бросании на дальность и в цель. Правильное 
исходное положение принимают только 10% детей третьего года 
кизии и 14% — четвертого года.

В этом возрасте у детей еще отсутствует разворот туловища 
ii сторону бросающей руки. При броске в цель, прицеливание ре- 
(н'нка заключается всего лишь в устремленном взоре в нужную 
» юрону. Длительность прицеливания колеблется от 1 до 3—4 с. 
Ьросок у ребенка слабый, ему трудно соразмерить силу броска и 
расстояние, поэтому он попадает в цель только на короткое рас- 
i тояние (1— 1,5 м).

Детям 3—4 лет труден такж е бросок вверх с последующей лов- 
к н. При броске вверх могут выдержать направление только 20% 
и л ей третьего года жизни, 37% — четвертого года, 62% — пятого 
н»да, 94% — шестого года и 97% — седьмого года.

Так же совершенствуется с возрастом и умение детей ловить 
г т .  Так, в 3 года ребенок ловит мяч при небольшом подбросе 

• '.'О -25 см), почти не выпуская из рук, на четвертом году — 30% 
н< теп ловят мяч, из них кистями рук могут ловить 25%. К 5 годам — 
■ ’%, к 6 — 95% и к 7 — 96,5% (Н. П. Кочетова).

В средней и старших группах разнообразные упражнения в ме
т ш и  (прокатывание, бросание и ловля, метание на дальность и 
п цель, перебрасывание через сетку) должны быть ежедневно, а 

14 предоставлен детям в свободное пользование.
Чем больше различных упражнений будет применяться, тем 

l yi i i i c  дети овладеют приемами этого сложного движения, требую- 
щ с г о  развитого глазомера, координации движений и ловкости. 
Г .I; шчпые приемы метания вызывают интерес у детей и стремление 
lyi i i i c  овладеть ими.

( зктематические упражнения с мячом в различных вариантах 
вырабатывают постепенно доступную детям технику метания, 
г концу пребывания в детском саду дети должны овладеть всеми 
видами прокатывания, катания, бросания и ловли мячей, метания, 
м» рсдачеи мяча, ведением его, отбиванием, освоить «школу мяча». 
< 11.к шпреппем возможностей детей им предлагаются задания твор- 
мсского порядка — придумать новые комбинации игры с мячом.
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В помещении и на участке детям должны быть предоставлены 
кольцебросы, мячебросы, кегли, серсо, городки, бадминтон, сетки, 
мячи, корзины, клюшки (зимой) для овладения элементами игры 
в волейбол, баскетбол, хоккей (рис. 10, 11, 12, 13, 14).

Способность поддерживать равновесие. Чувство равновесия — 
необходимый постоянный компонент любого движения и сохране
ния любой позы. Развитие чувства равновесия происходит 
постепенно, в связи с совершенствованием функций коры голов
ного мозга человека, уравновешивания процессов возбуждения и 
торможения, развития вестибулярного аппарата, мышечного чув
ства, помогающего оценить всякое изменение в положении и пере
мещении частей собственного тела.

На протяжении дошкольного возраста развитие функции равно
весия проходит путь от удержания определенной позы (при сидении, 
стоянии, ползании, а в последующем и ходьбе) до возможности сохра
нения устойчивого положения тела при любых движениях и позах.

В совершенствовании функции равновесия большое значение 
имеет тренировка и в частности, использование различных средств 
физического воспитания. Исследования статического и динамиче
ского равновесия (Т. И. Осокина) у детей от 4 до 7 лет позволили 
выявить улучшение с возрастом всех показателей, характеризую
щих функцию равновесия. При этом было отмечено, что наиболее 
интенсивное развитие происходит в 5 лет.

Равновесие как сохранение устойчивого положения тела тре
бует собранности внимания, координации движений, ориентировки 
в данных условиях, быстрой правильной реакции на них, смелости 
и самообладания. Поэтому упражнения в равновесии проводятся 
раньше движений, выполняемых в быстром темпе, с большой под
вижностью, — бега, прыжка и т. д.

Чувство равновесия тренируется и проверяется в процессе 
упражнений на уменьшенной площади опоры, когда требуется удер
жать тело от падения, затормозить неловкие движения, например 
ходьба по узкой доске, бревну, рейке, ходьба на носках, стояние 
на одной ноге, остановка после бега и т. п.

Упражнения в равновесии вводятся с раннего возраста. Д ля 
того чтобы пройти по ограниченному пространству между двумя 
положенными параллельно шнурками (па расстоянии 20—25 см), от 
ребенка раннего возраста потребуется внимание, определенная ко
ординация движений, волевая собранность, соблюдение направле
ния. В дальнейшем упражнения усложняются: предлагается прой
ти по доске, приподнятой на 15—20 см от пола, по наклонной дос
ке, пройти по скамейке с перешагиванием через лежащий на ней 
предмет, разойтись с идущим навстречу по скамейке ребенком 
и т. п. Все эти упражнения вырабатывают необходимое чувство 
равновесия, умение владеть своим телом, координацию движений, 
ловкость, ориентировку в условиях, своевременную правильную 
реакцию. При достижении положительных результатов упражнения 
еще более усложняются: ребенок несет различные предметы (кор-
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зиночки, мяч, мешочек на голове), поверхность, по которой он 
идет, вибрирует (покачивающееся бревно, поднятое на определен
ной высоте); ребенок идет по шнуру, ребрам лестницы, бежит с 
неожиданной остановкой, приседанием, фиксированием позы и т. и.

Все эти упражнения даются в играх и на занятиях, а также 
используются в повседневной жизни детского сада.

Чувство равновесия совершенствуется и в спортивных упраж
нениях (скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах, 
катание на коньках, езда на двухколесном велосипеде, на ролико
вых коньках).

Таким образом, все указанные выше упражнения, направлен
ные на формирование правильных навыков основных движений, 
готовят ребенка к многообразной жизненной деятельности.

Главным условием достижения благоприятных результатов 
в развитии основных движений у детей является обучение в соот
ветствии с требованиями «Программы воспитания в детском саду», 
учитывающими возрастные особенности развития и функциональ
ные возможности детей дошкольного возраста.

§ 4 . МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Воспитание физических качеств является одной из основных 
сторон физического воспитания. Уровень развития физических ка
честв определяет успешность двигательной деятельности детей 
и способность к овладению новыми формами движений, умение 
целесообразно пользоваться ими в жизни.

Развитие основных физических качеств (быстрота, ловкость, 
выносливость, сила и гибкость) происходит в тесной связи с фор
мированием двигательных навыков. Упражнения, способствующие 
этому, в строгой последовательности и с постепенным усложнением 
двигательных заданий, включаются в физкультурные занятия, 
подвижные игры, спортивные упражнения, а такж е используются 
при самостоятельной двигательной деятельности детей на прогулке.

Быстрота рассматривается в теории физического воспитания 
как «комплекс функциональных свойств человека, непосредствен
но и по преимуществу определяющих скоростные характеристики 
движений, а также время двигательной реакции»1. Практически 
это проявляется в способности выполнять двигательные действия 
в минимальный срок.

Быстрота определяется скоростью двигательной реакции, от
дельных движений, частотой неоднократно повторяющихся дви
жений.

Различаются реакции простые и сложные. Простая реакция 
выражается в ответе уже заранее известным движением на тоже 
заранее известный, но внезапно появляющийся сигнал (например,

1 Теория и методика физического воспитания. М., 1976 с. 190.
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ii 14 детей в игре «Перебежки» 
сигнал «Беги!»). Сложная реак
ция —это реакция на движу
щийся объект и реакция выбо
ра. Д ля детей дошкольного 
innраста доступна элементар
ная форма реакции на движу
щийся предмет (например, при 
игре в мяч, переброске мяча 
друг другу, через сетку п т .  п.).

Быстрота развивается в про
цессе обучения детей основ
ным движениям. По данным 
I . Н. Вавиловой, для развития 
скоростных качеств следует ис
пользовать упражнения в быст
ром и медленном беге: чередование бега 
на коротких дистанциях с переходом на

Развитие качества быстроты. 
Скорость бега на 10 м с хода.

сек\<
W
3.0

2.0

1.0

о

■Мальчики
 девочки

Р и с .

J
15.

7 Возраст

На рисунке видно, что развитие быстроты 
у детей происходит плавно от года к году, 
но некоторое ускорение отмечается в воз
расте от 4 до 5 лет.

в максимальном темпе 
более спокойный темп. 

Выполнение упражнений в разном темпе способствует развитию у 
детей умения прикладывать различное мышечное усилие в соответ
ствии с предложенным темпом.

В занятиях и игровой деятельности используется бег из услож
ненных стартовых положений (сидя, сидя на карточках, стоя на 
одном колене и др.).

Развитию быстроты1 способствуют и подвижные игры. В них, 
г.ыполняя задания на скорость по сигналу, ребенок может и само
стоятельно изменять характер движения, его быстроту в за- 
нисимости от изменений ситуации (например, действие водящего 
при ловле, догонялках и т. д.). Правильная двигательная реакция 
ребенка будет определяться умением быстро воспринять направле
ние и скорость движущегося предмета («ловишки») с учетом 
расстояния и времени его приближения. Это требует определенного 
развития подвижности нервных процессов и содействует их совер
шенствованию, а также некоторых пространственных, временных 
и глазомерных оценок. Все это позволяет ребенку правильно ориен
тироваться в изменяющейся обстановке.

Ловкость — способность быстро овладевать новыми движе
ниями (способность быстро обучаться), быстро перестраивать двига
тельную деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняю
щейся обстановки1.

Развитие ловкости происходит па основе пластичности нервной 
системы, способности ощущения и восприятия собственных движе
ний и окружающей обстановки. Успешное выполнение двига
тельной задачи определяется точностью пространственных, времен
ных и силовых компонентов данного движения.

1 Теория и методика физического воспитания. М., 1976, с. 202.
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У ребенка воспитание ловкости связано с развитием координа
ции движений, умением согласованно, последовательно выполнять 
движение. Ловкость является необходимым компонентом любого 
движения (бега, прыжка, метания, лазанья и т. д.).

Д ля воспитания ловкости у детей используются многообразные 
физические упражнения в основных движениях (ходьба и бег 
между предметами; с преодолением различных препятствий — про
лезть в обруч, разойтись с другим ребенком при встречном движе
нии на скамейке; перепрыгнуть через предмет и т. д., а также 
метание, игры в мяч, прыжки, лазанье, общеразвивающие упражне
ния, особенно с предметами и др.). Наилучшие условия для совер
шенствования ловкости создаются в разнообразных подвижных иг
рах: ребенок должен проявлять быструю сообразительность, уверт
ливость, умение ловко двигаться между предметами, инициативу 
при неожиданных изменениях ситуации, используя благоприятные 
моменты для этого с помощью пространственной и временной ориен
тировок.

Д ля совершенствования ловкости целесообразны задания на 
лучшее выполнение упражнений с предметами — скакалкой, мяча
ми, обручами, палками и т. п. Полезны совместные упражнения 
вдвоем, небольшой группой — с мячами, обручами, шестами, шну
ром и др. Задача развития ловкости требует систематической смены 
упражнений или применения их в новых вариантах для поддержа
ния новизны и некоторого повышения координационной трудности.

Чем больше у ребенка накапливается двигательных навыков, тем 
легче идет усвоение новых движений и совершенствуется ловкость.

Сила — способность в процессе двигательных действий прео
долевать внешнее сопротивление или противодействовать ему пос
редством мышечных напряжений1.

Проявление силы обусловливается в первую очередь силой и 
концентрированием нервных процессов, регулирующих деятель
ность мышечного аппарата (А. Н. Крестовников).

В воспитании детей дошкольного возраста учитываются воз
растные особенности их организма — слабость мышц, недостаточ
ная регуляция их нервной системой, преобладание тонуса мышц- 
сгибателей. Поэтому упражнения на постепенное развитие силы 
должны быть направлены на укрепление основных мышечных групп 
и выпрямление позвоночника (общеразвивающие упражнения). 
Тщательный отбор динамических упражнений должен предусматри
вать кратковременное скоростно-силовое напряжение (различные 
упражнения в беге, метаниях, прыжках, а такж е лазанье по верти
кальной и наклонной лестнице), определяемое «возможностями 
опорно-двигательного аппарата, преимущественным развитием 
крупных мышечных групп, хорошей реакцией сердечно-сосудистой 
системы детей на кратковременные скоростно-силовые нагрузки» 
(Е. Н. Вавилова).

1 Теория и методика физического воспитания. М., 1976, с. 169.



Прыжок в длину с места. Прыжок вверх с места.

Скорость бега на 30 м со старта. Метание вдаль правой рукой.

Развитие скоростно-силовых ка
честв. Метание набивного мяча 
из-за головы (1 кг веса).

см
300

200

ПН)

■Мальчики

х _ I , I----------
О 7 Возраст

Р и с .  2 0 .

На рисунках пока чано раиигпн- у /кч'гй гкоростпо-спловых качеств. За дошкольный пе
риод отмечается мшчнтгчыпiii pon  m is показателей. Г1рч этом выявляется неравномер
ность прироста н<> годам ни п т  наиГмимаиий прирост отмечается от 4 до 5 лет и от о 
до 7 лет, за исключением ноым,ги лей бега на 30 м, Наолюдаются различия в темпах 
прироста показателей у м и л ь ч н к о п  и деиоЧек.



В процессе выполнения прыжков, бега (на 30 м), метания (на 
дальность) ребенку необходимо развивать быстроту движений 
и умение проявлять быструю силу — сочетать быстрое выполнение 
движения с концентрацией нервно-мышечного усилия, т. е. про
являть скоростно-силовые качества (рис. 16, 17, 18, 19, 20).

Д ля развития этих качеств, по данным Е. Н. Вавиловой, мож
но применять спрыгивания с небольшой высоты с последующим 
отскоком вверх или вперед, вспрыгивание на возвышение с места, 
с небольшого разбега, прыжок вверх из приседа, прыжки на месте 
и с продвижением вперед, чередуя умеренный и быстрый темп, па 
двух ногах через линии или палки. При выполнении прыжков сле
дует больше внимания уделять энергичному отталкиванию одной 
или двумя ногами, неглубокому приземлению на слегка согнутые 
в коленях ноги и быстрому их выпрямлению.

Гармоничному развитию мышечной силы, координации движе
ний, функциональному совершенствованию деятельности дыхатель
ных мышц и соответственно функции внешнего дыхания способст
вуют упражнения с набивными мячами. Чередование быстрого 
сокращения мышц при броске и расслабление после выполнении 
движения способствуют совершенствованию нервно-мышечной 
регуляции, развитию мышц и тем самым скоростно-силовых ка
честв.

При проведении общеразвивающих упражнений следует шире 
использовать набивные мячи по мере того, как дети овладевают 
соответствующими их возрасту упражнениями без отягощения (на
пример, поднимание мяча вверх, вперед, опускание вниз, присе
дания с мячом, прокатывание его, бросок мяча вперед от груди 
или толчок, бросок из-за головы). По мере освоения детьми этих 
упражнений они могут применяться в подвижных играх и спортив
ных упражнениях на прогулках.

Выносливость — способность противостоять утомлению в ка- 
какой-либо деятельности1. Выносливость определяется функцио
нальной устойчивостью нервных центров, координацией функций 
двигательного аппарата и внутренних органов (А. Н. Крестовни
ков). В дошкольном возрасте энергетические ресурсы организма 
расходуются на возрастное развитие, поэтому слишком большая 
нагрузка может повредить процессам роста. У ребенка следует 
постепенно воспитывать общую выносливость, т. е. выносливость 
в продолжительной работе умеренной интенсивности, повышающей 
функцию основных систем организма.

Различные виды деятельности вызывают различное утом
л ен и е— умственное, сенсорное,. эмоциональное, физическое. Лю
бая деятельность может вызвать в какой-то степени соответствующие 
компоненты утомления, однако в процессе физического воспитания 
наибольшее значение имеет физическое утомление, связанное с мы
шечной деятельностью.

1 Теория и методика физического воспитания. М., 1976, с. 209.
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«Программа воспитания в 
детском саду» предусматривает 
постепенное воспитание общей 
выносливости путем увеличения 
в каждой группе объема, интен
сивности и длительности упраж 
нений, выполняемых в умерен
ном и равномерном темпе (ходь
ба, бег, прыжки и т. д.), в под
вижных играх — постепенным 
увеличением их продолжитель
ности, усложнением двигатель
ных заданий.

Дети дошкольного возраста 
обладают большими возможнос- 
I ими в проявлении общей вы
носливости. Уровень развития 
л ого качества у детей зависит 

hi возраста, иола и степени под- 
I отовлен пости. По данным 
Г. Г* Фролова, целесообразным 
| in in к питания общей выносли-

п  ям.чясгси бег со средней
< I "|н ii I mo, бег трусцой, про- 
iHU/Minvibiioe выполнение под- 
• к о к о м  п прыжков (рис. 21). Основной формой воспитания вы
носливости у детей дошкольного возраста являются системати
ч е с к и е  занятия на свежем воздухе, основное содержание кото
рых составляют 2—3 подвижные игры. В этих играх половина 
ирсмгпп уделяется бегу, чередующемуся с ходьбой, общеразви- 
| .п()|цими упражнениями, лазаньем и метанием.

Воспитание выносливости осуществляется в процессе .спортив
ных упражнений (ходьба на лыжах, езда на велосипеде, плава
ние).

Гибкость — морфофункциональные свойства опорно-двигатель- 
111»11> аппарата, определяющие степень подвижности его зЕеньев1. 
I hi п.(и и. определяется эластичностью мышц и связок. Учитывая, 
•пи \ дошкольников опорно-двигательный аппарат, особенно по- 
ин. in >чпп1.. отличается пластичностью, следует на физкуль- 
I \ | 11м.1 .ч мни I них п па утренней гимнастике ограничиться общераз-
    in упражнениями (с предметами и без них). Объем и
 in шчнп п.  упражнений па развитие гибкости должны увели
ч и м  м    м ям ч т о  (особенно на развитие гибкости позво-
I I I IM11111 и |

1 11111111 . .I  им I фи (ического воспитания. М., 1976, с. 229.

Развитие качества выносливо
сти. Бег на выносливость (по 
длине дистанции пробега).

Р и с .  2 1 .

На рисунке показано возрастное развитие 
качества выносливости. Этот показатель 
отражает значительные возможности детей 
3—7 лет к проявлению данного качества. 
Отмечается значительный рост его в воз
расте от 3 до 5 лет и от 6 дб 7 лет у 
мальчиков.
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Т а б л и ц а  3
Возрастные показатели развития физических качеств детей 3 — 7 лет 

(средние данные)1

Возраст 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет

Показатели м М М М 4  М

Скорость бега на М 3,17 2,92 2,35 2,1 1,96
Ю м е  хода, в с Д 3,24 2,94 2,41 2,2 2,0

Скорость бега на М 10,7 9,62 8,55 8,0 7,5
30 м со старта, 
в с

д 10,9 10,2 9,03 8,2 7,9

Прыжок в длину с м 49,3 70,2 k 88,7 97,0 114.1
места, в см д 49,8 62,3 79,8 92,2 106,6

Прыжок вверх с мес м 17,0 23,0 27,0
та, в см д -- --- 17,1 23,0 26.0

Метание правой р у  м 1,9 3,6 5,2 5,9 8,0
кой вдаль, в м д 1,7 3,0 3,6 4,3 5,2

Метание левой ру м 1.5 2,6 3,5 4,7 5,3
кой вдаль, в м д 1,3 2,3 3,2 3,9 4,6

Метание набивного м 118,3 137,0 188,8 218,2 286,8
мяча (1 кг) из-за 
головы, в см

д • 117,6 134,1 . 162,0 190,7 228,8

Расстояние при беге м 256,1 463,1 601,3 680,4 884,3
на выносливость, 
в м '

д 241,0 374,7 454,0 659,1 715,0

Общеразвивающие Общеразвивающие -  это специалвные у и-
упражнения ражнения, предназначающиеся для развития

и укрепления отдельных групп мышц — пле
чевого пояса, туловища, брюшного пресса, ног и др.

Задачей их является формирование правильной осанки ребен
ка путем развития и укрепления костно-мышечного аппарата и

1 Как видно из таблицы, у детей с 3 до 7 лет отмечается рост показателей 
.всех физических качеств. При этом уже с 3 лет выявляются различия у маль
чиков и девочек (Г. П. Юрко и В. Г. Фролов).



I pm провки основных физиологических систем организма. Эти уп- 
р,!/кп(41ия также тренируют высшие психомоторные центры, управ
ляющие движениями, совершенствуют взаимосвязанную деятель- 
in ми, первой и второй сигнальных систем и требуют сознательности, 
произвольности, точности выполнения.

Определенная последовательность, в которой даются обще- 
ра питающие упражнения, направлена на постепенное вовлечение 
г*его организма в деятельное состояние, повышение физиологи
ческих процессов, способствующих его общей жизнедеятельности.

11ервая группа упражнений направлена на р а з в и т и е и 
\ к р е п л е н и е  м ы ш ц  п л е ч е в о г о  п о я с а .  Они спо
собствуют расширению и увеличению дыхательного размаха груд- 
m hi клетки, укрепляют диафрагму, всю дыхательную мускулатуру, 
г.и алвают глубокое дыхание, укрепляют мышцы спины, выпрям- 
г.пот позвоночник (способствуя сближению лопаток и уменьшению 
расстояния между ними).

Вторая группа упражнений — для р а з в и т и я  и у к р е п 
л е н и я  б р ю ш н о г о  п р е с с а  и и о г. Они способствуют 
\ креплению мышц живота, которые предохраняют внутренние 
орган],! от сотрясения при интенсивных движениях (прыжки, спры- 
I пиаппя п т. п.). Эти упражнения развивают мышцы ног и свода 
| i o i i i . i ,  препятствуют застою крови в венозных сосудах (хлопок
0 колено, полуприседания, приседания и т. д.).

I ргп.и группа упражнений — для р а з в и т и я  и у к р е п -
Л е II и я м ы ш ц  с п и н ы  и г и б к о с т и  П О 3 В О II о ч- 
и п г. а. Эти упражнения влияют на формирование правильной 
о* а п к п п содействуют развитию гибкости позвоночника при на-
|  а \ гуловшца вперед и в стороны, а также при поворотах впра-
м I. к кт.о и вращении-туловища. При этом основное условие по-
• с п н ю  упражнения — обеспечить гибкость позвоночника, для 
мою целесообразно закрепить положение таза при выполнении 
> и ра/к тли пя сидя, скрестив ноги калачиком или зафиксировать
   ms неподвижность) при стойке ноги врозь (при вращении ту-
л< тпщм).

I.i к им образом, указанный подбор упражнений, используемых
• |ДП<flipi'Moiino, оказывает всестороннее укрепляющее воздействие 
h i Mpi 111111м р('бепка. Выполнение общеразвивающих упражнений,
i p .  и  I ... I  ости, четкости, определенной расчлененности и в
1 * * I' ир| м.! целостности, способствует воспитанию внимания, во- 
|и  шраилеппости, тормозных реакций, умения согласовывать

  ими......   < действиями и движениями всего коллектива детей,
о р т  in нpimhvи м 11|)остранстве.

I I  ■ к о ii и i,i e ii о л о ж  e и и я. Каждое упражнение начи-
iiiii и и I  ... .. положения: правильного положения тела (стоя,
 I I, Min) и  водим ого  для данного упражнения положения
р\  г II I IOI

I I I \ 111■ I I и. mm,  ра тнваю щ их мышцы плечевого пояса, при-
 ......... ...... * и     in in ходныс положения: для ног —  стойка ноги
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врозь, ступни параллельны друг другу на ширине плеч (она 
рекомендуется для детей младших и средней групп); в старшей 
и подготовительной к школе группах • эти упражнения мо
гут быть даны в основной стойке — пятки вместе, носки врозь 
(иногда с подъемом на носки). Д ля рук — руки опущены вниз вдоль 
тела, ладони обращены к туловищу; руки за спиной; руки на пояс; 
руки согнуты в локтях и отведены назад; руки перед грудью; руки 
в стороны; руки вверх; руки выпрямлены и отведены назад; руки 
к плечам; руки за голову. Все указанные исходные положения со
действуют воспитанию правильной осанки, сближая лопатки, вы
прямляя позвоночник, расширяя грудную клетку. Они придают 
удобное, устойчивое положение всему телу.

Д ля упражнений, развивающих мышцы брюшного пресса и ног 
для детей младших и средней групп в положении стоя, исполь
зуются исходные положения для ног: стойка — ноги на ширине 
плеч, ступни параллельны друг другу или ноги вместе. Д ля де
тей.старшей и подготовительной групп: основная сто й к а— пят
ки вместе, носки врозь. Д анная стойка используется при по
луприседаниях, полных приседаниях; у ребенка создается воз
можность расширить колени, выпрямить спину и приподнять пятки, 
она удобна при подъеме и сгибании в колене каждой ноги отдель
но, отведении ног вперед, влево, вправо, назад. В положении сидя 
исходное положение для детей младших и средней групп: ноги 
вытянуты вперед; для детей старшей и подготовительной групп: 
ноги вытянуты вперед, носки вместе и оттянуты, ноги скре
щены.

Д ля упражнений, развивающих мышцы спины и гибкость поз
воночника в положении стоя, используется исходное положение 
для ног — стойка ноги врозь для всех возрастных групп. Она 
придает устойчивое положение телу, удобна для прямых, боковых 
наклонов и для различных поворотов туловища (вращение).

В положении сидя для старших групп: ноги вытянуты вперед, 
ступни вместе, носки оттянуты вниз.

В положении лежа на спине: ноги вытянуты, ступни вместе, 
носки оттянуты; руки вдоль тела, в стороны, за головой.

Д ы х а н и е .  У ребенка вследствие имеющихся возрастных осо
бенностей в строении грудной клетки (незначительного наклона 
ребер и высоко стоящей диафрагмы) нет большого размаха дыха
тельных движений, дыхание поверхностно, неглубоко.

В процессе интенсивных физических упражнений появляется 
большая потребность в кислороде: ребенок начинает глубоко ды
шать, вбирая свежий воздух и ощущая в то же время необходи
мость освободиться от вырабатываемой в организме углекислоты, 
что создает необходимость выдоха.

Упражнения регулируют и усиливают дыхание, содействуют 
развитию и подвижности грудной клетки, увеличивают жизненную 
емкость легких, улучшают состав крови благодаря притоку кисло
рода и питательных веществ.



Поэтому при выполнении всех упражнений важную роль играет 
ир:iмильное дыхание ребенка. Оно заключается в полноценном ин- 
и пспвном по глубине вдохе и в постепенном умеренном выдохе, 
фиксируемом произнесением звуков (тс, шил, пф и т. д.).

Особенно большое значение это имеет для развивающегося 
детского организма, весьма чувствительного к кислородному ре
жиму. Поэтому детей в процессе физических упражнений надо обу-
ч,1 гм правильному сочетанию фазы движения с фазами дыхания и 
гсм самым совершенствовать работу дыхательного аппарата.

Воспитателю детского сада необходимо ясно представлять в 
i i  ж дом отдельном упражнении моменты правильного вдоха и вы- 
дмха. Вдох в упражнениях, развивающих мышцы плечевого пояса, 
in егда совпадает с расширением грудной клетки при разведении 
рук м стороны, отведении их назад, поднимании вверх; выдох свя- 
..III с сужением ее при опускании рук вниз, проведением их вперед, 
хлопком перед собой.

В упражнениях, развивающих мышцы брюшного пресса и ног, 
мдох происходит при выпрямлении ног, выдох — при сгибании их 
м колене, при приседании.

В упражнениях, развивающих мышцы спины и гибкость позво
ночника, при наклонах вперед вдох, совпадает с выпрямлением, 
1и.1до\ с наклоном туловища вперед-вниз; при боковых наклонах
и i .i мм х м одну сторону, например вправо, а вдох — в другую
(п н им) при поочередном выполнении;- или: выдох с наклоном в 
мди\ с т р о н у , вдох — с выпрямлением.

При полных поворотах туловища вдох делается при повороте 
и мдпу сторону, выдох — в другую (поочередно в каждую сторону).
11рп полуоборотах вдох совпадает с поворотом в одну сторону, 
иыдмх с положением прямо; то же в другую сторону. В процессе 
выполнения упражнений надо приучать детей к вдоху через нос, 
ч|м, как известно, создает равномерное поступление воздуха в 
меткие; кроме того, проходя через носовые ходы, воздух согре- 
п и'гея, очищается и после этого достигает гортани.

( пегсматическое применение физических упражнений способ-
• I и\ е| выработке необходимых условнорефлекторных связей, у де- 
   ...... . Iеиеино образуется стереотип к ритмическому дыханию.

v, i мм ж п е н и е  т р е б о в а н и й  к д е т я м .  При обучении детей 
‘ I, I н< I   у юте я несложные упражнения. Учитывается при
• и,  I in мм1 1.ПОЧ1Ю развитая координация движений и неумение 
м I м им* и р.и ч м иять двигательный акт. Наиболее эффективно при-
 111 и in | м нм ,| ч приемов, образных упражнений, выполнение дейст-
  мп I^повременно с воспитателем.

Hi hi I м< I имею т некоторый дмигательный опыт, умеют слушать
 •..... .. п. mm . ie.Miiгм и  показом движений, достаточно правильно
    .......   их. »то позволяет увеличить объем упражнений,
I............. |hi *им и . повысить требования к четкости выполнения.

Г I. I и I мбмлдает достаточно устойчивым вниманием,
 in I h i   m i к выполнению движений, стремится к само
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стоятельности, интересуется результатом своих действий. С учетом 
этих изменений можно усложнять упражнения, увеличивать на
грузку, предъявлять требования к более правильной осанке, ис
пользовать наглядный и словесный приемы обучения с применением 
пространственной терминологии, при ориентировке па предмет, 
предоставлять большую самостоятельность действий.

У детей 5 лет систематически вырабатывается точность, коорди
нация, уверенность движений. Понимание учебной задачи, стрем
ление к лучшему качеству выполнения позволяют повысить тре
бования к  осанке, четкости, целенаправленности действий, само
стоятельности. Увеличивается нагрузка, интенсивность выполне
ния, требования к точному воспроизведению образца, выполнению 
упражнений по словесной инструкции с использованием простран
ственной терминологии.

Дети 6 лет обладают хорошо выработанной осанкой, большим 
запасом двигательных навыков, способностью к самоконтролю 
и правильной оценке качества движений. Они правильно реагируют 
на словесную инструкцию, воспроизводят движения четко, уверен
но, объясняют процесс их выполнения, пользуясь пространствен
ной терминологией («надо поднять флажки вверх, после этого от
вести их вправо-вниз, снова поднять вверх и отвести влево-вниз»). 
Дети эмоционально воспринимают творческие задания — 
изменяют.

И с п о л ь з о в а н и е  п р е д м е т о в .  Общеразвивающие 
упражнения выполняются детьми большей частью с предметами — 
палками, флажками, обручами, лентами, шнурами, шестами, ша
рами и т. п. Кроме того, на предметах — гимнастической стенке, 
скамейке, стульях, бревне; у предметов — гимнастическая стенка, 
стена. Различные предметы позволяют многократно повторять 
одни и те же полезные для детей упражнения, поддерживать к ним 
интерес. (Например, упражнение, в котором дети поднимают руки 
вверх, шире плеч и опускают их вниз, может выполняться с обру
чем, палкой, лентой, флажками и др.) Кроме того, предмет содей
ствует большей конкретности задания, делает движения более 
точными (например, палка, поднятая вверх, определяет необходи
мые границы при разведении рук и помогает развитию самоконтро
ля ребенка). Многократное повторение упражнения с предметом 
помогает выработать правильный мышечный тонус, сохраняющийся 
и в дальнейшем при выполнении упражнения без предмета. 
Строевые Строевые упражнения — построения (в круг,
упражнения колонну, шеренгу и т. п.), перестроения (из

колонны по одному в колонну но два, три, 
четыре, шеренгу и т. п.), повороты в разные стороны (направо, на
лево, кругом), размыкания и смыкания, все передвижения в про
странстве (в различных построениях и врассыпную) — использу
ются при выполнении различных физических упражнений (па 
занятиях, утренней гимнастике, в подвижных играх, хороводах, 
праздничных шествиях, на прогулках, экскурсиях).
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В младших и средней группах дети воспринимают простран- 
■ тис'нную терминологию с ориентировкой на предмет: «Повернитесь 
h окну — направо!» В старших группах — без ориентира: «По 
.м на гопали — марш!», «На противоположную сторону — стано
вись!», «Первое звено — направо, второе — налево — марш!» и т. п. 
Экспериментально установлена (Э. Я- Степаненкова) доступность 
усвоения и самостоятельного использования пространственной тер
минологии детьми 5—6 лет.

В процессе выполнения этих упражнений у детей воспитывается 
ориентировка в пространстве, согласованность действий в коллекти
ве (выполнение различных заданий в общем для всех темпе и во 
взаимосвязи).

Строевые упражнения влияют на формирование у ребенка пра
вильной осанки. Они могут выполняться с различными предметами, 
сопровождаться песней, музыкой или ударными инструментами 
(бубен, барабан).

Итак, все группы гимнастических упражнений — основные дви
жения, общеразвивающие и строевые упражнения—повышают функ
циональные процессы в организме ребенка, влияют на всесторон
нее физическое развитие.

/ л  I п л с  1- д ь  М А Я  П О Д В И Ж Н Ы Е  И Г Р Ы
И И Г Р Ы  С Э Л Е М Е Н Т А М И  
С П О Р Т И В Н Ы Х  ИГР

», I. Х А РА КТ Е РИ С Т И К А  И Г Р Ы  К А К  СРЕДСТВА  И М ЕТОДА  
Ф И ЗИ ЧЕС К О ГО  ВОСПИТАНИЯ

В процессе физического воспитания детей дошкольного воз- 
11 ■ 11 i.i подвижной игре принадлежит ведущая роль. Я вляясь одним 
in основных средств и методов физического воспитания, подвиж- 
и.I I I;11>а позволяет эффективно разрешать оздоровительные и вос- 
Hiii.iK и.по образовательные задачи. Она оказывает всестороннее 
по ев in | вне на физическое развитие и оздоровление ребенка. В
про  игры двигательная активность детей вызывает деятель-
  т я п к е  всего организма, усиливает процессы обмена, по-
НI 1111 П I 1.11 ВН'ППЫЙ тонус.

< | ' тропн о'льпый эффект, достигаемый при проведении под-
 ............. р, о т о  связан с положительными эмоциями детей,
1нмн|п< ионии in и процессе игровой деятельности и благотворно
и hi     in н.I психику ребенка.

•  ниц I 11.нi.iii подъем создает у детей стремление к достиже-
    в и I I I   ели п выражается в ясном осознании задачи,
в )у    »ишр inn.шин движений, более точной ориентировке в про-
м | .................... I hi ровыч условиях, в ускоренном темпе выполнения
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заданий. При такой увлеченности детей и захватившей их радост
ной устремленности к достижению цели повышается роль воли, по
могающей преодолевать различные препятствия.

Подвижные игры служат методом совершенствования уже ос
военных детьми двигательных навыков и воспитания физических 
качеств.

В процессе игры ребенок направляет свое внимание на до
стижение цели, а не на способ выполнения движения. Он дейст
вует целеустремленно, приспосабливаясь к игровым условиям, 
проявляя ловкость и тем, самым совершенствуя движения. Поэтому, 
например, такая игра, как «Волк во рву», проводится тогда, когда 
дети уже овладели прыжком в длину с разбега.

П. Ф. Лесгафт писал: «В играх применяется все то, что усваи
вается при систематических занятиях, поэтому все производимые 
здесь движения и действия вполне должны соответствовать силам 
и умению занимающихся и производиться с возможно большей точ
ностью и ловкостью»1.

Это положение подтверждается работами советских педагогов 
(М. М. Конторович, Л. И. Михайлова, А. И. Быкова, Т. И. Осокина, 
Е. А. Тимофеева, Н. Н. Кильпио, Н. В. Потехина, Э. Я- Степа- 
ненкова, С. Я. Лайзане и др.), которые внесли значительный вклад в 
разработку методики проведения подвижных игр в детском саду.

Как двигательная деятельность подвижная игра обладает 
определенной спецификой: она требует от ребенка быстрой ре
акции на сигналы и неожиданные изменения игровой обста
новки.

Различные ситуации, возникающие в игре, создают необхо
димость в изменении характера движения и действий, степени мы
шечного напряжения, быстром изменении направления движения. 
Например, в игре «Ловишки» каждый ребенок должен внимательно 
следить за действиями водящего. При его приближении ребенок 
стремительно убегает в противоположную сторону. Почувствовав 
себя в безопасности, замедляет темп движения, тормозит его, при
останавливается. При новом приближении водящего он вновь 
ускоряет движение.

Почти в каждой подвижной игре существуют сигналы к изме
нению игровых действий и движений детей. Например, сигнал 
«Построиться!» в игре «Дружные ребята» вызывает быструю реак
цию детей, выражающуюся в изменении действий, направления и 
характера движения: легкий бег врассыпную изменяется на целе
устремленный в прямом направлении для скорейшего построения в 
колонны друг за другом на заранее обусловленных местах.

Такая активная двигательная деятельность тренирует нерв
ную систему ребенка, совершенствуя и уравновешивая процессы 
возбуждения н торможения.

1 Л е с г а ф т  II. Ф. Руководство по физическому образованию детей 
школьного возраста. Собр. пед. соч., т. I. М., 1951, с. 309.
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В подвижной игре ребенок учится регулировать степень на
пряжения внимания и мышечной деятельности: в зависимости от 
< кладывающейся игровой ситуации он может чередовать движения 
с отдыхом. Это содействует воспитанию наблюдательности, сооб
разительности, способности ориентироваться в изменяющихся ус
ловиях окружающей среды, находить выход из создавшегося поло
жения, быстро принимать решение и приводить его в исполнение, 
проявлять смелость, ловкость, инициативу, выбирать самостоя
тельно способ достижения цели.

Ь 2. С О ЗД А Н И Е  Т ЕО Р И И  И М Е Т О Д И К И  П О Д В И Ж Н Ы Х  ИГР

Подвижные игры ведут свое начало из глубины народной пе
дагогики. Начиная с ранних лет ребенок воспитывался на ярких 
красочных,, народных игрушках, прибаутках, потешках, играх- 
ибавах, связанных с первоначальными движениями самого малыша.

Ii жизни более старших бытовали народные игры с разнооб- 
рл шым двигательным содержанием, включающие заманчивые для 
/1сгей игровые зачины, песенки, считалки. Все это до сих пор со- 

рапяет свою художественную прелесть, воспитательное значение 
н составляет ценнейший, неповторимый игровой фольклор.

Кидающийся русский педагог К. Д. Ушинский, считая наши 
р \* скис народные игры могущественным средством воспитания, 
рекомендовал их для широкого использования и призывал педа- 
I " п т  к собиранию их для детей.

По мнению Ушинского, особую воспитательную роль играют 
| '  гтектиииые игры, вырабатывающие у детей навыки общест- 
н'  и н о г о  поведения, завязывающие «первые ассоциации обхцест- 
пенных отношений».

В (><) х годах XIX столетия идеи прогрессивной педагогики 
и,пили отражение в журнале «Детскийсад» (издатели А. и Я- Симо
нович). Усилия передовых педагогов были направлены против 
mi чпннческого перенесения па русскую почву Фребелевской систе- 
mi.i   панпя, насаждавшейся официальной педагогикой.

И /куриале <<ДсrcKiiii сад» освещались задачи и воспитатель
ное т . 1ч<  ..... подвижных игр, высказывались мысли о необходи-
 ......... ...  поднпжиых игр с использованием русских народ-

"III м и II III I >.i /1..1 ю ти  х трудовую жизнь русских людей.
I рп * I ....  I I и юм, что и игре дети знакомятся с новыми

 мм .............  о in тшимп предметами жп:шп, узнают взаи-
 ..... .......... .. /м и  пр< г    и о|ношение к ним человека. Поэто-
е. н и ми ,  и,,, hi р 11 п I'oii пи и ii /Kin >i быть только на русском 

■имы < и и mi 11 ел 1.11 * *, ч in и hi ре ставится задача познания окру-
мшо 'м ю , fit  т е т ю ,  что содержание игр должно отражать
 ........     но., >,1р.о Iер п быт русского народа.

I’" " 'и ........  iHioi н юго времени — II. И. Пирогов, а позднее
1 II Н, , | " 1 ......... , и Ф Каптерев и другие — подчеркивали, что
" 'I1" ' ...... .. ...... ребенка подвижная игра имеет перво
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степенное значение как деятельность, отвечающая его возрастным 
потребностям, и как средство всестороннего развития.

Создание теории и методики подвижных игр П. Ф. Лесгафтом.
Выдающийся русский педагог П. Ф. Лесгафт разработал ориги
нальную систему физического воспитания в России. Большое 
место в ней отводится подвижной игре.

Игра определяется Лесгафтом как упражнение, при помощи 
которого ребенок готовится к жизни. Она является самостоятель
ной деятельностью, в которой развивается собственная инициа
тива ребенка и воспитываются его нравственные качества.

Каждая игра, указывает Лесгафт, должна иметь определен
ную цель, а форма игры — отвечать этой цели. Необходимо, чтобы 
действия в игре соответствовали умениям ребенка управлять 
собой и вызывали «возвышающее чувство удовольствия»; эти дей
ствия предварительно усваиваются в систематических упражне
ниях.

Постепенно игры следует усложнять по содержанию и прави
лам. Лесгафт рекомендует вводить варианты игр — новые усло
вия, упражнения, действия. Этим можно достичь повторения зна
комых действий,. но с более повышенными требованиями, а так
же систематического влияния игр на ребенка при сохранении 
интереса к ним.

Распределение ролей и действий Лесгафт сосредоточивает в 
руках играющих (т. е. игра осуществляется путем самоуправ
ления). Важно, чтобы к правилам игры дети относились как к за
кону, которому все сознательно и охотно подчиняются.

Лесгафт считает подвижные игры ценнейшим средством все
стороннего воспитания личности ребенка, развития у него нравст
венных качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, 
товарищества. Известны его слова: «Мы должны воспользовать
ся играми, чтобы научить их (детей) владеть собой» (т. е. пре
одолевать отрицательные чувства). В игре надо «научить их сдер
живать свои расходившиеся чувствования и приучить таким обра
зом подчинять свои действия сознанию»1.

Лесгафт указывает, что систематическое проведение под
вижных игр содействует развитию у детей умения управлять 
своими действиями, дисциплинирует его тело, т. е. приучает 
действовать с различным напряжением. Игры учат ребенка дей
ствовать с большой ловкостью, целесообразностью и быстротой; 
выполнять правила, владеть собой, ценить товарищество.

Все эти положения П. Ф. Лесгафта создали основу для даль
нейшего развития теории и практики подвижных игр.

Опираясь на основные теоретические положения Лесгафта, 
советская педагогика вместе с тем критически относится к неко
торым его рекомендациям.

1 Л е с г а ф т  П. Ф. Руководство по физическому образованию детей 
школьного возраста. Собр. пед. соч., т. IV. М., 1953, с. 270.
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В своей известной «Теории прибавочных раздражителей» Лес- 
1лфт утверждает: сильные раздражители, действующие на ребенка 
всегда понижают его впечатлительность. Поэтому он отрицает, 
поощрения, наказания, упражнения на гимнастических снарядах, 
соревнования, которые вызывают сильные ощущения.

Советская педагогика дает правильный анализ высказанным 
II. Ф. Лесгафтом положениям и вскрывает их побудительные 
причины.

Вопрос о наказании Лесгафт рассматривал в связи с приме
няемыми в его время телесными мерами воздействия: поставить 
ребенка в угол, на колени, оставить без обеда и т. д. Он правильно 
считал, что такие наказания н!носят ребенку физический и нрав- 
< л венный вред: он утомляется от статической позы, его человеческое 
достоинство унижается. Наказание, допускаемое Лесгафтом, за
ключалось лишь в том, чтобы ребенок выходил па время из игры.
I- современной дошкольной педагогике выход из игры па один раз 
при ее повторении относится к закону игры, который не вызывает 
протеста у детей. Кроме того, выход из игры часто заменяется пред
ложением исправить допущенную ошибку (быть внимательным к 
игровому сигналу, собираться только в указанном месте и т. д.). 
Mm касается восклицаний детей во время ловли, увертывания, то 
пип оправдываются эмоциональным состоянием детей, хотя не 
/п. л ж п ы превращаться в шум и нарушение общей дисциплины.

Поощрения рассматриваются в настоящее время как одно из 
стимулирующих средств к достижению ребенком поставленной 
м м чи и укрепления веры в свои возможности. Лесгафт отрицал 
IимщI,pciIпн из соображений нравственного порядка. Он приучал 
/плен к бескорыстному выполнению игровых действий, не ожидая 
похвалы.

Соревнования в игре Лесгафт отрицал также из нравственных 
м 1о()рлжений: они порождают стремление к личной победе.

В настоящее время они используются потому, что соревнова
ние i..iк метод вызывает интерес, эмоциональный подъем, стремле
ние к лучшему качеству выполнения игровых действий, способству- 
-I < пиершенствованию двигательных навыков. Однако и сейчас в 
щ |> 14 ммшкольников элементы соревнования допускаются только 
мп i.i . им и  гщательно изучены физические силы и возможности

11 и н нри.чуманы приемы руководства.
I*■ | ним не положений П. Ф. Лесгафта в работах В. В. Гори-

|и и*   I I . А. Дркина. Основные положения П. Ф. Лесгафта
• п т  11И.1Ч играх были развиты В. В. Гориневским в соответ-
   ..........   общественно-историческими условиями.

I I'piim in I пп считал подвижные игры основным видом дви-
I ii и  ... и т е  п.иостп и средством всестороннего воспитания
ii* h i ........  * и,ip Iго возраста.

| I.................. ........ .кпвал важность выбора сюжета игр для
.....................  in I I pet м in; 111 и ями современной общественной жизни.
И м|   ............. .. игр у детей воспитываются морально-воле
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вые качества, поэтому игра является средством формирования 
личности ребенка. Придавая серьезное значение эмоциям, возни
кающим у детей в игре, как оздоровительному компоненту, Гори
невский считал радость и веселье одним из обязательных условий 
игровой деятельности, без которых игра теряет для детей свой 
смыСл.

Гориневский предъявлял серьезные требования к методике 
проведения подвижных игр, требуя от воспитателя эмоциональ
ности, эстетики движений, индивидуального подхода к ребенку, 
точного соблюдения правил игры. Он ставил вопрос о целесооб
разности введения в игры элементов доступного детям соревно
вания, исключающего, однако, азарт, возбуждение, недоброже
лательность друг к другу.

При наличии необходимого руководства со стороны воспита
теля соревнование, как отмечал Гориневский, вносит эмоциональ
ность в игру и «может быть использовано в целях воспитания у 
детей положительных моральных качеств».

Е. А. Аркин считал подвижную игру мощным и незаменимым 
средством развития ребенка, основным рычагом дошкольного 
воспитания.

Преимущество игры среди различных физических упражнений 
он видел в эмоциональной насыщенности, придающей ей особую 
привлекательность, мобилизующей силы детей, доставляющей 
радость и удовлетворение; в характере двигательной деятельности, 
содействующей работе значительной массы крупных мускулов 
(бег, прыжки, бросание); в разнообразии движений, устраняющем 
опасность утомления; в возможности регулирования самими.деть
ми темпа и энергии движений; в проявлении личной инициативы 
и развитии психических качеств — смелости, дисциплины, наход
чивости и т. д.

Подвижные игры, по убеждению Аркина, способствуют укреп
лению организма путем развития и усовершенствования двигатель
ного аппарата. Игры приучают детей к дисциплине, сосредоточе
нию и планомерности действий.

Но, чтобы игра с самых ранних лет стала благотворной силой, 
нужно сознательное, опытное и любовное руководство ею1.

Добровольное следование правилам игры, равное подчинение 
всех одним нормам имеет большое воспитательное значение 
как первая школа личной честности w социальной дисципли
ны.

Воспитатель по мере возможности предоставляет детям стар
шего возраста самостоятельность в проведении игры, распределе
нии ролей, соблюдении правил. Однако, если дети, неправильно 
разрешают эти задачи, необходимо активное, тактичное участие 
педагога и его искренняя заинтересованность в том, чтобы игра 
проходила правильно и интересно.

1 А р к и и Е. А. Дошкольный возраст. М., 1948, с. 250.
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Тщательный выбор игры воспитателем с учетом ее всесторон
нею влияния на ребенка, умение спокойно и вместе с тем с подъе
мом вести объяснение, распределять роли, когда нужно, принимать 
\ частие в игре, подводить итоги — это большое искусство, овла- 
; т ь  которым должен стремиться каждый воспитатель, нодчерки- 
иает Аркин.

Итак, теория подвижных игр П. Ф. Лесгафта была творчески 
развита его последователями.

В. В. Гориневский и Е. А. Аркин как врачи-гигиенисты прежде 
всего обращали внимание на особенности детей дошкольного воз
раста. Это отражается в их рекомендациях о необходимости учета 
1Моций, возрастного своеобразия в развитии детей и постепенно-

< |ц при подведении их к таким сложным требованиям, как само- 
( тигельная организация игр.

В настоящее время проблема подвижной игры как средства 
всестороннего воспитания и развития ребенка дошкольного возра
ста продолжает быть предметом исследования научных и практиче-
< к их работников. По отдельным вопросам содержания, организа
ции и методики подвижных игр для дошкольников имеются работы 
V И. Быковой, М. М. Конторович и Л. И. Михайловой, Т. И. Осо- 
i.niioii, Е. А. Тимофеевой, Л. В. Артемовой и других авторов. За 
l'i, | 11)77 гг. проведены исследования, установившие: эффектив
ной i, использования методов соревнования и творческих заданий
н  мпжиых играх детей 6 лет (Л. М. Коровина); целесообразность
«■мучения в подвижных играх детей старшего дошкольного возраста 
'"ионным движениям на этапе их совершенствования (Н .-В . По- 
о чипа); эффективность формирования ориентировки в простран-
• п .' у детей старшего возраста в подвижных играх (Э. Я- Степа- 
непкопа); целесообразность развития основных движений в под- 
ипжпых играх у детей младшего возраста (Е. А. Тимофеева).
11о 1ППЖНОЙ игре посвящены статьи и книги практических работ- 
никои, отражающие передовой опыт: по.проблеме содержания и 
мс | о 111 к 11 игр с элементами спортивных игр — В. И .-Васю ковой,
11 I Кожевниковой, Т. 1<- Лобовой, проблеме содержания и мето- 
iiii и подвижных игр — Е. А. Ароновой, К- В. Вербицкой, 

II  II  Кнлышо, Л. А. Киселевой и многих других.

|  I 111 \ 1 11 1 1 1 1 Г ПОДВИЖНЫХ ИГР
I ИМ IIOI O ИЗ СРЕДСТВ ВСЕСТОРОННЕГО
И . М М М .........114ЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
N  I.I НК А

Hip  I in ч|е.||ыюсть, в какой бы форме она ни выражалась,
 *.......... |. 11 -I  ...... ..к.I, а подвижная игра с многообразными момеи-
ГиММ и* • ......   особенно благотворно влияет на по-
  if «и • к • 1.111 • и.мыч чувств у детей. В этом источнике радостных

hi nil .............. . 11 | мещ кая воспитательная сила.
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О большом значении игры в коммунистическом воспитании де
тей дошкольного возраста неоднократно говорила Н. К- Крупская: 
«Для ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное зна
чение: игра для них — учеба, игра для них — труд, игра для них — 
серьезная форма воспитания»1.

В высказываниях Н. К. Крупской подчеркивается такж е значе
ние игры для физического развития.

«Есть масса игр, которые физически укрепляют, которые раз
вивают трудовые навыки, которые укрепляют меткость глаза, раз
вивают ловкость. Игры, развивающие ловкость, силу, умение по
падать в цель и всякие такие вещи, которые при труде имеют гро
маднейшее значение, чрезвычайно важно практиковать в наших 
дошкольных учреждениях»2.

Такая важная роль подвижных игр требует тщательного ана
лиза их тематики, содержания и в соответствии с этим отбора для 
детей. , -

Любая игра — творческая, дидактическая, музыкальная, а 
также и подвижная — представляет собой своеобразное средство 
познания ребенком окружающего мира.

В содержании подвижных игр заключено много познаватель
ного материала, расширяющего кругозор ребенка и уточняющего 
его представления. Тематику сюжетных игр составляют некоторые 
эпизоды из жизни людей, явления природы, подражание живот
ным. Все это отображается детьми в своеобразно-условной игровой 
форме («Путешественники», «Летчики», «Гуси-лебеди», «Коршун 
и наседка», «У медведя во бору» и др.). Однако, чтобы окружающий 
мир был воспринят ребенком правильно, необходимы при всей их 
условности в игре правдивая характеристика образа и правдивая 
игровая ситуация, которые эмоционально даются педагогом при 
объяснении игры.

Прекрасным примером этому могут служить народные игры. 
В них вся игровая ситуация воспитывает и увлекает ребенка, а 
встречающиеся в некоторых играх диалоги непосредственно ха
рактеризуют игровых персонажей и их действия («Коршун и на
седка», «Гуси-лебеди» и др.).

При отборе игр для детей необходим тщательный анализ их 
содержания. В настоящее время из игровой тематики естественно 
отошли в прошлое непонятные советскому ребенку колдуны, цари, 
бояре, купцы, слуги и господа. Однако и в играх с современной 
тематикой еще встречаются противоречащие воспитательным зада
чам игровые положения (например, в одном из вариантов иг
ры «Зайцы в огороде», бытующем в практике, сторож, охраняю
щий огйрод, засыпает, а набежавшие зайцы съедают всю 
капусту).

1 К р у п с к я я II. К. О дошкольном воспитании. М., 1973, с. 207.
2 Т а м ж е, с. 155.



В играх, не имеющих сюжета и построенных лишь на опреде
ленных игровых заданиях, также много познавательного материа
ла, способствующего развитию сенсорной сферы ребенка, его мышле
ния, ориентировок («Перебежки», «Палочка-выручалочка», «Школа 
мяча» и т. п.).

Большое воспитательное значение заложено в правилах игр. 
Они определяют весь ход игрового процесса, регулируют дви
гательную деятельность детей, их поведение, взаимоотношения, 
содействуют воспитанию морально-волевых качеств.

Правила создают в игре определенные условия, в рамках ко
торых ребенок при соответствующем руководстве не может не 
проявить воспитываемых у него качеств. Например, в игре «Хитрая 
лиса» дети могут разбегаться из круга в разные стороны только 
после слов лисы: «Я здесь». Это правило вырабатывает у ребенка 
внимание, самообладание, выдержку, быстроту реакции на сигнал, 
ориентировку в пространстве.

Таким образом, в процессе игры ребенок действенно упражня
ется в проявлении важных для жизни моральных и волевых ка
честв. .

Неуклонное требование воспитателем выполнения правил вы
рабатывает у детей способность к преодолению эгоистических 
»моций и побуждений при достижении игровой задачи. Следова

тельно, правила играют важную роль в формировании необходи
мых нравственных черт характера ребенка, его общественного 
поведения в коллективе, выражающегося во взаимоотношениях 
с детьми.

В младших группах правила воспринимаются детьми как 
обязательное, необходимое ответное игровое действие, возника
ющее из содержания игры по ходу его развития (зайки убегают 
и кусты только при появлении медведя; воробушки улетают с 
/троги, когда появляется автомобиль). Не осознавая еще прави
ма игры как «закон», дети приучаются к своевременной реакции:
• оп.поп стороны, совершая действия по сюжету игры (зайки боятся 
медведя), с другой — в силу вырабатывающегося условного реф-
■ • I • .I па определенный сигнал.

Мп манным JI. В. Артемовой, в старших группах сознательное 
■ о и- .11 и 111 и ■ к правилам и их обязательному выполнению вырабаты-
II.и п и у истей постепенно и неодновременно. Сначала дети вы- 
ц| I-11111 и и и\ под руководством педагога; позднее — под воздейст- 
11111 м и* 111111 р | ,i х членов детского коллектива, осознающих общест-
  in 141*11 по правил; наконец, правила становятся фактором,
•и-пт i-с и Iп< ппо определяющим нормы общественного поведения

in mi,c l I и*, п силу желания скорее выполнить игровую за-
■I el  ...... .................равплах; кроме того, стремление к выигрышу
и " ■ *........... ............... аиболее легким способом приводит к наруше-
   ................... "и  вызывает неудовольствие играющих детей,
• I • i i . ............... |< пн i n  п расстраивает их взаимоотношения.
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Решающее значение для осознания и обязательного выпол
нения правил каждым ребенком имеют требования взрослого. 
Постепенно под влиянием воспитательного воздействия у детей 
начинает изменяться отношение к игровому процессу, возникает 
интерес и стремление к все более точному выполнению игровых 
действий и правил.

Изменяются и причины невыполнения правил, выражающиеся 
не в преднамеренном, а в случайном их нарушении, при этом ре
бенок тут же желает исправить допущенную им ошибку.

Таким образом, под руководством воспитателя, систематически, 
терпеливо ведущего детей к осознанию общественного значения 
правил, они становятся эффективным средством формирования 
лучших сторон личности: честности, справедливости, дружбы, 
смелости, самообладания, настойчивости, воли. Все это служит 
основанием для определения подвижных игр с правилами как 
одного из действенных средств нравственного воспитания де
тей.

Подвижные игры способствуют умственному развитию ребенка. 
В игровой деятельности создаются благоприятные условия для 
развития внимания, восприятия, уточнения имеющихся представ
лений, понятий, ориентировок; игры содейс+вуют развитию вообра
жения, памяти, сообразительности, активности мысли.

Большое значение для совершенствования психических про
цессов у детей имеет образная, эмоциональная методика. Она 
вызывает интерес, захватывает воображение, побуждает к творче
скому выполнению игровых действий.

Исследования психологов показывают, что благодаря игро
вой деятельности ребенок практически осваивает пространство 
и предметную действительность, вместе с тем значительно совер
шенствуется и самый механизм восприятия пространства.

В игре восприятие пространства выступает в своих основных 
формах: непосредственной, познавательно-сенсорной (чувственно
образной) и опосредованной (логическое мышление, понятие). 
Например, самостоятельный выбор ребенком направления движе
ния или выполнение движения в направлении, строго определенном 
правилами игры, требуют, с одной стороны, мгновенной оценки 
игровой ситуации (непосредственно воспринимаемой) и зрительно- 
моторной реакции (игровые действия); с другой — осознание и 
представление собственных действий в данной пространственно
игровой среде и проявление той же зрительно-моторной реакции. 
В подвижной игре эти два компонента взаимодействуют. Правила 
игры, сформулированные педагогом, создают необходимую пред
варительную пространственную ориентацию для действий ребенка; 
в то же время неожиданные изменения в игровой ситуации (в связи 
с действием водящего или сигналами) нарушают план действия и 
требуют более сложной мгновенной реакции детей и их простран
ственной ориентировки (игры: «Два мороза», «Палочка-выручалоч
ка», «Смелые ребята» и т. д.).

144



Такая реакция определяется уровнем развития у ребенка 
способности приспосабливать свои действия и движения к дан
ной окружающей среде. В этом ребенку должен помочь воспи
татель, постепенно приучающий его находить наиболее удачный 
( пособ действий в соответствии с учетом игровой обстановки и 
п  ремлением #к достижению поставленной задачи.

Например, при проведении одной и той же игры в условиях 
большого и ограниченного пространства ребенок или использу
е т  умение быстро и далеко убегать от -водящего, или проявляет 
ловкость и увертливость в непосредственной от него близости 
Г Ловишки», «Хитрая лиса» и т. д.).

Умению ориентироваться в окружающих игровых условиях 
содействует преднамеренное создание препятствий на пути к вы
полнению игровой задачи («Через обруч.к флагу», «Волк во рву», 
Смелые ребята» и т. д.). Это вырабатывает у детей способность

• ммостоятелыю выбирать лучший способ действий с опорой на 
достаточно уже развитые глазомерные оценки расстояния и учета 
времени выполнения действий.

Очень важной является ориентировка ребенка среди быстро 
м.нижущихся врассыпную детей. Она наиболее сложна ввиду 
необходимости мгновенной реакции на беспрерывное изменение 
игровой ситуации. Однако в процессе повторения игр дети старших 
11 > \ I in успешно овладевают этим навыком («Ловишки», «Хитрая 
1111 < • а *>, «Догонялки» и др.).

И подвижной игре ребенок упражняется в определении близости 
пли удаленности предметов, человека, благодаря чему*у него раз
виваются глазомерные оценки, а такж е пространственно-слухов-ая 
ориентация («Далеко — близко», «То тут, то там», «^Кмурка с 
колокольчиком» и т. д.).

И программе указаны игры, уточняющие понимание детьми 
пространственных отношений между предметами: впереди, сзади, 
посредине, слева, справа, направо, налево, над, под, через, около, 
m u iy, вверху, между, напротив друг друга, друг за другом и т. п.
( I.метро шагай», «Плетень», «Перебежки», «Через обруч к флажку», 

Коршун п наседка», «Прокати мяч между кеглями» и т. д.).
|lieiiiii.Kin.ic игры формируют у детей простейшие временные

• • I• 11е111111и и11 11 Омп выражаются: в осознании последовательности 
т р и н ы  с 11 • I и 1111 сначала, затем, после этого, перед этим, все
• • и|ы111и  ........  н I п . и быстром выполнении игровых заданий по
. hi и* i\, и | 'I  п I \ I л Миши о до I ям срока, например: «Пока я
• ми I т .  I' I и мп, мы in е и i/M*пы * ложп I ь пз флажков какой-нибудь 
\ ini»», -I I ipi п п о с т р о и м  я на гри удара в бубен» и др.*

il iim  hi ри' p riмчиik упражняется в быстрой оценке простран- 
 ш и п  • * ........ ..  м последовательности действий и их времен-
И' 4 1 II | " ■ I' I III И I I IMIOC I II.

i l  I-1 I in 11.11" м \ рашптню детей содействуют как содер-
................ u p  i n  и i . i  чаи им самостоятельно объяснить всю ситуа-
  шры п -I пр.ишла, действия детей — персонажей.
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По данным Э. Я- Степаьгёнковой, самостоятельное объяснение 
детьми содержания подвижной игры, ее правил, действий играю
щих, указание местоположения детей, игровых атрибутов и направ
ление движений, связанных с пространственными обозначениями 
(терминологией), а также анализ проведенной игры служат активи
зации умственной деятельности.

Подвижные, игры благоприятствуют развитию творчества у  де
тей старшего дошкольного возраста. По данным Л. М. Коровиной, 
дети 5—6 лет могут при соответствующем руководстве придумать 
варианты знакомой им игры, усложнить ее содержание, дополнить 
правила. В дальнейшем дети придумывают короткие игры на сюжеты 
литературных произведений, сказок, а на более высокой ступе
ни интеллектуального и творческого развития, определяемого 
систематическим руководством воспитателя, дети могут соз
давать подвижные игры на придуманные ими самими сю
жеты.

Процесс развития творческой активности детей дошкольного 
возраста под руководством воспитателя характеризуется эмоцио
нальным отношением детей к заданиям р осуществлению их в разно
образных играх. Большое значение при этом имеет заинтересо
ванность воспитателя, его благожелательное отношение к творче
ским поискам детей.

Подвижные игры по своему содержанию и форме являются эс
тетической деятельностью. Все многообразие игровых движений 
детей, опирающихся на приобретенные ранее двигательные навы
ки, проявляется- в доступной им точности, слаженности, ловкости., 
своеобразной выразительности.

Общее воодушевление детей, эмоционально окрашивая игровую 
деятельность, отражается в более высоком качестве выполнения 
движений и вызывает у них чувство удовольствия от самого дви
гательного процесса.

Разнообразные построения — в один или несколько кругов, 
шеренги, колонны, «фигуры» — требуют четкости движений, краси
вой осанки, собранности и развивают у детей эстетические чув
ства.

Красоте игрового зрелища, воспринимаемого прежде всего са
мими участниками, в большой степени соответствует одинаковая 
физкультурная форма детей.

Эстетическая характеристика игр, особенно народных, обо
гащается игровыми, зачинами, диалогами, считалками. В них мно
го эмоциональной, красочной прелести, оригинальных оборотов ре
чи, неповторимой русской напевности, ритмической четкости, а 
в считалках — характерного скандирования.

Например:

Катился горох по блюду,
Ты води, а я не буду.
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Вот, например, как звучит зачин народной игры «Коршун и 
наседка»:

Вокруг коршуна хожу,
Ожерелие нижу,
По три ниточки,
Бисериночки.

' ч Я снизала вороток,
Вокруг шеи — короток.

Очень интересно звучат современные считалки, заимствован
ные из любимых детьми произведений. Например:

Одеяло убежало,
Улетела простыня,
И подушка, как

лягуш ка,
У скакала от меня.

(К- И. Чуковский. «Мойдодыр».)

В сборниках подвижных игр имеются игры с текстами, напри
мер «Еще вейся плетень». Выполнение ребенком движений в соот
ветствии со словами ритмизует их, тренирует координационные 
механизмы, вызывает радостные эмоции.

Исключительное эстетическое воздействие на ребенка оказы- 
иает музыка: она воодушевляет детей, объединяет их общим на- 
1 1 роением, придает эстетический характер движениям.

Введение музыки в подвижные игры должно прежде всего оп
равды вать  ее эстетически-воспитательную роль: важно, чтобы 
дети двигались в соответствии с характером и формой музыкаль
ных произведений.

Учитывая это, следует вводить музыку только в отдельных ча- 
< гнх игры. Например, в игре «Пятнашки» все дети могут сначала 
двигаться легким бегом врассыпную, согласовывая свои движения 
• .характером музыки. Окончание музыкального произведения и в 
' п я т  с этим прекращение его звучания будет служить своеобраз
ным сигналом для начала действий пятнашки (он начнет ловить 
н им) уже без звучания музыки, что и следует считать вполне целе-

 бразным). Если же в игре дается словесный сигнал «Лови!»,
|"  он должен точно совпадать с прекращением звучания музыки.

При проведении подвижных игр нельзя забывать о красоте 
чип женин:  обращать внимание на детей, движения которых наибо- 
и г выразительны; поощрять удачные попытки передать образ.

I.IKHM образом, использование всего комплекса эмоциональ-
   иоропительных, познавательных и воспитательных компонен-
|"и. ui, ночеппых в подвижных играх, способствует осуществлению 
m i.pi всестороннего воспитания.

I  I I 1 и ■ И М1КЛЦИЯ ИГР

Л\ i |мпнлм воспитательная значимость подвижных игр, до-
• in i n  ui m i 11с |с i| дошкольного возраста, создаваемая игра

ми   in т .  \ и h i., .....  детей сфера деятельности — все это
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определяет подвижные игры как ценнейший неотъемлемый спутник 
их повседневной жизни.

Существует различная педагогическая классификация игр, ото
бранных для детей дошкольного возраста, в основе которой имеют
ся разные признаки.

Игры подразделяются по содержанию: подвижные и игры с эле
ментами спортивных игр. Последняя группа игр не имеет в дошколь
ной литературе единого классификационного названия (элементы 
спортивных игр, игры спортивного типа, игры с элементами спорта, 
игры с элементами спортивных игр, игры спортивного характера). 
Однако перечисленные названия не меняют сущности этих игр: 
каждая данная группа включает только отдельные элементы спор
тивных игр. В этих играх учитываются прежде всего возрастные 
особенности дошкольников, поэтому отбираются только «доступ
ные им простейшие, но подлинные элементы техники движений, 
правил, организации игры.

В силу этого данные игры -не могут вызывать у детей той сте
пени физического и психического напряжения, как у взрослого.

В то же время они воспитывают у детей целеустремленность 
действий, настойчивость, дисциплину, чувство ответственности и 
товарищества* любовь к спорту, формируют правильные элементы 
техники движений.

К подвижным играм относятся сюжетные и несюжетные. К иг
рам с элементами спортивных игр — волейбол, баскетбол, бадминтон, 
городки, настольный теннис, футбол, хоккей.

С ю ж е т н ы е  п о д в и ж н ы е  и г р ы  отражают в услов
ной форме жизненный или сказочный эпизод. Детей увлекают игро
вые образы, в которые они творчески воплощаются (птицы и авто
мобиль, пилоты, волк и гуси, обезьянки и ловцы).

Н е с ю ж е т н ы е  п о д в и ж н ы е  и г р ы  содержат инте
ресные для детей двигательные задания, ведущие к достижению 
понятной им цели. Они, в свою очередь, подразделяются на игры 
типа перебежек, ловишек и т. п.; игры с элементами соревнования 
(«Чье звено скорее построится», «Кто скорее к своему флажку» 
и т. п.); несложные игры-эстафеты («Кто скорее передаст мяч»); 
игры с предметами (мячи, обручи, серсо, скакалки, кегли, 
бабки); игры, различающиеся по их двигательному содержа
нию (преобладающий вид движения — бег, прыжки, метание 
и т. п.).

Существуют также игры-забавы для маленьких детей («Ладушки», 
«Коза-рогатая» и др.).

И г р ы  с э л е м е н т а м и  с п о р т и в н ы х  и г р .  Д ан 
ные исследований (М. П. Голощекина) и практиков показали, что 
в старших группах детского сада возможно проведение игр с эле
ментами спортивных игр. Они вводятся тогда, когда дети уже само
стоятельно организуют подвижные игры.

Игры с элементами спортивных игр требуют большей, чем в 
подвижных играх, собранности, организованности, наблюдательно-
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п и , определенной, доступной детям техники движений, быстрой 
двигательной реакции.

Объединяющим признаком тех и других игр является общность 
оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, вызы
ваемый ими эмоциональный подъем, возможность совершенствова
ния движений. Однако если в подвижных играх дети используют 
разносторонние действия, проявляя при этом творческую инициа
тиву, то в играх с элементами спортивных игр существует некоторое 
ограничение движений, определяемое спецификой и точностью тех
ники двигательных действий данной игры. В составе команд уста
новленное число участников, обязанности их распределены, про
должительность игры ограничена во времени, правила определяют 
точность двигательных действий. Условия проведения игр требуют 
подготовленного места, разметки площадки («Городки» и др.), 
соответствующего оборудования, инвентаря. В указанных играх 
дети получают правильные навыки, отвечающие общим требова
ниям техники спортивных игр, что исключает переучивание в даль
нейшем и важно для подготовки к школе.

В «Программе воспитания в детском саду» и в существующих 
сборниках подвижных игр в основу классификации положен при
знак п р е о б л а д а ю щ е г о  в и д а  д в и ж е н и й  (бег или прыжки, 
метание, лазанье и т. п.).

При подборе подвижных игр по каждому виду основных движе
ний соблюдается преемственность между возрастными группами. 
>10 помогает воспитателю планировать игры в связи с формирова

нием у детей определенных двигательных навыков1.
В сборнике М. М. Конторович и Л. И. Михайловой2, помимо анало

гичной группировки по признаку преобладающего движения, при- 
пито деление игр по степени вызываемого у детей мышечного на
пряжения: на игры большой, средней и малой степени подвижности. 
Они определяются по виду и характеру выполнения движений. 
Такая классификация облегчает ориентировку в игровом материале 
н отбор игр в соответствии с поставленной задачей.

Т. И. Осокина3 располагает подвижные игры также по признаку 
преобладающего в игре движения, дополняя в старших группах 
»лсменты спортивных игр.

11екоторое дополнение к классификации подвижных игр имеет- 
< н в книжке Н. Н. Кильпио4, в основу которой берутся, помимо 
предметов (флажки, мячи, палки, обручи и т. д.), крупные гимнастп- 
•нч кие пособия, содействующие развитию интереса у детей к более 
• южным игровым заданиям, а также совершенствованию ловко

1 « пиринг игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. Е. Г. Ба- 
!', р ю ш  М , 1974.

1 I* " и т <> р о п и ч М. М., М и х а й л о в а  Л. И. Подвижные игры
"  ............ ‘ иц М . 1961.

   и и .1 I II Физическая культура в детском саду. М., 1978.
' Г    и и | |  | |  80 игр для детского сада. М., 1973.
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сти, ориентировки в пространстве, координации движений. У казан
ные виды игр включают основные, строевые и общеразвивающие 
упражнения.

Варианты подвижных игр. Подвижные игры целесообразно 
варьировать. Однако варианты нужны не только для того, чтобы 
внести разнообразие, поддержать интерес детей к игре, но и для 
того, чтобы решить педагогические задачи — совершенствование 
движений, ^воспитание физических качеств при выполнении 
более сложных игровых действий, правил, игровой ситуации, усло
вий, требующих определенных умственных и физических усилии 
от детей и вместе с тем повышающих интерес к игре.

Например, игра «Ловишки» имеет несколько вариантов: «Ло- 
вишка, дай руку», содействующая ориентировке в пространстве, 
развивающая находчивость, смелость, чувство товарищества; «Ло
вишки с мячом», развивающая меткость, увертливость, ориентиров
ку в пространстве; «Ловишки с- лентами», развивающая умение из
менять характер движений, их темп, увертываться, ориентировать
ся в пространстве; «Ловишки — ноги от земли», способствующая 
ориентировке среди предметов, расположенных в пространстве, 
ловкости, увертливости, сообразительности.

Варианты подвижных игр может создавать сам воспитатель, 
учитывающий уровень умственного и физического развития детей 
своей группы и предусматривающий постепенное повышение к ним 
требований.

В некоторых сборниках игр указаны также примерные вариан
ты их1.

Итак, систематическое использование различных вариантов 
игр содействует воспитанию у детей возможности разносторон
него применения приобретаемых ими навыков движений, совершен
ствованию физических качеств, навыков обращения с предметами, 
развитию внимания, наблюдательности, пространственных ориен
тировок.

Соотношение подвижных игр и специально подобранных упраж
нений2. Подвижные игры и специальные упражнения взаимосвяза
ны: совершенствование двигательных навыков в игре следует рас
сматривать как своеобразное продолжение процесса обучения на 
третьем этапе, характерного готовностью ребенка к творческому 
применению навыка.

По данным Н. В. Потехиной, систематическое обучение в под
вижной игре приводит к дальнейшему совершенствованию умений

1 См.: Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду». Сост. 
Е. Г. Батурина. М., 1974; К и л ь п и о Н. Н. 80 игр для детского сада. 
М., 1973.

2 В системе физического воспитания подвижные игры относятся по 
классификации к физическим упражнениям. В данном случае под определе
нием упражнения имеется в виду не противопоставление' его подвижной 
игре, а специально подобранные упражнения (например, обучение детей 
прыжку в длину с разбега), которое в дальнейшем будет составлять обяза
тельный компонент игры «Волк во рву».
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п навыков, приобретенных детьми на этапе разучивания в спе
циально подобранных упражнениях.

Увлеченность интересной задачей помогает ребенку в игре 
овладевать более высокой техникой движения, которая превосхо
дит уровень выполнения того же движения в упражнениях.

Стимулом совершенствования движения является стремление 
ребенка как можно лучше выполнить игровую задачу и достигнуть 
успеха. Таким образом, в игровых действиях ребенок учится са
мостоятельно сочетать приобретенный им двигательный навык с 
приспособлением к новой, более сложной ситуации.

В младших группах в целях обучения используются игровые 
упражнения. Детям предлагаются конкретные, интересные для них 
задания — «пройти по мостику», «перепрыгнуть через ручеек», 
пробежать тихо, как мышки». Все эти упражнения, сохраняя свою 

с ущность (упражнения), имеют игровую окраску и с удовольствием 
выполняются детьми. В подвижных играх эти упражнения явля
ются естественным компонентом сюжета игры, движения детей 
совершенствуются и приобретают своеобразную эмоционально
образную выразительность.

§ 5. м е т о д и к а  .р у к о в о д с т в а  и г р а м и

Воспитательное значение подвижных игр обеспечивается целе
направленным руководством педагога, которое в свою очередь 
определяется свободным владением игровым материалом, использо
ванием разнообразной методики, вызывающей у детей эмоциональ
ный подъем.

Подбор и планирование подвижных игр осуществляются в соот
ветствии с «Программой воспитания в детском саду». При этом 
необходим многосторонний учет условий работы в данной возраст
ной группе детей: общий уровень физического и умственного раз
вития детей, уровень развития их двигательных умений; состояние 
здоровья каждого ребенка, индивидуальные типологические особен
ности; время года, особенности режима дня, место проведения 
игры, а также интересы детей.

В соответствии с требованиями «Программы воспитания в дет- 
( I.ом саду» подвижные игры постепенно усложняются, варьируются 
с учетом возрастающей сознательности детей, накопления ими 
питательного опыта, постепенной, целенаправленной подготовки 
к школе.

В младшей группе организуются элементарные по содержанию 
ii правилам сюжетные и песюжетпые подвижные игры, в которых 
все дстп выполняют однородные роли или двигательные задания 
при непосредственном участии воспитателя (все дети — птицы, 
воспитатель — птица-мама или лошадка, автомобиль). В играх 
iini.i «Прятки» основную роль играет воспитатель (ищет детей или 
прячется от них).
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Дети 3 лет постепенно подводятся в играх к выполнению ^н 
дивидуальных ролей (все дети — птицы, 1 или 2 ребенка — авто
мобили, лошадки). В играх типа «Найди свой домик» дети приуча
ются самостоятельно изменять направление в беге.

Все указанные выше игры воспитывают у детей ориентировку 
в пространстве, в различной игровой ситуации.

В средней группе уже возможны игры с простейшим соревно
ванием, как индивидуальным («Кто скорее принесет игрушку»), 
так и коллективным («Самолеты» — какое звено скорее приземлит
ся). С одной стороны, задание «Кто скорей» придает эмоциональную 
окраску, стимулирующую к более быстрым действиям, с другой — 
приучает детей к ответственности за свои действия в коллективе, 
ведущие к достижению общей для всех цели.

Д ля детей старшей группы (5 лет) подвижные игры усложня
ются по содержанию, правилам, количеству ролей, введению зада
ний на коллективное соревнование («Чье звено скорей построится»). 
При соревновании небольших групп учитываются физическое раз
витие и индивидуальные типологические особенности детей.

Дети подготовительной к школе группы (6 лет) играют в более 
сложные подвижные игры, а также в игры с коллективным соревно
ванием, игры-эстафеты, игры с элементами спортивных игр. Все 
они содействуют развитию ловкости, быстроты, выносливости, 
самостоятельности, совершенствованию двигательных навыков, 
воспитанию морально-волевых качеств, вызывают эмоциональ
ный подъем.

По данным JI. М. Коровиной, воспитательный эффект игр с эле
ментами соревнования определяется соблюдением обязательного 
условия, при котором все и каждый ребенок должен владеть'дви
гательным навыком, определяющим в данной игре успешное, пра
вильное выполнение двигательного задания на соревнование (бег, 
прыжок, владение мячом и т. п.). В противном случае возникаю
щие неудачи вызывают у ребенка отрицательные эмоции, порож
дающие огорчения и неуверенность в себе. Этот же принцип дол
жен быть положен в основу проведения игр-эстафет, в которых 
дети при выполнении задания находятся в тесной взаимозависи
мости друг от друга («Кто скорей передаст мяч» — соревнование
2—3 детских команд), а также игр с элементами спортивных игр.

Большое значение имеет целесообразная организация детей в 
игре. В зависимости от содержания игры, очередности выполнения 
игровых заданий она может быть проведена или со всеми детьми 
одновременно, или с небольшой группой, в то время как осталь
ная часть детей занята другой деятельностью.

В числе подвижных игр имеются такие, в которых одновремен
но активно участвуют все дети группы («Воробушки и автомобиль», 
«Чье звено скорее построится», «Ловишки», «Хитрая лиса» и т. п.). 
Но вместе с тем есть полезные и интересные игры, построенные 
на очередности действий («Горелки», «Найди себе домик», «Кто 
скорей вытянет ленту», «Перемени мешочек» и т. п.). Эти игры

152



способствуют воспитанию воли, приучают к сдержанности. Однако 
при неправильной организации таких игр детям приходится долго 
ждать своей очереди для выполнения игровых заданий. Ожидание, 
однообразие статического положения вызывает снижение интереса, 
быстроты двигательной реакции, особенно у детей младшего воз
раста. В таких случаях маленькие дети выбывают из игры, а более 
старшие начинают отвлекаться по самому незначительному поводу, 
иызывая недовольство воспитателя, не учитывающего причины 
/гого явления. Когда участвует небольшая группа и игра продол
жается недолго, дети бывают активны и внимательны до конца 
(Р. И. Евдокимова).

Различие в поведении детей становится понятным, если учесть 
особенности корковых процессов, лежащих в основе статической 
и динамической деятельности. Известно, что при статических уси
лиях и длительном пребывании в состоянии возбуждения централь
ной нервной системы возникает общее утомление, которое окан
чивается защитной реакцией коры головного мозга — торможе
нием.

Таким образом, важно не только правильно выбрать игру, но 
п провести ее так, чтобы Она дала наибольший эффект.

Практически всегда имеется возможность варьировать спосо
бы организации игр. В зависимости от их структуры и характера 
движений воспитатель должен заранее предусмотреть наиболее 
целесообразную организацию игр и всей деятельности детей в 
цилом.

Ознакомление детей с новой игрой, объяснение ее содержа
ния п правил требуют от воспитателя тщательной подготовки. Со- 
держание некоторых игр необходимо раскрыть в предварительной 
| м чч'де (не обязательно вдень проведения игры), например «Обезь
янки и охотники», «Волк во рву», «Космонавты», «Путешествен
ники» и т. д. В результате бесед, рассматривания картин выясня- 
ю 1си знания детей, уточняются их представления, создается отно
шение к игровым образам.

Объяснение игры может проходить по-разному такж е в зависи
мое! н от ее вида.

Гак, объяснение несюжетной игры должно быть кратким, точ
им i п интонационно-выразительным. Воспитатель объясняет после- 
д<1и;пслыюсть игровых действий, указывает местоположение детей 
и 1п|юиых атрибутов, пользуясь при этом пространственной тер- 
мипмлогиеи (с ориентиром на предмет в младших и средних груп- 
и I \ п <>г i них — в старших) и выделяет правила. Затем он может

i . i i . i и .  несколько вопросов, чтобы проверить, как дети поняли то,
   им рассказывал; игра только тогда проходит весело и сла-
i M п н и ,  м н  ч.1 детям понятны действия и правила, которые они дол-
I I  HI  I М Ы И О Л П М Т Ь .

11|....... |п.пг’|с|||ш  игр с элементами соревнования воспитатель
  м . ..............  \ тч п яет  правила, игровые приемы, условия сорев-
• Н 'И | | | ( |  !| t



В таких играх рекомендуется предлагать задания не только 
на скорость, но и на качество выполнения движений («Чья коман
да пробежит правильнее», «Чья команда не уронит мяча»). Хоро
шее, правильное выполнение движений доставляет детям большое 
удовлетворение, общность радостных переживаний, чувство уверен
ности и стремление к совершенствованию. Учитывая физическое 
развитие и индивидуальные типологические особенности детей, 
воспитатель объединяет соревнующихся между собой детей в груп 
пы — «команды», равные по силам; в целях активизации неуверен
ных, застенчивых детей соединяет их со смелыми, активными.

Иногда можно придать игре внешнюю спортивную форму — 
выбрать капитанов команд, судью и его помощника (вначале 
судья — воспитатель, помощник — ребенок). В таких играх под
считываются очки за правильное или быстрое выполнение игро
вого задания. Результат подсчета определяет оценку качества 
выполнения задания и правильных коллективных действий к аж 
дой команды.

У казанная форма проведения игры требует от воспитателя 
большого педагогического такта, направленного на воспитание у 
детей дружелю бных взаимоотношений, справедливых критиче
ских оценок своих действий и действий товарищ ей (Л. М. Коро
вина).

В младш их группах воспитатель может объяснять действия 
детей и правила непосредственно в процессе проведения игры. 
И грая с ними, он направляет деятельность детей, эмоционально 
подчеркивая ее игровую ситуацию, выделяя интонационно-выра
зительно какой-либо существующий в игре сигнал.

Сю жетная игра требует других приемов. З адача  воспитателя 
заклю чается в том, чтобы создать у детей наглядную картину 
игровой ситуации, ярче выделить игровые образы, воздейство
вать на воображение и эмоции детей, активизировать творческую 
инициативу. Д ля этого он может использовать игрушку, рассказ, 
которые особенно оправданы в младшей группе.

Например, перед проведением игры «Бабуш ка Арина и ее 
цыплятки» воспитатель, предложив детям сесть на стоящие полу
кругом стулья, располагается напротив и начинает рассказывать: 
«У бабушки Арины было много цыплят. Все они были пушистые, 
маленькие, ж елты е — вот такие (показывает пушистого цыплен- 
ка-игруш ку). Бабуш ка очень лю била своих цыпляток и выпуска
ла их каж дое утро погулять на зеленую травку» и т. д.

В такой рассказ воспитатель включает весь ход действий де
тей, связанных с сюжетом игры. Затем  он говорит: «Вы все буде
те цыплятки, а я бабуш ка Арина. Сейчас- я повяж у платок, 
мы будем с вами играть» (весь рассказ не долж ен превыш ать 
1,5—2 мин).

При повторении знакомых игр можно в младших группах на
помнить основные роли (птицы — дети, воспитатель — лош адка) 
и местоположение детей; в средней, предложив игру, ограничить
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ся напоминанием правил (например, «Когда водящий скажет; 
«Стоп», двигаться нельзя). В старших группах целесообразно 
предложить детям самим вспомнить содерж ание игры и ее пра
вила: один ребенок кратко рассказы вает содерж ание игры, оп
ределяет местоположение играющих, пользуясь пространствен
ной терминологией, и ход игровых действий, другой перечисляет 
правила. Такой прием содействует развитию  сознательности 
п самостоятельности выполняемых действий и постепенно подво
дит к умению играть без непосредственного руководства пе
дагога.

Распределение ролей в играх происходит по-разному. Иногда 
воспитатель назначает водящего, руководствуясь определенными 
педагогическими задачами (поощрить новенького ребенка или, на
оборот, показать на примере активного, как важно быть смелым, 
или отклонить просьбу самоуверенного ребенка и поручить эту 
роль робкому, застенчивому), или включается сам в игру к общему 
удовольствию детей, беря на себя роль водящего или рядового 
участника.

В другом случае воспитатель пользуется считалками или пред
лагает самим детям выбрать водящего и объяснить, почему они 
пмепно данному ребенку поручают эту роль.

В младших группах роль водящего выполняет вначал%сам вос
питатель и делает это эмоционально, живо, образно. Постепенно 
индивидуальная роль может поручаться ребенку при условии ог
раниченного пространства и направления его движения (например, 
в игре «Птички и автомобиль» автомобиль двигается по определен
ной стороне комнаты, не приближаясь к месту, где находятся воро
бушки).

В процессе игры воспитатель следит за движениями, дейст
виями и взаимоотношениями детей, выполнением ими правил, за 
дозировкой нагрузки, делает краткие указания.

0  нарушении правил отдельными детьми (если они не влия
ют на ход игры) он говорит перед повторным проведением 
игры. /

Заканчивается подвижная игра общей ходьбой, постепенно сни
жающей физическую нагрузку и приводящей пульс в норму. Вместо 
ходьбы  может быть проведена аналогичная по значению мало под- 
ннжпая игра («Найди и промолчи», «Принеси, что тебе понравится» 
и т. д.).

11с следует подводить итоги игры сразу после ее окончания: 
шсргпчпаи двигательная деятельность детей в игре без постепен
н о ю  перехода к отдыху неблагоприятно воздействует на работу 
• ердп.н п всего организма ребенка.

1 !рп оценке игры воспитатель отмечает ее положительные сто- 
р• *п1.1, п.иынаег детей, удачно выполнивших-свои роли, проявив
ши с ч.•■и», и,, выдержку, товарищескую взаимопомощь и, наобо- 
р о I, I к >| м 111. к -1 нарушения правил и связанные с этим действия 
Д(*ТРЙ,
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В старших группах воспитатель постепенно подводит детей 
к самостоятельной организации подвижных игр, следя за ее хо
дом и особенно за выполнением правил.

Когда дети уже знают много игр и самостоятельно в них игра
ют, воспитатель предлагает им творческие задания — придумать 
варианты подвижной игры, изменяя ее сюжет, правила, игровые 
действия, а в дальнейшем сочинить новую, свою игру.

В целях развития самостоятельности, организаторских уме
ний и воспитания нравственных чувств бывает полезно поручить 
старшим провести игру в одной из младших групп. Вначале их обя
занности распределяет воспитатель, одному (или двум) поручая 
организацию малышей, другому — объяснение игры, ее правил, а 
третьему — выполнение индивидуальной роли («Зайки и медведь», 
«Воробушки и автомобиль» и др.), затем дети делают это само
стоятельно.- Игра проводится под наблюдением воспитателя млад
шей группы.

Таким образом, оздоровительное, воспитательное и образо
вательное значение указанных игр многообразно, но для реализа
ции этого необходимы творческое отношение воспитателя и педа
гогическое мастерство.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я  С П О Р Т И В Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

§ 1. О БЩ АЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  С П О Р Т И В Н Ы Х  УПРАЖНЕНИЙ

В нашей стране большое внимание уделяется развитию спор
та. Высокие достижения советских спортсменов объясняются мас
совым характером участия советских людей в различных занятиях 
физическими упражнениями. В процессе этих занятий, проводи
мых по научно обоснованной методике, не только повышаются 
спортивные результаты, но и достигаются высокие показатели в 
здоровье, в развитии важных для нашего общества нравственных 
качеств, физических и умственных способностей.

В дошкольном возрасте закладываются основы правильной 
техники, развития физических качеств, а также формирования 
морально-волевых качеств, которые позволяют в дальнейшем 
успешно заниматься физическими упражнениями и различными 
видами спорта.

/  '«Программой воспитания в детском саду» предусмотрено ка- 
I тание на лыжах, коньках, санках, велосипеде, самокатах, спорт- 
I роллерах, качалках, качелях, каруселях, а также плавание и 

другие спортивные упражнения. Все они способствуют укреплению 
основных групп мышц, развитию костной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной систем, а также содействуют закаливанию. 
Кроме того, в процессе занятий развиваются физические качества: 
ловкость, быстрота, глазомер, равновесие, сила, выносливость. За-
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и яти я в естественных условиях вызывают у детей положительные 
эмоции, и дети более длительное время выполняют упражнения, 
не ощущая усталости.

Коллективные занятия, особенно прогулки за пределы терри
тории детского сада, содействуют воспитанию сознательной дис
циплины, товарищеской взаимопомощи и др.

Занятия, проводимые в парке, лесу, на реке, позволяют детям 
ближе увидеть красоту природы,, пробуждают эстетические 
чувства.

Уход за физкультурным инвентарем приучает детей к аккурат
ности, бережливости, формирует трудолюбие.

Занятия спортивными упражнениями организуются во время 
утреннего (после занятий) и вечернего (после полдника) пребывания 
детей на свежем воздухе. Эти занятия могут проводиться со всей 
группой одновременно, с небольшими группами и индивидуально. 
Когда дети овладеют техникой правильного выполнения упражне
ний п не требуется помощь и страховка воспитателя, разрешается 
самостоятельное катание на велосипеде, санках, качелях и т. д.

$ 2. Л Ы Ж И 1

о  Г> in, а я х а р а к т е р и с т и к а .  Передвижение на лыжах — 
пик пшескос движение повышенной интенсивности, благоприятно 

-ил Iг,Iк ни,се на костный аппарат и все группы мышц, в том числе и 
и', которые способствуют поддержанию правильной осанки.

< '.истематические занятия ходьбой на лыжах способствуют пра- 
пп.'и.пому развитию стопы, укрепляют сердечно-сосудистую, дыха- 
Iс. Ii.iiyio н нервную системы, содействуют развитию всех основных 
фи шческнх качеств (ловкости, быстроты, глазомера, равновесия, 
силы, выносливости).

II о д  г о т о в к а к з а н я т  и я м. Подготовка к обучению 
цсгей передвижению на лыжах проводится заблаговременно. 
Методист детского сада подбирает литературу и рекомендует ее 
и»и питателям. Затем определяется, в каких группах будет осуще- 
стплн'п.ся обучение. В «Программе воспитания в детском саду» 
обучение передвижению на лыж ах предусматривается начинай со 
« редпен группы. Но если в детском саду имеются хорошие условия 
и немI под руководством родителей приобрели некоторый опыт,

можно проводить занятия с детьми более раннего возраста.
Ч.чя активного привлечения родителей к участию в обучении 

jh и й поепптателн на собраниях рассказывают о подборе лыж, 
и.гни', мм детей, о креплении лыж к обуви, о требованиях к одеж- 
ле п IкI\ ин, о хранении лыж и уходе за ними. Кроме того, целесооб- 
I* • h i .......... пСнцпть родителям краткие сведения о технике разных

' Ч........................ . 'ники  детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах
|и11|1"1.......... м м. Гп щщекимой.
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способов передвижения на лыжах, о поворотах, о подъемах на горку 
и спусках с нее, о торможении и методике обучения им детей разного 
возраста. Родителям рекомендуется литература по. обучению детей 
передвижению на лыжах и по совершенствованию своих навыков, 
чтобы взрослые были образцом, примером для детей. Воспитатели 
должны посоветовать родителям, когда и где лучше обучать детей 
передвижению на лыжах.

М е т о д и к а  о б у ч е н и я .  Воспитатель планирует заня
тия на весь период обучения, формулируя конкретные задачи каж 
дого занятия. Непосредственно перед занятием он уточняет содер
жание, дозировку и темп упражнений, а также указания к методике 
проведения.

Перед обучением детей передвижению на лыжах нужно прове
сти беседу, во время которой в доступной форме рассказать о зна
чении занятий, о специальной одежде и обуви для них. Кроме 
того, надо сказать, каким способам передвижения на лыжах, 
поворотам, подъемам, спускам дети будут обучаться, куда будут 
организованы лыжные прогулки.

На первом занятии воспитатель объясняет детям, что лыжи 
и палки подбираются по росту: если лыжи поставить вертикально, 
то они должны доходить до копчиков пальцев вытянутой вверх 
руки, а палки — достигать подмышек (дети проверяют это соот
ветствие).

Далее воспитатель знакомит детей с правилами хранения лыж: 
после прогулки лыжи очищают от снега, ставят между ними распор
ки и убирают в стойки.

После этого детей учат переносить лыжи разными способами: 
на плече, под рукой и в руке, затем надевать и снимать лыжи. 
Сначала воспитатель показывает и объясняет, как это нужно де
лать, потом дети несколько раз самостоятельно все проделывают.

Обучение ходьбе на лыжах проводится в определенной после
довательности: сначала обучают ступающему и скользящему шагу 
без палок. После этого учат поворотам, торможению, а также 
подъему на горку и спуску с нее. В дальнейшем обучают попере
менному двухшажному и одновременному бесшажному ходу с пал
ками. .

Передвижение па лыжах ступающим шагом без палок разви
вает равновесие, координацию движений рук и ног и подготавливает 
детей к освоению более сложных умений. Несвоевременное исполь
зование палок приучает детей «висеть» на них.

Прежде всего надо научить детей занимать стойку лыжника, 
т. е. исходное положение для ходьбы на лыжах. Затем провести 
подготовительные упражнения на лыжах и без них, например, ими
тация выполнения ступающего шага, а также поочередное поднима
ние ног с лыжами, переступание в стороны и т. д.

С т у п а ю  щ и й ш а г  — самый простой способ передвиже
ния на лыжах. Он применяется на рыхлом снегу равнины и при 
подъемах на горку.
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В процессе обучения следует напоминать детям, чтобы они 
поочередно переносили тяжесть тела с одной ноги на другую, по
степенно удлиняли шаг. Воспитатель показывает и объясняет, как 
следует выполнять упражнения, затем дает задания: пройти до ус
ловленного места за определенное количество шагов (8— 10).

Д ля закрепления навыка в ступающем шаге проводятся под
вижные игры («Идите ко мне», «Догоните меня» и др.).

С к о л ь з я щ и й  ш а г  — более сложный способ передвиже
ния на лыжах.

Показывая и объясняя, как нужно выполнять скользящий шаг, 
воспитатель подчеркивает, что ноги надо сгибать в коленях и 
переносить тяжесть тела на выдвигаемую вперед ногу. Чтобы де
ти научились сгибать ноги, им предлагается поглубже присесть 
п проехать в «воротики», составленные из двух лыжных палок, 
а чтобы делали более широкий шаг, им дается задание передви
гаться, заложив руки за спину, наклоняясь в сторону опорной 
ноги. Кроме того, предлагается сделать на определенном отрезке 
пути меньшее количество шагов; скользить до предметов, удли
няя шаг; скользить в медленном темпе с увеличенным переносом 
тяжести тела с одной ноги на другую.

Д ля выработки сильного толчка следует поупражнять детей 
м передвижении на лыжах под небольшой уклон, отталкиваясь под 
и*-которым углом к направлению движения (15—20°), при этом' 
.пi.i,ка опирается на внутренне^ ребро, и толчок усиливается.

Д ля развития быстроты дается задание преодолеть расстояние 
30 м как можно быстрее.

Когда ребенок освоит скользящий шаг, он может чередовать 
п о  со скольжением на двух ногах, а также со ступающим шагом.

11алки детям дают тогда, когда они научатся уверенно ходить 
па лыжах (примерно с 6 лет). Отталкивание палками помогает 
достичь большой скорости при передвижении, а это в свою очередь 
оказывает положительное эмоциональное воздействие на детей.

Сначала предлагают детям походить с палками, держа их за 
" -редину на весу. Затем учат ходить ступающим шагом, не вынося 
пал кп далеко вперед и широко не расставляя их.

П о п е р е м е н н ы й  д в у х ш а ж н ы й  х о д  с п а л -  
к .1 м п сложное по координации передвижение на лыжах. При
• юм движение йог и рук чередуется, как при обычной ходьбе:

• шагом девой йогой вперед выносится правая рука, а с шагом пра- 
...............   левая рука. При выносе палки вперед рука слегка сги-

" и и локте, а при окончании толчка полностью выпрямляется.
II'" не того как дети освоят выше указанные способы передви-

и •   I in» приступить к обучению бесшажному ходу с палками.
/fytiiM  ........  по делать на укатанной лыжне, идущей под уклон,
Ч'НйМ ргГпи у ни до легче скользить. В процессе обучения нужно
■ " к  о м, -и-юм дети энергично наклоняли туловище вперед
Ирм ..........  I i i  мого необходимо проводить упражнения на месте
................ и и I и.ока.ч), имитирующие толчок. При этом дети



В старших группах воспитатель постепенно подводит детей 
к самостоятельной организации подвижных игр, следя за ее хо
дом и особенно за выполнением правил.

Когда дети уже знают много игр и самостоятельно в них игра
ют, воспитатель предлагает им творческие задания — придумать 
варианты подвижной игры, изменяя ее сюжет, правила, игровые 
действия, а в дальнейшем сочинить новую, свою игру.

В целях развития самостоятельности, организаторских уме
ний и воспитания нравственных чувств бывает полезно поручить 
старшим провести игру в одной из младших групп. Вначале их обя
занности распределяет воспитатель, одному (или двум) поручая 
организацию малышей, другому — объяснение игры, ее правил, а 
третьему — выполнение индивидуальной роли («Зайки и медведь», 
«Воробушки и автомобиль» и др.), затем дети делают это само
стоятельно.- Игра проводится под наблюдением воспитателя млад
шей группы.

Таким образом, оздоровительное, воспитательное и образо
вательное значение указанных игр многообразно, но для реализа
ции этого необходимы творческое отношение воспитателя и педа
гогическое мастерство.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я  С П О Р Т И В Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я

§ 1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ

В нашей стране большое внимание уделяется развитию спор
та. Высокие достижения советских спортсменов объясняются мас
совым характером участия советских людей в различных занятиях 
физическими упражнениями. В процессе этих занятий, проводи
мых по научно обоснованной методике, не только повышаются 
спортивные результаты, но и достигаются высокие показатели в 
здоровье, в развитии важных для нашего общества нравственных 
качеств, физических и умственных способностей.

В дошкольном возрасте закладываются основы правильной 
техники, развития физических качеств, а также формирования 
морально-волевых качеств, которые позволяют в дальнейшем 
успешно заниматься физическими упражнениями и различными 
видами спорта.

/  '«Программой воспитания в детском саду» предусмотрено ка- 
I тание на лыжах, коньках, санках, велосипеде, самокатах, спорт- 
I роллерах, качалках, качелях, каруселях, а также плавание и 

другие спортивные упражнения. Все они способствуют укреплению 
основных групп мышц, развитию костной, сердечно-сосудистой, 
дыхательной, нервной систем, а также содействуют закаливанию. 
Кроме того, в процессе занятий развиваются физические качества: 
ловкость, быстрота, глазомер, равновесие, сила, выносливость. За-
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и яти я в естественных условиях вызывают у детей положительные 
эмоции, и дети более длительное время выполняют упражнения, 
не ощущая усталости.

Коллективные занятия, особенно прогулки за пределы терри
тории детского сада, содействуют воспитанию сознательной дис
циплины, товарищеской взаимопомощи и др.

Занятия, проводимые в парке, лесу, на реке, позволяют детям 
ближе увидеть красоту природы,, пробуждают эстетические 
чувства.

Уход за физкультурным инвентарем приучает детей к аккурат
ности, бережливости, формирует трудолюбие.

Занятия спортивными упражнениями организуются во время 
утреннего (после занятий) и вечернего (после полдника) пребывания 
детей на свежем воздухе. Эти занятия могут проводиться со всей 
группой одновременно, с небольшими группами и индивидуально. 
Когда дети овладеют техникой правильного выполнения упражне
ний п не требуется помощь и страховка воспитателя, разрешается 
самостоятельное катание на велосипеде, санках, качелях и т. д.

$ 2. Л Ы Ж И 1

О б in, а я х а р а к т е р и с т и к а .  Передвижение на лыжах — 
п и к  ш ч с с к о е  движение повышенной интенсивности, благоприятно 

-ид Iг,Iк ни,се на костный аппарат и все группы мышц, в том числе и 
и', которые способствуют поддержанию правильной осанки.

< '.и( тематические занятия ходьбой на лыжах способствуют пра- 
пидмюму развитию стопы, укрепляют сердечно-сосудистую, дыха- 
Iс. Ii.iiyio н нервную системы, содействуют развитию всех основных 
фпшческнх качеств (ловкости, быстроты, глазомера, равновесия, 
силы, выносливости).

II о д  г о т о в к а к з а н я т  и я м. Подготовка к обучению 
ч е т е й  передвижению на лыжах проводится заблаговременно. 
Методист детского сада подбирает литературу и рекомендует ее 
мое питателям. Затем определяется, в каких группах будет осуще- 
• гид яться обучение. В «Программе воспитания в детском саду» 
обучение передвижению на лыж ах предусматривается начинай со 
« |" ш е и  группы. Но если в детском саду имеются хорошие условия 
п н е г и  под руководством родителей приобрели некоторый опыт,

можно проводить занятия с детьми более раннего возраста.
Чдя активного привлечения родителей к участию в обучении 

jh и ii воспитатели на собраниях рассказывают о подборе лыж, 
и | мн. Iдч детей, о креплении лыж к обуви, о требованиях к одеж- 
л с  п  o O v i u i ,  о  хранении лыж и уходе за ними. Кроме того, целесооб- 
I * • h i ................ о С н ц п т ь  родителям краткие сведения о технике разных

'  ..................... . 'ники детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах
|и11|1"1.......... м и. Го тщекиной.
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обучения большое место занимают физические упражнения, укреп
ляющие мышцы ног, в частности стопы, а также помогающие воспи
танию таких физических качеств, как равновесие, ловкость, глазомер 
и др. С этой целыо уже в младших группах проводится скольже
ние без коньков на ледяных дорожках или плотно утоптанному сне
гу. Сначала дети катаются с помощью взрослых, затем самостоя
тельно. Дети старшего дошкольного возраста могут скользить 
по прямой дорожке и одновременно выполнять различные зада
ния (присесть и снова выпрямиться и др.), а также скатываться с 
горки.

Большое внимание уделяется подготовительным упражнениям, 
которые проводятся в помещении без коньков и на коньках. Эти 
упражнения развивают равновесие, укрепляют голеностопные, ко
ленные, тазобедренные суставы, а также облегчают освоение тех
ники передвижения. "

В дальнейшем занятия проводятся на участке, на снегу и на 
льду.

При обучении передвижению на коньках следует применять раз
личные методы: показ, объяснения, а также помощь. Можно ис
пользовать сани-кресло, специальные стулья, держась за которые 
дети передвигаются по льду.

§ 4 . РОЛИКОВЫЕ КОНЬКИ

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Эти коньки применяют 
весной и летом. Они помогают закреплять навыки, которые дети 
приобрели зимой.

М е т о д и к а  о б у ч е н и я .  Детей учат передвижению на 
роликовых коньках, поворотам, торможению, остановке, а также 
умению надевать ботинки и ухаживать за ними.

При обучении используются объяснения, а также помощь вос
питателя и товарищей. Задания постепенно усложняются. .

§ 5 . САНКИ

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Катание на санках, вклю
чая различные движения (ходьба, бег и др.), способствует укрепле
нию основных групп мышц, развитию сердечно-сосудистой, дыха
тельной систем, усилению обмена веществ, закаливанию. Кроме 
того, у детей развиваются физические и волевые качества, а также 
положительные эмоции.

М е т о д и к а  о б у ч е н и я .  Детей учат катать друг друга на 
сайках, выполнять различные упражнения около санок, ввозить 
санки на горку и спускаться на них с горок из разных исходных 
положений (сидя, лежа, стоя) и с дополнительными заданиями. 
Кроме того, детей привлекают к устройству горки, приучают к 
уходу за ней (очищают ступеньки от снега, посыпают песком) и 
за санками (после катания очищать от снега и ставить на место).
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Г. раннем возрасте детей на санках катают взрослые. Дети 3 лет 
| ами возя! санки за веревку, катая кукол, перевозя снег. В более 
старшем возрасте дети катают друг друга по прямой, по кругу, 
iMci'iKott и выполняют различные задания'. ч

Мри спусках с горок дети должны (во избежание травм) вы
полнять установленные правила (терпеливо ждать, пока едущий 
ппереди не достигнет конца ската, не садиться спиной к скату 
и т. д.).

(1. 1 1 1 .ЛОСППЕД1

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Езда на велосипеде отно- 
( in ся к скоростно-силовым упражнениям и оказывает сильное 
воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, спо-
• <ик гвует укреплению мышц, особенно ног, стопы. При системати- 
чгскнх занятиях ездой на велосипеде у детей развиваются быстрота, 
иопкость, равновесие, глазомер, координация движений, ориентиров
ка и пространстве, ритмичность, сила, выносливость, повышается 
net тпбулярпая устойчивость. Кроме того, у детей развивают -
• ч волевые качества, положительные эмоции. Дети приобре
с т и  (паиня об устройстве велосипеда и навыки по уходу за 
ним,

М с I о д н к а о б у ч е н и я .  Детей обучают езде натрехко- 
и . и. .г 1 ui• и х'писде с 2 лет и двухколесном — с 5 лет: учат садиться 

и I м.шишу и сходить с нее, управлять ею при езде по прямой, по 
1.1»yi у, шейкой; поворотам направо, налево и кругом; торможению 
и I и I am >ик(*. При обучении целесообразно придерживаться следую- 
1ш и И'» лсдоиателыюсти: ведение велосипеда в прямом направлении,
 и»|>i)Iами направо, налево, кругом; ведение по кругу, змейкой;
■ i i I по прямой с поворотами направо, налево при поддержке взрос- 
 ..... , посадка па велосипед и слезание с него; езда на велосипеде
•   ясельно по прямой, с поворотами направо, налево, кругом,
• «i.i по кругу, змейкой, езда с дополнительными заданиями.

Г.оептатель следит за дозировкой и выполнением . правил.

|  /. < \М«>КЛТЫ II СПОРТРОЛЛЕРЫ

1 ' < in I и х а р а к т е р и с т и к а. Катание на самокатах и 
С1'|0|ч см I icpa.s способствует укреплению сердечно-сосудистой, ды
м и  и ...............см, ра птгпю  мышц, особенно ног, воспитанию равно-
||| I *1 I, | м " .п |м ,  кткости и других качеств.

Л “ 1*ч1 S 'iii < m m .с и на самокат, спортроллер и сходить с него, 
M i iM.Mi по up I мп, по кругу, змейкой; делать повороты направо, 
и.I 1ЧЮ, | |» юм, | < ipMi 11 ii г I > и делать остановки.

I х м  и tn -и имя I катание па самокате и спортроллере, им 
ДОКИ ЦНИ1Ы0 I'M Hiii.i, приучают соблюдать правила движения.

. .... |. мп.| д. н (1 еэдо ия велосипеде разработана А. В. Лпсте-
П» ми11
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§ 8. К А Ч А Л К И ,  К АЧ ЕЛ И ,  К А Р У СЕ Л И

Эти виды упражнений развивают вестибулярный аппарат, сни
жают возбудимость, повышают устойчивость к ускорениям, укреп
ляют мышцы, совершенствуют физические качества, развивают сме
лость.

В детских садах необходимо иметь качалку, качели и карусели 
различных конструкций и учить всех детей пользоваться ими. 
Вначале необходимо показать и объяснить детям правила качания, 
раскачивания, непосредственно помогать в случае необходимости, 
а затем предоставлять больше самостоятельности, но следить за 
соблюдением установленных правил.

§ 9. П ЛА ВА Н И Е1

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .  Плавание '(передвижение 
в воде) — циклическое движение, оказывающее всестороннее воз
действие на организм ребенка. У детей развиваются все основные 
группы мышц, в том числе мышцы стопы, кисти, пальцев, шеи, что 
способствует сохранению правильной осанки. При выполнении 
упражнений в горизонтальном положении вес тела не давит на по
звоночник и стопу, что позволяет предупреждать появление дефектов 
в осанке и стопе, лечить, если они у ребенка возникли. При плава
нии укрепляются сердечно-сосудистая, дыхательная, костная систе
мы, осуществляется закаливание организма, терморегуляция, улуч
шается обмен веществ, работа внутренних органов. Плавание спо
собствует развитию ловкости, быстроты, равновесия, координации 
движений, силы, выносливости. У детей воспитываются морально- 
волевые качества и возникают положительные эмоции.

Во время купания, плавания в открытых бассейнах благотвор
ное влияние оказывают на детей вода, солнце, воздух.

Детей дошкольного возраста можно обучать плаванию способа
ми: кроль на груди без выноса рук, кроль на груди с выносом 
рук, кроль на спине. Дети сравнительно быстро овладевают плава
нием. У них больше, чем у взрослых, развит подкожный жировсй 
слой, благодаря которому они легко держатся на воде. Но в усло
виях дошкольного учреждения трудно организовать обучение пла
ванию, поэтому воспитатели осуществляют' главным образом под
готовку к нему. Одновременно ведется работа с родителями, 
которые могут обучить своего ребенка указанным способам плава
ния.

Начинают обучение плаванию с приучения детей к воде, пере
движению в воде и выполнению подготовительных упражнений (на 
суше и в воде).

1 Методика обучения детей дошкольного возраста плаванию разработана 
Т. И. Осоки иoi-i.
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1ч;Iк только дети освоят координацию движений рук и ног на су
ше, можно закреплять эти движения в воде, используя надув
ные резиновые игрушки. После этого детей учат держаться на воде 
п плавать с поддержкой, а потом самостоятельно.

Взрослый в процессе обучения все время следит за самочувст
вием ребенка.

/ Л Л В А Д Е В Я Т А Я  ФОРМЫ О Р Г А Н И З А Ц И И
ФИЗИЧЕСКОГО В О С П И Т А Н И Я  
В Д ОШК О ЛЬ Н ЫХ  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х

Формы организации физического воспитания представляют 
( оГюй нос питательно-образовательный комплекс разнообразной дея- 
I' т.пости детей, основу которой составляет двигательная актив- 
|нм п, ребенка. Совокупность этих форм создает определенный дви- 
i.iи и.иый режим, необходимый для полноценного физического 
pi г и п ii я и укрепления здоровья детей.

К формам организации физического воспитания детей относятся:
I ) фи «культурные занятия; 2) физкультурно-оздоровительные меро- 
п | > и 1111>I (утренняя гимнастика, физкультминутки, закаливающие
ui   Iу|• 1,1 и сочетании с физическими упражнениями) и 3) повсед-
н. mi.i i | i.ifкIга по физическому воспитанию детей (подвижные игры, 
при! \ ii и, ип.чнипдуальиая работа с отдельными детьми и с неболь- 
11 и I hi 11>, 1111 л м 11, самостоятельные занятия детей различными ви
н и т фпшческих упражнений, праздники).

II е мп фирмы, отвечая общим задачам физического воспитания 
и hi » | 11. | н и 1111 111 р,1 ни пи я ребенка, находятся во взаимосвязи; каждая 
lit пин и Met | г|и in специальные задачи, определяющие ее место в
I" I .i i   толы ю го учреждения.

» "|      не ф ирм организации физического воспитания в раз-
in '   щи , детского сада определяется воспнтательио-образо-

мпм н им in m i ними с учетом возрастных и индивидуально-типо-
||ц 11 • 11.1 I и ч ........... 11постен дегей, степенью их физической подготов-
Iм11мin in ,  л laiwisr конкретных условий данной группы и всего

 ...........................................   И физкультурные занятия проводятся
• и  '    ШИ пип п ., группах, по и каждой они имеют

 .............. -      пип in Ii.iidio материала и методике ripo-

'Пнм> " IM............. , п ни) 111111 * npeiiM) in, ec i пенное значение в стар
ик i р. и- 1 * и i.  .......   .см, ш.лючаются и занятия и между двумя
НИ | Ними мм * i-hi  и 111 и 11 о i о отдыха и восстановления работо-

I тми ни in n | 'I'.pi.im пользуются во всех группах. Одпа-
  ...........   II дшом пип с постепенным снижением темпе-

■ p. 111111 ■ I ii п о з р а с г а  основной формой работы с детьми 
и н и ш  | ун ii.in.ie (апятия физическими упражнениями 
т р и ,  I нmiмс | пин, массаж).



ратуры, в помещении и на воздухе применяются по преимуществу 
в старших группах.

Подвижные игры и разнообразная самостоятельная двигатель
ная деятельность детей на воздухе являются непременным содержа
нием повседневной детской жизни во всех возрастных группах.

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

§ 1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАНЯТИЙ

Физкультурные занятия — основная форма 
Значение и задачи систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Специальной задачей занятий 
является обучение детей всех возрастных групп правильным двига
тельным навыкам и воспитание физических качеств.

Значение занятий заключается в систематическом осуществле
нии взаимосвязанных оздоровительных, образовательных и вос
питательных задач, выполнение которых обеспечивает физическое 
развитие, укрепление здоровья ребенка, приобретение им пра
вильных двигательных навыков, воспитание эмоцпоиалыю-иоложп- 
тельного отношения к физкультуре и спорту, всестороннее разви
тие его личности.

Осуществление оздоровительных задач достигается на занятиях 
путем разносторонней двигательной деятельности детей, содействую
щей повышению всех физиологических процессов в организме, усиле
нию его жизнедеятельности, в оптимальных гигиенических условиях.

Воспитательно-образовательные задачи решаются путем форми
рования морально-волевых черт личности ребенка в процессе за
нятий, сообщения некоторых элементарных знаний и терминов из 
области физкультуры и спорта, воспитания правильных двигатель
ных навыков и воспитания физических качеств. Все это направ
лено на комплексное развитие познавательных, волевых и эмоцио
нальных сил ребенка, его умственных способностей, нравственных 
качеств и творческой активности. Занятия способствуют воспитанию 
дисциплинированных людей, хорошо ориентирующихся в окру
жающих условиях, умеющих действовать целенаправленно, быстро 
и уверенно в соответствии с поставленной задачей.

Таким образом, систематическое выполнение в процессе заня
тий всех поставленных задач формирует духовные и физические 
силы детей, подготавливает их к школе, занятиям спортом и даль
нейшей полезной общественной деятельности.

Физические упражнения, обусловленные про- 
Содержание и струк- граммой для каждой возрастной группы и 
тура занятий выражающиеся в двигательной деятельности

детей, составляют содержание занятий.
Физкультурные занятия разнообразны по содержанию. Однако 

при этом обязательно сохранение ясных и четких задач, соблюде
ние последовательности прохождения программы, а также учет
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мп фмстиых и индивидуальных особенностей детей. Структура заил
им включается в последовательном выполнении детьми физических 
т̂11>.Iжпений. Она определяется поставленными задачами и осо- 

опшостями работоспособности нервной системы и всего организма 
Iммк-iIка на каждом отдельном этапе возрастного развития. Конт*
Iiu.ii. за динамикой состояния организма ребенка и его психики на 
t invnн и — одна из основных обязанностей воспитателя, от этого 
i.imn uT эффективность всего процесса обучения и воспитания.

Определение возможностей ребенка основывается на данных 
11нI пюлогии и психологии. Изучение показателей частоты сердеч- 
пых сокращений в процессе двигательной деятельности на занятиях 
пика ш ю  постепенное возрастание ее в начале занятия, последующее 
п.зрастапие и достижение наиболее высокого уровня в основной 
ч.и in п постепенное снижение к окончанию занятия. Такая после
довательность определяется, с одной стороны, деятельностью систе- 
Iм кровообращения и состоянием работоспособности организма;

- Iругой -протеканием психических процессов — внимания, со-
i ргпоточениости, скорости реакций и в связи с этим наибольшей 
 ..... . движений.

It Iсп ине занятия изменения, происходящие в организме и психике, 
ui yinri in r.iKiioi под контролем центральной нервной системы. При этом 
v I нлни ii‘i I и се собственная работоспособность, которая выражается в повы-
III'  .............. ■, п т »  in нервных центров, подвижности нервных процессов.
И к м/и Vi и и I и и при нес' большей врабатываемости всего организма улучшает-
III 11н ....... ' ними и, дщ'юльности работающих органов и систем, появляется
   и,и и, нахождения правильного ритма работы и в связи с этим повы-
 in пиши ii.i чинн о состояния. В этот период отмечается наиболее вы-
t , пип \ | и ни-п I. работоспособности, которая колеблется в связи с изменением
. 111 11 и | ........... ьиых сторон деятельности (выполнение движений, наблюде-
 .......... *• 11.мп.) дни женим воспитателя, осмысливание его указаний и т. п.).

М'и ik\ мвтуриые занятия состоят из трех взаимосвязанных час-
ii и mu I; 111 и подготовительной, основной и заключительной.

11 >ui каждой части »апятия одинаково важное значение имеют 
и, I i n  п т  of>pa «шательные, воспитательные и оздоровительные. 
   -иii'* ука i.uiiibix »адач обеспечивает всестороннее воздейст-
НИ> II I ДГМ'Й.

 ............ | >' | •< 11к.» па задания, связанная с активной работой
мм< 'mi ч и- Iч.амп. приобретаемыми навыками, должна проявляться 
и и,и. ,,, -м. ui мп пин и во всем разнообразии деятельности.

11 I in* н I uirp/i.aiuie ii в о д  и о - п о д г о т о в и т е л ь н о й
•i i i    мы Мерная часть физкультурного занятия может
Оыи< |м "tun и ii n in 11 ли и in от поставленных задач и содержания у п-
Ш Ь А Й Й  и * н ii' in 11 < h i  'in in занятия. Поэтому в одном случае она 

I Оми н и м ,.. и и о д и о й, а в другом — в в о д н о -  п о  д- 
I . I I и   . п '. п i.i дачи этой части заключаются в созда
нии у I . -• и и и  р . а и эмоциональной настроенности к занятию,
I * 1   .............. 'ми i i  .пн. мгп внимания, уточнения некоторых дви-
I 11• ................... ............. I*ii готчшой подготовке организма ребенка к
..............................  и  .........  и основной части занятия.
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С этой целыо детям предлагаются знакомые упражнения или 
их варианты, содействующие воспитанию правильной осанки, про
филактике плоскостопия, связанные с ориентировкой в простран
стве и в коллективе, не требующие много времени на выполнение.

К таким упражнениям относятся строевые — различные пост
роения и перестроения; ходьба и бег с различными заданиями (по
вороты с указанием направления, сменой ведущих и др.), легкий 
бег врассыпную и последующее построение в большой и маленький 
круги, колонны и т. п.; ходьба различных видов и в целях профи
лактики плоскостопия — на пятках, на.носках, по положенному на 
полу толстому шнуру, лесенке и другие упражнения.

Заканчивается вводная часть построением детей в три-четыре 
колонны, круг, врассыпную и т. п., что служит переходом к обуче
нию детей общеразвивающим упражнениям в начале основной час
ти занятия. Продолжительность этой части в младшей группе от 
2 до 4 мин, в средней — от 3 до 5 мин, в старших группах — от 
4 до 6 мин.

Если первая часть занятия планируется как в в о д н о - п о д 
г о т о в и т е л ь н а я ,  тогда в начале ее также даются указанные 
выше упражнения для вводной части. Однако, за ними в этой же 
части занятия следуют общеразвивающие упражнения, которые 
строятся только на повторных и вариационных упражнениях, не 
требующих обучения. Задача их в данном случае — подготовка 
организма ребенка к более высокой физической нагрузке в основ
ной части занятия, в которой планируются упражнения в основ
ных движениях со сложной координацией или спортивные упраж
нения интенсивного характера, вызывающие достаточно высокую 
физическую нагрузку. В этом случае основная часть занятия на
чинается с обучения детей основным движениям.

Продолжительность вводно-подготовительной части может быть 
в младших группах от 3 до 4 мин, в средней — от 4 до 6 мин, в 
старших — от 5 до 10 мин.

Задачи и содержание о с н о в н о й  ч а с т и  занятия. В этой 
части занятия в одном случае вначале намечаются задачи по обуче
нию детей общеразвивающим упражнениям, затем основным движе
ниям и воспитанию физических качеств; в другом случае — упраж
нениям в основных движениях, которые предусматривают ознакомле
ние с новым двигательным материалом, повторение уже известного 
с использованием его различных, вариантов, совершенствование 
двигательных навыков, находящихся в стадии закрепления. После 
этого проводится подвижная игра с правилами, включающая всех 
детей в интенсивное движение.

Учитывая непродолжительность оптимальной психической „ра
ботоспособности детей, более трудные задачи намечают в начале 
основной части.(например, ознакомление детей с новым материалом 
или выполнение упражнений с более сложной координацией).

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми с мелкими 
предметами — флажками, палками, обручами, лентами, шнуром.
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II од бор их обусловливается задачей постепенного вовлечения круп
ных мышечных групп в интенсивную работу, влияющую на повыше
ние функционального состояния всего организма.

Первыми даются упражнения для развития и укрепления мышц 
плечевого пояса в целях формирования правильной осанки и упо
рядочения процессов дыхания (например, разведение рук в сторо
ны и сведение их перед грудью и др.). Вторыми — упражнения для 
развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног, включая и 
(Топу (приседание, поднимание ноги, согнутой в колене, и др.).
I реп.ими — упражнения для развития и укрепления мышц спины 
п I ибкости позвоночника (прямые и боковые наклоны с после
дующим выпрямлением, наклоны и повороты вправо и влево — вра
щение туловища). При выполнении этих упражнений и их повторе
нии предусматривается постепенное подведение организма ребенка 
к большей нагрузке.

I (осле этого переходят к обучению основным движениям, из 
ыпорых одно может быть для детей новым, а другие находиться 
пн л ап ах  разучивания и совершенствования.

И подготовительной к школе группе, по данным Ю. 10. Рауцки-
• и, является целесообразным планирование на одном физкультур- 
щ м urnri пи от двух до четырех упражнений в основных движениях.
< Hum и ( них принимается за ведущее, требующее особого внимания 
пн ином ел я; остальные подбираются из числа уже известных детям 
и in ми in hi I open пи и совершенствования (например, прыжки в со- 
ч. 1.1 н и и г мпаппем и ползанием или для обучения детей мета-
II I iii * Meiatuie в сочетании с ходьбой и бегом и т. п.).

Мри Cl)Че|аппп этих движений учитывается степень их интен-
• ниш" in Наиболее целесообразно сочетание упражнений высокой 
I I< (кип пin епспнности с упражнениями низкой степени интен- 
( i n  I и н " |  п  или сочетание разных упражнений средней интенсивности.
>п I предусматривается разнообразие деятельности детей и варьи- 

! i.i пни степени напряжении, что обеспечивает необходимый уро-. 
I ч h i . р а б о т о с п о с о б н о с т и  ребенка (К). Ю. Рауцкис).

I м 1111.11 h i  11 |е основных движений, требующих участия всей мы- 
I nt чини I ui if мы, попытает в значительной степени функциональное 
мн ммшш принц (ма и подводит его к наиболее высокому подъему 
и in fin и :ii 11. ui ui ре, характерной быстрыми, энергичными, целеуст- 
 ...............  hi ишжеппями.

11" mu I п I I шр.т выделяется наиболее высокой степенью эмо-
мпопи 11.н.   |щ пюлогпческого подъема. Увлечение детей содер-
NUIMИ#М и  .............   игры нередко с наличием соревновательных
Mi'MtHiioh, ом. | |щ |,1 п точность двигательных реакций на сигналы
Mi pniioii но I in   111 * бующпх сообразительности и самостоятель-
m« in |n i 11 • и 1111 iii и / м и  ii i i , все эго является кульминацией подъ- 
I ми . I. и   o n  . in  ребенка.

I Ijiiwio oiiii *' о,    основной части занятия с обучением обще-
I •  .....  .• mu I "| I | п. нпя I в младших группах — от ]0_до 15 мин,
I I |и ни и . ( | . н ' о мни, в старших— от 25 до 30 мин. Без обу



чения общеразвивающим упражнениям длительность ее в младшей 
группе—8— 12 мин, в средней— 12— 15 мин, в старших— 15—20 мин.

З а д а ч и  и с о д е р ж а н и е  з а к л ю ч и т е л ь н о й  ч а 
с т и  з а н я т и я .  Следующая за игрой заключительная часть 
занятия включает ходьбу интенсивного темпа с постепенным замед
лением, способствующей снижению общей возбужденности и приве
дению пульса к норме. Ходьба в некоторых случаях может быть за
менена малоподвижной игрой, включающей всех детей в умеренное 
движение и исключающей противопоказанные организму после 
активных действий статические положения (игры «Найди и промол
чи», «Принеси, что тебе понравится» и хороводного типа). По окон
чании ходьбы или заменяющей ее игры подводится итог проведен
ного занятия и дети переходят к другой деятельности. Продолжитель
ность заключительной части занятия в младших группах от 2 до 
3 мин, в средней и в старших — от 3 до 4 мин.

В процессе всего физкультурного занятия одновременно с разви
тием двигательных навыков у детей воспитываются физические качест
ва — быстрота, ловкость, выносливость, гибкость, сила. Воспи
тание этих качеств связано со всей деятельностью детей и с выпол
нением отдельных двигательных заданий, в которых они должны 
проявляться (в беге, метании, прыжках и других упражнениях).

Физкультурные занятия планируются в соответствии с характе
ром намечаемой учебной работы: в одних основное внимание сосре
дотачивается на обучении детей новому физическому упражнению 
в сочетании с уже усвоенными; в других проверяется степень овла
дения детьми двигательным материалом, качество его выполнения 
и количественные результаты за определенный период обучения; 
на занятиях могут повторяться известные детям упражнения с вве
дением вариантов в целях совершенствования и т. п.
Типы физкультурных Физкультурные занятия могут проводиться 
занятий в игровой форме или сочетать гимнастические

упражнения и подвижную игру (смешанный 
тип). Однако такое деление очень условно.

Рассмотренная выше структура занятия, учитывающая динами
ку работоспособности организма ребенка, составляет основу для 
построения занятий указанных типов и определяет их план.

Занятия в игровой форме проводятся в любой возрастной группе 
и особенно целесообразны в двух младших (третьего и четвертого 
годов жиЗни). Они могут содержать целостную сюжетно-игровую 
ситуацию, отражающую в условной форме окружающий ребенка 
мир и состоящую из разнообразных имитационно-образных элемен
тов основных движений и общеразвивающих упражнений («Пти
цы», «Прогулка», «Наседка и цыплята», а в более старших — «Мага
зин игрушек», «Спортсмены», «Автодром», «Путешествие» и т. п.). 
Последовательность игровых действий должна соответствовать 
структуре занятий, учитывающей динамику состояния организма 
и возрастные возможности. Оканчивается занятие ходьбой.
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Занятия в игровой форме могут состоять также из различных 
по содержанию подвижных игр, последовательность и характер 
двигательного материала в которых предусматривают ту же струк- 
| уру занятия (например, игры «Найди себе пару», «Зеркало», «Чье 
час но самое дружное», «Найди и промолчи»)1.

Занятия этого типа требуют взаимосвязанной последователь
ности подвижных игр и творческой методики руководства.

Занятия смешанного характера представляют собой сочетание 
| пмнастических упражнений и подвижной игры, расположенных в 
последовательности, отвечающей указанной выше структуре занятий.

5  2 . МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Требования к подбору Подбор физических упражнений для занятий 
физических определяется планом работы, составленным
упражнений на основе «Программы воспитания в детском
па за н яти ях саду». Исходя из перспективного и календар

ного планов, учитывающих возраст детей 
кпшой группы, состояние здоровья каждого ребенка в отдельности,

• нни,ип уровень развития, приобретенные детьми двигательные на- 
i u .i i  и, шгшппдуально-типологические особенности каждого ребен- 
|. |,  111и■ м>I годи, условия для проведения занятий, а также и учета 
щи ц.1 i \ ним"! ельиости детей, намечаются задачи и отбираются 
г   |и Iпыс физические упражнения.

Га i|i.i<)OTKC плана очередного занятия предшествует тщательный 
п пилп I 1! 3 предыдущих и особенно последнего занятия. В про- 
||| ii г анализа выясняется степень осуществления задач, поставлен- 
Ш.1Ч пп предыдущих занятиях, результаты, выражающиеся в реак-
 ..........  11 п п фиксируемые в учете каждого занятия (степень ус-
 ни всеми п отдельными детьми нового программного материа-
• I, 111и п ресс п овладении знакомыми движениями или, наоборот, 

ними-либо затруднения, требующие дополнительных упражне
нии, нолсгчспных вариантов, более детального разучивания, из- 
 .......   форм организации детей на занятии, индивидуальных
• I I I  Ч I И II | |  I п.).

I n n  ni . пн н. предыдущих и последующих занятий, их общая 
п« к и ш|. им. пипс 11. обеспечивают стройную систему, опреде
ли м i п \ ii ч. и м и  последовательность в выполнении постепенно 
yi 'ioii< пн I" in и mi iaiii4, прохождение программы и тем самым 
у 111111 н I н | ■ |" о I и I а I м обучения детей каждой возрастной группы.
I |ц * in ,пa in ia предыдущего занятия прежде всего опреде-
 ....... • щл мп о мной части: обучение детей новым упражнени-

нм ц и |||о |................. ... рппчк'твование уже знакомых. Указываются
M M illtllM V  Ф" |ич< I I nc упражнения. После этого уточняются 

, t*| ... I м. пни и п .  111• >и и I а ключительной частей занятия.

• • м. . . ........................ in inM.Miii.ix и месюжетных игр для таких занятии.
• . I ................  II II mi n ip для детского сада. М., 1973.
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Методы организации Воспитатель использует различные методы
дегеи на занятии организации детей: фронтальный, групповой,

индивидуальный.
Используя ф р о н т а л ь н ы й  м е т о д ,  

детям предлагаю т одинаковые для всех упражнения, которые вы
полняются одновременно. Применение фронтального метода це
лесообразно в любой части занятия, особенно при обучении де
тей новым упражнениям или совершенствовании уже известных. 
Этот метод эффективен для воспитания у детей согласованности 
действий, объединения их в решении общих для всех задач, не
посредственного контакта воспитателя со всеми детьми, а также 
повышения моторной плотности занятия.

В процессе разучивания и уточнения деталей упражнения дети 
могут быть распределены на небольшие группы, действующие 
п о о ч е р е д н о .  Воспитатель получает возможность проследить 
выполнение упражнения одной или двумя группами, а остальные 
дети наблюдают действия своих товарищей йслушают воспитателя.

Кроме того, используется п о т о ч н ы й  с п о с о б  выполне
ния упражнений, когда все дети делают одно и то же упражнение 
по очереди, друг за другом, непрерывно-поточно. Для осуществле
ния большей повторности упражнения могут быть организованы 
два и три потока. Полезным является поточное выполнение каждым 
ребенком различных упражнений в последовательном порядке 
по кругу, станционно (например, пролезть в обруч, пройти, вы
прямившись, по скамейке, подпрыгнуть и позвонить в колокольчик, 
разбежаться и прыгнуть с разбега в длину).

Применение поточного способа выполнения физических упражне
ний целесообразно с детьми старшей и подготовительной групп. 
Следует отметить особую значимость этого способа при совершенст
вовании упражнений и меньшую при их разучивании: непрерывность 
поточного движения иногда не позволяет воспитателю исправлять у 
детей неточности двигательного действия; он следит за каждым' 
ребенком и может в это время дать лишь краткую оценку выполне
ния упражнений или сделать краткое замечание. Вместе с тем при
менение поточного способа при совершенствовании двигательных 
навыков содействует воспитанию у детей физических качеств — 
быстроты, ловкости, силы, выносливости и ориентировки в прост
ранстве.

В старшей и подготовительной группах используется г р у п п о 
в о й  м е т о д .  Он применяется в тех случаях, когда на занятии 
сочетается процесс обучения детей воспитателем и самостоятельное 
совершенствование детьми уже приобретенных двигательных навы
ков. При этом одна группа детей обучается какому-либо двигатель
ному действию под руководством воспитателя, другая в это время 
(или две небольшие группы) самостоятельно упражняется в другом 
виде движения (повторно). Могут быть две или три группы детей, 
выполняющие знакомые им, но различные упражнения (игра в мяч, 
лазанье, упражнения в равновесии и др.).
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Обучая непосредственно одну группу детей, воспитатель держит 
м поле своего внимания всех занимающихся, предлагает самим 
• и'дпть за правильностью своих движений, за порядком, за пове
дением.

При'такой организации у детей воспитывается ответственность, 
сдержанность, умение самостоятельно выполнять задания, не 
нарушая общего для всех делового настроения, сознательно совер
шенствовать свои навыки, а также создается возможность сохранять 
п течение занятия двигательную активность всей группы и мотор
ную плотность занятия.

Внимание и активность детей на занятии, их эмоциональное 
состояние (в различных возрастных группах) зависят от подбора 
/I.питательного материала, приемов воспитателя и методов организа
ции детей на занятии. Если дети в процессе обучения двигательным 
лепствиям и проведения подвижных игр одновременно, путем раз
личных методов организации, вовлечены в движение, у них наблю- 
/иптся устойчивое внимание, эмоционально-положительное состоя
ние, полноценная реакция на задания. В тех случаях, когда в дви- 
штельную деятельность вовлечена только часть детей, а другие, 
не имея заданий, находятся в ожидании своей очереди для действия, 
пт лед,пне начинают проявлять признаки «моторного беспокойства», 
и» т . i a тчиую  устойчивость внимания1.

I' процессе занятий может быть использован и н д и в и д у а л  ь- 
н 11 н м е I од, когда каждый ребенок самостоятельно выполняет дан-
  му идапие под контролем воспитателя. В целях уточнения де-
I ii н ii общего для всех упражнения оно тоже выполняется индиви- 
л .а и.по по вызову воспитателя. Такой метод требует особого вни- 
мпнн'1 воспитателя, хорошей организации детей, вовлечения всех 
п  h i .  I пипос наблюдение и анализ правильности выполнения задания,
I о minion и по вызову воспитателя воспроизвести упражнения.

11. пользование каждого из указанных методов организации 
in о п ii.i ia н яти и зависит от задач, поставленных воспитателем, 
\i Кег ни, в которых проводится занятие, и рационального осущестЕ-
H ' H I M I .

ПмнГюлее целесообразно при обучении детей — смешанное ис- 
tМвИИпне разных методов организации, ведущее к повышению

о. in физкультурных занятий.
' При проведении физкультурного занятия с 

детьми дошкольного возраста требуется 
наиболее целесообразное чередование нагруз

им мм н кп и отдыха.
( )тдых в процессе занятия может быть 

а к > ивным и пассивным. Активный отдых
in     I ночепие предыдущей деятельности, вызвавшей

нм |1ш  п т  , на другую. Пассивный— характерен относн-

' • -■ м . . м | .  in ii him 'limit конференции по физическому воспитанию
.1 I. н *.................... . i i. At , ИМИ,
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тельным покоем, исключающим активную двигательную деятель
ность.

Правильное чередование нагрузки и активного отдыха на заня
тии обеспечивает сохранение оптимальной возбудимости внимания 
ребенка, предупреждает естественно развивающееся утомление.' 
При этом нагрузка, вызывающая известное напряжение и расходо
вание сил, и в связи с этим утомление являются в то же время сти
мулом для восстановительных процессов организма, повышения 
его функциональных возможностей, Имеющиеся исследования по
казывают, что работоспособность организма при чередовании работы 
и отдыха закономерно изменяется в процессе смены определенных 
фаз. При достаточной нагрузке работоспособность постепенно пони
жается, сопровождаясь некоторым утомлением. Смена деятельности 
ребенка, несущая отдых организму, содействует активизации восста
новительных процессов, которые получают стимул от предшествую
щей им нагрузки.

Таким образом, органическая связь и взаимопереходы процессов 
утомления и восстановления определяют закономерную взаимо
обусловленность, нагрузки и отдыха.

Выше было указано, что вводная часть занятия способствует 
постепенной врабатываемости организма и активизации психиче
ских функций, подготавливающих ребенка к основной части заня
тия. В начале основной части детям предлагается новый материал, 
требующий наибольшей сосредоточенности внимания. При обуче
нии новому двигательному действию у ребенка создается его перво
начальный образ, двигательное представление. Это связывается 
с осмысливанием задания, наблюдением за последовательностью 
элементов упражнения, выполняемого воспитателем, его пояснений 
или объяснения способа выполнения упражнения без наглядного 
показа. После этого дети самостоятельно начинают его воспроиз
водить. В это время ребенок проявляет волевое усилие (ум
ственное и физическое), стараясь возможно точнее выполнить упраж
нение. Все это вызывает достаточное напряжение нервной системы, 
повышение психических и физиологических функций организ
ма. Поэтому такой процесс не должен быть слишком продолжи
тельным.

Длительное возбуждение одних групп клеток или целых участков коры 
головного мозга неизбежно вызывает явление торможения в других. Внешне 
это проявляется в рассеянности внимания у детей, понижении интереса и 
эмоций,'некотором нарушении координации движений, иногда в'возбуждении. 
Одна из важных функций торможения — защищать клетки мозговой коры 
от перевозбуждения. Если раздражение становится слишком продолжитель
ным или часто повторяется или если оно оказывается чрезмерно сильным и 
угрожающим истощением, то кора понижает возбудимость и перестает отве
чать на раздражение.

В связи с этим становится понятным, какую роль играет дозировка на
грузки, своевременное переключение ребенка с одной деятельности на дру
гую и, регулярное чередование работы и отдыха.
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После усвоения детьми нового упражнения им предлагаются 
повторные,, выполняемые с меньшим напряжением.

Перед выполнением знакомого упражнения дети выслушивают 
повесиую  инструкцию воспитателя и после этого воспроизводят 
Iпитательные действия. Время, затраченное воспитателем на ин

струкцию, активизируя мыслительную деятельность детей, дает 
отдых.мышечной деятельности.

После этого дети сознательно выполняют и контролируют 
детали двигательного действия, уточняют его правильность, за
крепляя путем неоднократных повторений. Следом за этим пред
лагаются известные уже детям упражнения или один из вариантов, 
находящийся в стадии стабилизации. Выполнение этих упражнений 
предусматривает сохранение осознанности ребенком задачи, но 
не требует внимания к самому способу выполнения двигательного 
п пствия благодаря выработанной уже системе, их автоматизации. 

Детям в индивидуальном порядке может быть предложено вспом
нить и рассказать способ выполнения упражнения, после чего все 
поспроизводят его.

Чередование указанных (примерных) заданий позволяет воспи- 
ителю предусмотреть удобный (без трропливости) темп всего заня- 
I ия, смену характера деятельности детей, количество повторений 
упражнений, обусловливающих необходимую взаимосвязь психиче- 
< м>й и физической функций организма.

I [раиильное чередование деятельности детей на занятии обеспе- 
•тпасг его общую плотность.

Общая и моторная плотность занятия. О б щ а я  п л о т 
н и »  т ь занятия определяется как отношение времени, использо
ванию го педагогически оправданно, ко всей продолжительности 
нпнппя. v '

I Ьмагогически оправданным является восприятие детьми объ- 
н I пгп л ii, указаний, словесных инструкций, наблюдение дёмон-
• ip hiпп воспитателем физических упражнений, осмысливание зада
нии, поьаспеиие Способа выполнения упражнений детьми, выпол
н и т  (|>п шческих упражнений и отдых.

/ I i i  характеристики физкультурного занятия очень важна 
"  •• I • ■ |' и а .1 п л о т н о с т ь, понимаемая как отношение вре-
• |. пн, пирам  ото па выполнение физических упражнений, ко
ИИ'А ц|нио M om viuioerii занятия, что и определяет продуктивность 
иижлин» н о т р*а п о т  занятия. Однако требование к моторной

М*М11н и» ' поппч пс исключает осуществления учебно-воспита- 
iM iiH (МДмч, I Ipami.'iMioe целесообразное чередование умственной 

к | и I in• II и »iif . il,пости детей необходимо и в учебно-воспита- 
н «мин "I пн ш^иип. показателем продуманного содержания
...» mi  I' I инфицированного проведения.

i l  о   .и и с п о м о г а т е л ь н ы е д е й с т в и я  в
■ |   in............. шеи минимальное время (раздача пособии,

   in pi ( laiioiiKa физкультурных снарядов)- Вос
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питатель заранее обдумывает организацию этих действий и исклю
чает возможность непроизводительной затраты времени. Случайные 
организационные, неполадки (отсутствие необходимых пособий для 
выполнения упражнений, недостатки в костюме или обуви детей, 
появление посторонних лиц в зале) определяются как педагогически 
неоправданная затрата времени.

Чтобы физкультурные занятия отвечали поставленным воспи
тательно-образовательным и оздоровительным задачам, они должны 
быть интересны, вызывать у детей определенный эмоциональный 
подъем.

Интерес на занятиях в любой возрастной группе обеспечивается 
определенной новизной упражнений и игр и постепенным усложне
нием задач, которые вызывают работу мысли, активность действий, 
положительные эмоции, желание достичь результата. В младших 
группах интерес и эмоции 'являются спутниками самого процесса 
выполнения действий, вызывающего удовольствие от ощущения 
мышечных движений и от успешного решения простейших двига
тельных задач.

В более старших группах интерес детей повышается при само
стоятельном выполнении упражнений, сознательном преодолении 
некоторых трудностей. Поэтому для успешного проведения занятия 
воспитателю необходимо хорошо знать особенности каждого ребен
ка' и на основе этого умело осуществлять индивидуальное руковод
ство в процессе коллективного занятия, учитывая возможную меру 
интенсивности психических и физических нагрузок и своевременно 
регулируя их. Например, ослабление интереса и эмоций детей, 
опаздывающие реакции, рассеянность внимания, возбуждение — • 
все это может явиться в одном случае следствием недогрузки, в 
другом — перегрузки, утомления. Появление некоторой одышки, 
легкой испарины, замедленности движений может проявиться при 
физической перегрузке. Все это свидетельствует о каких-то недочетах 
содержания и методики занятия.

Подобные явления должны предупреждаться рядом методиче
ских приемов, направленных в одних случаях па смену деятель
ности детей и тем самым ослабление замеченных признаков утом
ления, на подбор таких заданий, которые уравновешивают психи
ческие и физиологические функции организма и способствуют 
сохранению работоспособности, в других — на использование игро
вых и соревновательных методов, повышающих эмоции и целена
правленность действий.

По «Программе воспитания в детском саду» физкультурные 
занятия проводятся 2 раза в неделю. Одно из них может сопро
вождаться музыкой. Необходимым условием для' этого является 
тщательный и разнообразный подбор музыкальных произведений 
и их квалифицированное исполнение.



нравственное, Всестороннее гармоническое развитие лич-
умешенное, ности ребенка в процессе физкультурныхчг I отческое „ 1
и , |,удОВОе занятии осуществляется путем целенаправ-
иоспитание ленного формирования у него нравственных
it процессе качеств, умственных способностей, эстети-
Фи‘культурных ческих чувств и элементарных трудовых на-
Ш Н Я Т И И  Jвыков.

Специфика физкультурных занятий за
ключается в точной регламентации выполняе

мых детьми упражнений, что воспитывает согласованность дейст- 
uiiii в общем для всех темпе, сознательность, сосредоточенность, 
нолевые усилия, дисциплинированность.

Упражнения в основных движениях, которым обучаются дети,
I рсбуют проявления смелости, решительности, самообладания и 
ломкости (влезание на трибунку, лазанье по веревочной лесенке, 
хождение по балансирующему бревну, узкой рейке и т. д.). Вы
полнение этих упражнений связано с преодолением чувства страха 
п неуверенности, волевым напряжением и настойчивостью при 
достижении цели.

Ii подвижной игре с правилами дети упражняются в проявлении 
ммдгржки и воли, быстрой реакции на неожиданные изменения 
тропой ситуации, а также чувств товарищества и взаимопомощи, 
•им-1 ности, справедливости, смелости и решительности. Активное 
проявление детьми на занятии всех указанных качеств в силу их
   и руководства воспитателя постепенно переносится
ii пот 1 ■ дневную жизнь.

I' процессе занятия воспитатель следит за формированием 
у и-o fi всех доступных им норм нравственного поведения и поль- 
ly e m i теми методами воздействия, которые требуются в каждом 
ржиргтпом  случае; л и ч н ы м  н а г л я д н о  у б е ж д а ю щ и м  
|н*осш л п р и м е р  о м, применяемым в целях возникновения у 
Псы т  мппа смелости, решительности, особенно в младших груп
п ы ;  п р а к т и ч е с к и м  п р и у ч е н и е м  ребенка путем его 
QOflCiиеппых действий (при дружеской помощи воспитателя) и в
• mi m ■ ю( л ижением успеха — п о о щ р е н и е м ;  с о п о с т а в- 
I г и ii г I р а з л и ч н ы х  п о с т у п к о в  (своим отношением 

% НИМ  шепнем всех детей); у б е ж д е н и е м ,  в котором
 •......       играет логика понятных ребенку доводов.

Ill) фи »К У Л м \рн ы х  занятиях двигательная деятельность детей 
н ц и ь  Iцу• I моепшанню у них умения вести себя в коллективе, 
gftH N N il. • '"-и чувства и желания определенным правилам, общим 

»|го п I** I* но постепенно воспитывает у ребенка необхо- 
| in н.nor, активное торможение отрицательных чувств

•ii  ......  .......рпходилось в детстве сдерживать свои по-
I и у»и I. определенными социальными мотивами, 

iffMtH ". побуждениями, —  пишет профессор П. К. Апо- 
о1 г   и и i .i п.пейшем всякое вынужденное и катего-
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рнческое торможение эмоции будет внезапным, а это как раз и мо
жет стать опасным. Мы должны воспитывать в ребенке именно 
комплексы тормозящих возбуждений, т. е. развивать сознатель
ность в широком смысле... Воспитание эмоции ведет к гармониче
скому развитию личности человека. И такая планомерная трени
ровка должна начинаться с раннего детства»1.

В процессе обучения детей на физкультурных занятиях и осо
бенно в подвижной игре с правилами воспитатель практически 
приучает детей к соблюдению доступных им этических норм. Ребе
нок эмоционально и сознательно подчиняется под влиянием вос
питателя общим требованиям: внимательно слушает объяснения, 
своевременно выполняет задания, включается в различные действия 
при установленной на данном занятии последовательности. Посте
пенно формируются общественные чувства и сознание ребенка, 
тесно связанные с развитием сложных тормозных реакций.

Практически это приучает к выдержке, дисциплине, признанию 
определенных, понятных детям норм поведения, воспитанию необ
ходимого критерия собственных поступков и поступков других 
детей, выработке нравственного сознания.

Подвижная игра создает условия, в которых ребенок не может 
не проявить определенных нравственных качеств. Например, 
в играх «Смелые ребята», «Два Мороза», «Хитрая лиса» ребенок, 
подчиняясь правилам, бежит между двух ловишек, не убегает до 
сигнала из круга, зная, что рядом с ним может быть «лиса», которая 
должна его ловить; выручает товарищей, хотя может быть при 
этом поймай водящим, н т. д. Все это систематически воспитывает 
у него смелость, решительность, выдержку, дружеские чувства.

Определенные условия игры, ее правила вызывают у детей 
необходимость добровольно подчиняться им. Неоднократное пов
торение в игре положительных действий и поступков постепенно 
вырабатывает у ребенка навыки нравственного поведения. В даль
нейшем дети самостоятельно, уже без влияния в данный момент 
воспитателя, начинают сознательно и эмоционально проявлять их.

Таким образом, постепенное практическое приучение детей 
на физкультурных занятиях к выполнению этических норм, пове
дения в конкретных условиях их деятельности содействует вос
питанию нравственных чувств и сознания.

Физкультурные занятия содействуют. умственному развитию 
детей. В процессе обучения на занятиях двигательным действиям 
осуществляются воспитательно-образовательные задачи. Дети при
обретают некоторые элементарные знания о значении физических 
упражнений и.цх правильного выполнения для здоровья, доступные 
им сведения по гигиене и закаливанию, некоторые знания об 
отдельных видах спорта, усваивают спортивную терминологию. 
.Y них уточняются представления об окружающем, развиваются 
пространственные и временные ориентировки, воссоздающее и твор

1 А н о х и н  11. К. Воспитание эмоций. «Известия», 1965, 29 мая.



ческое воображение, память, активизируется мыслительная дея- 
I ( . п.пость.

Процесс обучения ребенка двигательным действиям связан 
с работой сознания.

Воспитатель, учитывая уровень умственного развития детей 
на каждом возрастном этапе, применяет соответствующую мето
дику, постепенно приучая их к осознанию предлагаемых двига
тельных заданий и в связи с этим правильному выполнению движе
ний, умению наблюдать, сопоставлять отдельные действия, обоб
щать их. I

В простейшей форме он учит ребенка доступному анализу своих 
двигательных действий и действий товарищей, критической оценке. 
Важную роль играет при этом слово воспитателя, предельная яс
ность в формулировке предлагаемого детям задания, одобрение за 
правильное выполнение движения, замечание о недостатках, эмо
циональный образный рассказ игры и т. п.

Весь процесс обучения вызывает у детей сосредоточенность 
шшмания и активность мышления: наглядный показ образца дви- 
гатсльного действия с соответствующими пояснениями воспита- 
п‘ля требует целенаправленного наблюдения, осмысливания 
последовательности его элементов; воспроизведение известных 
детям упражнений по словесной инструкции воспитателя — напря
жен пя памяти, двигательных представлений, осознанных само
стоятельных действий; выполнение детьми задания, выражающегося 
и словесном описании последовательности элементов всего упраж
нения, вызывает в сознании образ упражнения, двигательное пред-
■ г,тление и в связи с этим сознательное воспроизведение. Это 
способствует детальному уточнению всей последовательности 
пит ательного действия в сознании ребенка и поэтому его точному 
пр iK I пческому выполнению.

В подвижных играх образное изложение сюжета игры или точ- 
и". | р.икос объяснение несюжетной игры и ее правил воспитателем,
• iHoi тигельное объяснение содержания игры и ее правил детьми
• I   х групп, а также самостоятельная организация ее под на-
" " " i  Hii'M воспитателя — все это развивает мыслительные про- 
т ч . 1.1, \ !1ражияет память.

[фи ii у ил урпые занятия тесно связаны с э с т е т и ч е с к и м
   и I I п  п  с м, направленным на развитие у ребенка способ-

it г< шмеского восприятия, вкуса, чувства красоты в окружаю-
  и, н и'тпческого отношения к пей, посильного внесения
.|н и * (■•ментов красоты в повседневную действитель-

"П М. Ml фи (культуры в связи с ее спецификой эстетическое
 ......  ■ "сим. и »<1нп,имея с образа здорового, гармонически развитого,

.............................р и о с  т о го  человека, обладающего высокими мо-
|МИЫ1ЫЧ|. Mien Vi с п п , душевной красотой.

И.............о I fit m i стройность, красивая, правильная осаи-
■ |, iipiMMi 11 i i .  к-лосложение, свобода, непринужденность,
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благородство и выразительность движений — неразрывно связан 
с душевной красотой, проявляющейся во всем поведении человс 
ка, высоком развитии его нравственных чувств и сознания, в чум 
кости и доброжелательности к людям, в непримиримости к равно 
душию, беспринципности.

К этому образу прежде всего должен быть близок воспитатель. 
Непосредственное ежедневное общение с ним, восприятие его ма
неры держаться, культуры речи и движений, доброжелательности 
и 'чуткости окажут на детей благоприятное влияние и послужат 
стимулом к подражанию.

В процессе физкультурных занятий дети самостоятельно и 
красиво выполняют разученные ими упражнения, и особенно с пред
метами: палками, обручами, лентами, мячами, скакалками, серсо 
и т. п. Они участвуют в различных построениях и перестроениях, 
демонстрируя доступные им плавность, координированность, чет
кость коллективных действий, особенно когда вводится музыкаль
ное сопровождение. Все это вызывает у детей эстетические эмоции, 
развивает вкус, любовь к движению и эмоционально-эстетическое 
удовлетворение.

Большую радость детям доставляют подвижные игры, в которых 
различные игровые образы дают возможность ребенку проявить 
собственную творческую инициативу.

Следовательно^ вся двигательная деятельность детей в процессе 
занятия вызывает подъем физических и психических сил, насыщен
ных эстетическими эмоциями, и влияет на оздоровление организма 
и повышение радостного ощущения жизни.

Большое значение в воспитании у детей эстетического вкуса 
имеют внешняя среда, гигиенические условия для занятий, краси
вый физкультурный костюм детей и воспитателя, художественное 
оформление всех пособий и снарядов.

В процессе занятия большую воспитательную роль играет 
слово воспитателя, обращенное к.детям. Образный, эмоциональный 
рассказ содержания игры, использование народного фольклора 
(игровые зачины, считалки, певалкн), этическо-эстетические оценки 
поведения детей, качества выполнения ими движений — все это 
постепенно вырабатывает у детей эстетический критерий, возмож
ность сопоставления двигательных действий, поступков, взаимо
отношений и конкретность эстетической оценки их.

Наглядные образцы показываемых воспитателем физических 
упражнений должны быть технически правильными. Красивое, 
четкое выполнение их вызывает у детей желание аналогичного 
воспроизведения.

Целеустремленное воспитание у детей самостоятельности и 
творческой активности, особенно в старших группах, приучает 
детей вносить что-то свое, самостоятельное в упражнения и игры, 
а также придумывать свои игры, развивает у детей эстетические 
стремления, связанные с творческим воображением и с творческим 
отношением к своей деятельности.
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Особенно важное значение в воспитании эстетических чувств, 
и к уса и любви к прекрасному на занятии имеет музыка.

Указанный комплекс эстетических воздействий па физкультур
ных занятиях представляет собой значительную долю программы 
" ютического воспитания, органично сливающегося с физическим 

носнитанием.
Физкультурные занятия связаны с элементарной трудовой де

ятельностью детей. Эта связь выражается в обычных для дошколь
ников формах — самообслуживании, дежурствах и выполнении 
ui и.'льных поручений воспитателя. Однако привлечение детей 
к труду предусматривает дифференцированный подход к ним вос
питателя в соответствии с возрастными и индивидуальными воз
можностями. Это определяется наличием у детей различных по 
| if|нему и качеству двигательных умений, навыков обращения с 
предметами ‘(игрушки, мелкие физкультурные пособия, крупные 
Фи (культурные снаряды), степенью осознания ребенком цели 
| моей деятельности и стремления к ее достижению.

Одной из самых важных задач воспитателя является формиро- 
н пше общественной направленности труда детей, общественных 
моi i i вов деятельности (важно, что именно будет побуждать детей 
I труду, ради чего и кого они выполняют свои трудовые обязаи- 
н1 и'i n). Например, дежурные, своевременно подготавливая к физ- 
| лмурному занятию коврики и обручи, раскладывают их на опре- 
м м'пные места так, чтобы всем детям было удобно ими пользовать- 

■ I Ясно представляя себе цель и ее общественное значение 
111 шкретную пользу для всех детей на занятии), они, как показывает 
пр п.тика, эмоционально, доброжелательно и охотно выполняют 
порученное им дело.

В младших группах воспитатель действует в основе сам, при- 
п м кая детей к выполнению простейших поручений: принести 
ф I i,i ки, мяч, куклу и т. п. Однако уже и в этих поручениях со- 
Д#ря шея общественный смысл действий: мяч надо принести для 
   и игры, стульчики поставить для всех играющих детей и т. д.

О жмрастом трудовые поручения и дежурства усложняются 
Но о<и, гм у, самостоятельности выполнения их детьми, сокращении 
армянI криночных признаков для выполнения. Воспитатель говорит
0 11 и | , 'По 11 а до сделать, а план и способ выполнения действий 
up* п т  он I выбрать самим детям.

Сипчм о пчеекая элементарная трудовая деятельность на физ- 
* ■, н.I \ рш I wiHHTimx при условии четкой постановки задач перед 
* I мм | 11 pi плеч! ия между ними общих и отдельных поручений,

КМНМИЖ И н н *  лмосгоятельному выполнению и при обязательной 
притоп  о т н и г  иыIюлпейНых поручений воспитывает достаточно 
при ни " " |"  111111  .....   навыки.

It г- « ..и,) о. . пражпсппй у детей вырабатываются правильные
 in  ' |  to  предметами (флажками, обручами, палками
   ...................и ч шапки о месте и способе их хранения (шкаф,
1 loiiiot, I up mu i.i н I п.), умения сообща, эмоционально, дружно,
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быстро и согласованно перемещать портативные физкультурные 
снаряды, делать все без стука, суеты и с минимальной затратой 
времени. Такие действия способствуют совершенствованию коорди
нации движений, их ловкости, ориентировки в пространстве и во 
времени, самостоятельности, сообразительности, согласованности 
действий, а также развитию коллективных чувств и ответственно
сти за порученное дело.

Физкультурное занятие в смешанной по воз
расту группе требует особенно тщательного 
подбора физических упражнений, которые 
должны соответствовать возрастным особен
ностям и возможностям всех детей, объединен
ных в одной группе.
Каждый отдельный возрастной этап раз

вития ребенка имеет свои физические и психические особенности. 
Поэтому содержание физических упражнений и методика обучения 
должны быть различны. Непосильный, преждевременно данный 
материал для младшего возраста и легкий, не требующий некоторых 
психических и физических усилий, для более старших детей одина
ково нецелесообразен. Младшие дети будут безуспешно осиливать 
сложные для них задания, неправомерно минуя необходимые про
межуточные звенья трудности.

А. В. Запорожец предупреждает: «На каждой возрастной сту
пени возводится очередной этаж общего психофизиологического 
здания, и наша задача заключается в том, чтобы построить, сфор
мировать его наилучшим образом, не проявляя неразумной тороп
ливости и не возводя следующий этаж, не достроив предыдущий»1.

В то же время старшие дети, выполняя физические упражне
ния ниже своих возможностей, теряют интерес к предлагаемому 
им материалу, не требующему от них умственных и физических 
усилий. Поэтому программное содержание физических упражне
ний на занятиях в смешанной группе должно соответствовать воз
можностям детей каждой возрастной подгруппы.

Трудность планирования занятия в такой группе заключается 
в том, что, с одной стороны, необходимо подобрать физические 
упражнения для каждой подгруппы детей по их возрастной про
грамме, а с другой — найти возможность объединения всех детей 
в интересной для них деятельности.

Рассмотрим возможности примерного проведения занятий.
Перед его началом дети старшего возраста переодеваются в 

физкультурные костюмы, затем одни из них помогают более млад
шим детям переодеваться или несколько облегчить костюм, а дру
гие в это время самостоятельно подготавливают к занятиям необхо
димый физкультурный инвентарь. При такой организации маленькие 
не задерживают проведение занятия, а старшие упражняются

- 1 З а п о р о ж е ц  Л. В. Роль воспитания в формировании ребенка. — 
«Дошкольное воспитание», 1968, № 2.

Особенности 
методики прове
дения физкуль
турных занятий 
в смешанной по 
возрасту группе
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и 'интуппом им виде трудовой деятельности и оказывают помощь 
м мдшим.

Начинаться занятие * может по-разному: например, первыми 
пходят маленькие и садятся, за ними — старшие, осанка и движения 
которых служат наглядным примером для подражания младшим.

11осле этого младшие дети выполняют по своей программе ряд 
упражнений. При этом в одном случае старшие могут участвовать 
ii них, показывая способ выполнения упражнений (например, 
при построении в круг старшие стоят между маленькими, которые 
паГ),/подают за их действиями). В другом случае можно распределить 
маленьких на небольшие подгруппки и каждую из них поручить
• I аршйм детям, которые будут их обучать под руководством вос
питателя. «Посмотрите, — говорит он, — как старшие дети будут 
хорошо поднимать флажки вверх и спокойно опускать их вниз». 
II после показа предлагает: «Сделайте теперь и вы так же вместе 
со старшими».

Такая организация имеет большой воспитательный смысл, 
им и акая у старших чувства ответственности, дружелюбия, улов
им порёиия, а у маленьких — уважение к более старшим детям, 
умеющим все делать хорошо.

Может быть и так, что одновременно с обучением младших 
leieii воспитателем старшие самостоятельно упражняются в ка- 
| им либо виде движения в другом конце комнаты, находясь в поле
• I"-иия воспитателя.

Иыбор той или иной организации детей на занятии зависит 
от его задач, содержания, количества тех и других детей и их об- 
НИЧ! дисциплины.

11рп проведении подвижной игры с маленькими (иногда может 
«•ми. проведена и общая для всех игра) воспитатель поручает от
цом.ным детям старшей подгруппы объяснить игру (если у детей 

п  и. м о г  опыт), создать игровую обстановку (расставить стульчи- 
I и, ра 1местить игрушки в случае надобности и др.) или выполнить 
I" 1 и. птички-мамы, наседки, кошки, автомобиля; другие дети 
миI \ | участвовать в игре вместе с маленькими.

I |ч окончании игры младшие дети под наблюдением и с помощью 
кип опятся к прогулке, а старшие продолжают заниматься
• I">< шпателем по своей программе.

111 ч11 • ле111!ый план занятий является примерным и не может 
О м и ,  постоянным. Необходимо стремиться к различной органи- 
idniiii (|и и  культурных занятий в смешанной по возрасту группе.
I <<-, /и mi могут заниматься и по очереди: сначала старшие дети, а
.............  и ом время играют под наблюдением няни или наобо-

  in' мпнмаются физическими упражнениями с воспи-
м и 'и м , I м ipinne дети — самостоятельно чем-либо другим по 
  ..........

• *■ н и ши  ■ I > о и 11 • нсох занятий — систематическое выполнение 
продымим ми нмгП каждого возраста.



ф и з к у л ь т у р н о -
о з д о р о в и т е л ь н ы е  МЕРОПРИЯТИЯ  
В РЕЖИМЕ ДНЯ

§ 1 . УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА

Значение утре” - Утренняя гимнастика — обязательная часть
ней гимнастики ежедневного режима ребенка в семье, яслях,

детском саду. Систематическое проведение 
ее под руководством взрослого постепенно воспитывает у детей 
привычку к физическим упражнениям, связанную с приятными 
мышечными ощущениями, положительными эмоциями, вызывающи
ми жизнерадостность.

Значение утренней гимнастики многообразно: она повышает 
жизнедеятельность организма, растормаживает нервную систему 
после сна, сокращает время перехода от сна к бодрствованию.

После пробуждения утренняя гимнастика, заключающаяся в 
выполнении специально подобранных физических упражнений, 
постепенно вовлекает весь организм ребенка в деятельное сос
тояние. Выполнение физических упражнений усиливает возбуди
мость коры головного мозга, а также реактивность всей централь
ной нервной системы. Целый поток импульсов, идущих в головной 
мозг от всех рецепторов — зрительного, слухового, опорно-двига
тельного, кожного, — вызывает и восстанавливает работоспособ
ность нервной системы и жизнедеятельность организма в целом.

Все сказанное выше относится к утренней гимнастике, или, 
как ее называют в практике, зарядке, которая проводится сразу 
после пробуждения ребенка в семье и учреждении интернатного 
типа. В группах дневного пребывания она сохраняет оздоровитель
ное и организующее значение.

Утренняя гимнастика, влияя на воспитание правильной осанки, 
углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену 
веществ.

Утренняя гимнастика воспитывает у детей внимание, целе
устремленность, способствует повышению умственной деятельнос
ти, вызывает эмоции и радостные ощущения. Выполнение детьми 
физических упражнений на свежем воздухе или в чистом помеще
нии с открытыми фрамугами, окнами в сочетании с водными про
цедурами (обтирание, обливание, душ) дает наибольший оздоро-. 
вптельный эффект.

Водная процедура в сочетании с утренней гимнастикой улуч
шает общее состояние и функциональные возможности нервной 
системы, укрепляет и закаляет ее, способствует уравновешению 
возбудительных и тормозных процессов, улучшает обменные реак
ции, вырабатывает иммунитет к простуде ^инфекционным заболе
ваниям, вызывает у детей ощущение свежести, легкости, радости.

В целях закаливания организма детей температура воды си
стематически, по постепенно снижается; при этом строго соблю

184



л.ктся индивидуальный подход к каждому ребенку в соответствии 
I' указанием врача1.

Таким образом, утренняя гимнастика во взаимосвязи с зака- 
.'1пмающими процедурами является важным, многосторонним физ-
I . п/гурно-оздоровительным процессом, повышающим и сохраняю
щим в течение дня жизнерадостное состояние ребенка.

Систематическое проведение утренней гимна-
II идбор упражнений стики требует предварительного отбора уп- 
II схема построения ражнений из числа ранее разученных с детьми, 
уфенней гимнастики - отобранных упражнений для ежедневного

использования составляются комплексы. Под- 
Сюр упражнений в комплексе предусматривает повышение жизне
деятельности организма путем постепенного вовлечения основных 
I р у пп мышц в интенсивную работу, их развития и укрепления 
н целях воспитания правильной осанки.

Содержание каждого комплекса составляют упражнения, рас
положенные в определенном порядке, предусматривающем вовлече
ние в интенсивную работу различных групп мышц. При этом уста- 
п шливаетея такая последовательность упражнений: 1) для развития 
п укрепления мышц плечевого пояса, содействующих развитию 
цоднижности плечевых суставов, грудной клетки и выпрямлению 
по шоночника; 2) для развития мышц брюшного пресса и ног, 
исправленных на укрепление этих мышц и оказывающих массирую-
   действие на внутренние органы; 3) для развития и укрепления
m i    сгпшы ii гибкости позвоночника, содействующих развитию
viii \ мышц, оказывающих массирующее действие на внутренние 
I | ’ 1, 1111 ,i, развивающих суставы ног, способствующих формирова- 
  1равнльной осанки.

Подбор конкретных упражнений в комплексе определяется 
I i |h » i рлммой детского сада для каждой возрастной группы с учетом 
щи ю/кпостей и состояния здоровья детей данной группы, а также 
ич и 1МПМПДуальных особенностей.

N (реппяя гимнастика начинается с ходьбы и легкого бега, 
П.'Ы|о|порпо влияющего на функциональное состояние организма, 
in про I-. I,i,птельных упражнений, предусматривающих профилак-
tHKy  .................   ориентировку в пространстве, затем дети строят-
• «I м lit' и-,и,ко колонн или круг для выполнения общеразвиваю- 
•""1 мц'-окнеиий.

П Ы |  н>го проводится бег (или прыжки) с постепенным пе- 
И •••ним ■ lui'in Iл па интенсивную, а затем замедляющуюся ходьбу, 
1МНМ1И ЩНйп'шмлегся шагом на месте и остановкой.

TflHHM оГ’ри 1 м, и процессе утренней гимнастики постепенно' 
|1М№1||Н1ГМ н рлГмиу псе основные группы мышц, вовлекая весь 

И ДЦи’р.'илюе состояние. После наиболее высокой физи- 
НАГ|»У ’П« и, in * иремя бега или прыжков, происходит посте-

« М» • • и к  .........    шин подробно излагается в курсе гигиены.



пенное ее снижение (во время ходьбы), и к моменту остановки со
стояние организма достигает прежней нормы.

Весьма целесообразным является применение на утренней гим
настике предметов (флажков, палок, обручей и т. д.) при условии 
четкой раздачи их детям.
,, В процессе утренней гимнастики музыка со-Музыка на утрен- 1 ;  1 „ J
ней гимнастике здает у детей эмоциональный подъем, радост

ное ощущение жизни.
Выбор музыкальных произведений для утренней гимнастики 

определяется характером включаемых в нее упражнений. Так, на
чинается утренняя гимнастика с бодрой ходьбы, согласованной 
с музыкой марша. Наоборот, в конце утренней гимнастики ходьба 
дается для того, чтобы успокоить организм; в соответствии с этим 
и заключительный марш должен быть спокойным, исполняться 
в умеренном темпе.

В старших группах рекомендуется начинать гимнастику с ходь
бы под песню. Исполнение песни создает у детей бодрое настроение 
и является своеобразной и полезной дыхательной гимнасти
кой.

При отсутствии музыкального руководителя воспитатель поль
зуется одним из ударных инструментов — бубном, барабаном; кроме 
того, может быть дана музыка в грамзаписи.

Д ля осуществления оздоровительных и вос-
Методика про- питательных задач утренняя гимнастика долж-ведения утрен- j  г  *
ней гимнастики на проводиться в точно установленное по ре

жиму время.
Утренняя гимнастика вводится с первой младшей группы.

'Подбор упражнений (комплексы) и продолжительность .гимна
стики определяются «Программой воспитания в детском саду» с 
учетом особенностей и возможностей детей каждой возрастной 
группы.

Упражнения, включаемые в утреннюю гимнастику, разучивают
ся с детьми предварительно на физкультурных занятиях. Однако 
они не копируют точно то или иное движение, но имеют с ним об
щую основу. Например, упражнение на утренней гимнастике «кос
нуться палкой колена согнутой ноги пз положения — палка вверху 
над головой» подготавливается на занятиях, когда дети делают 
хлопок ладонями обеих рук о колено согнутой ноги из положения — 
руки в стороны-вверх или 'аналогичное упражнение с флажками, 
обручем и т. п.

Такие однотипные упражнения подготавливают детей к утрен
ней гимнастике, не требуя специального разучивания, и в то же 
время систематически тренируют навыки путем использования 
разнообразных предметов. Чем больше вариантов используется, 
тем лучше вырабатывается двигательный навык, точнее выполняется 
упражнение и значительнее оздоровительный эффект.

Продолжительность использования каждого комплекса утрен
ней гимнастики обычно 7— 10 дней. В течение этого времени в
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I iimи,'к*КС могут быть введены аналогичные по задаче варианты 
\ нражнений.

11а утренней гимнастике не происходит обучения упражнениям, 
полому предварительное объяснение и показ упражнений воспита- 
о юм не используются.

Г. младших группах и в первой половине года в средней воспи- 
lauvib предлагает детям выполнять упражнения одновременно 
г ним, применяя игровые приемы. В дальнейшем в средней (вторая 
но пжпна года), старшей и подготовительной группах он кратко 
на и.тает упражнение, дает команду для исходного положения (на
пример: «Основную стойку принять»!). После этого дети выполняют 
упражнение вместе с воспитателем. Такая организация утренней 
тмпастики целесообразна: дети непосредственно воспринимают 
(и Iукоризненный образец, правильно воспроизводят его. Однако 
т .  питатель не всегда делает все упражнения. Если, например, 
имполпяется наклон вперед с опусканием головы вниз или враще- 
пием туловища, при котором воспитатель не видит детей, то ему 
целесообразнее наблюдать за выполнением упражнения детьми, 
I" I улпровать их темп и, если нужно, помогать краткими указаниями.

Воспитатель следит за дыханием детей, требуя фиксации вы- 
ю \ а  словом или звуком. Этот прием сохраняется и при-выполнении 

упражнений под музыку. Окончание каждого упражнения всегда 
Сон надает с окончанием музыкальной фразы, и в соответствии с 
о нм дети негромко произносят: «Вниз» или «Хлоп», «Сели» и др.

1,о начала упражнений и по окончании их дети старших групп
• ю т  и основной стойке (пятки вместе, носки врозь). Из этого 
ii......же и п я ног они меняют стойку по указанию воспитателя для
• м I \ иипсго упражнения, а также начинают ходьбу. По окончании 
so пом они вновь принимают основную стойку. Это содействует 
Приучению ребенка к правильному держаниютела (осанка), воспи- 
  I подтянутость, организованность. В младших и средних
II • у и 11 а \ .чет п стоят в стойке — ногина ширине плеч параллель
на 111 \ г чругу, что является профилактикой деформации стопы.

И конце утренней гимнастики ходьба с постепенным снижением 
Iгмпа ткапчивается шагом на месте с невысоким подъемом йог. 
•ю нрнмоднт пульс ребенка в норму. >

Ни и \|реппей гимнастики дети переходят к какой-либо уста-
ННЙ и  ..............  них врачом водной закаливающей процедуре (обти-
jmilHi, • •*> miuiiiiie, душ).

- я  | р У н п а х .четей разного возраста основным требованием яв- 
s'm i mI 41.11 1 пых подгрупп. В связи с этим упражнения ут- 

 ...........  | и м и  и I псп  подбираются отдельно для каждой подгруппы
MtfHiih'iMioi 1 программой и возможностями детей.
I lot м  in и  ........  проведения гимнастики с каждой подгруп-

• *it in 1 и I ....... |к кимом в целом. Недопустимо объединять детей
р1НЛНЧНнН1 |0»р " ' 1 hi пыполнения общих для всех упражнений:
 * ■ iy*t ом I шлите по возрасту дети выполняют непосильные
) Н |)|'........... |>й< смп I аииые на более старших, и утомляются, а
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старшие, выполняя упражнения для младших, теряют интерес и 
не получают необходимой им физической нагрузки. Все указанное 
нарушает задачи оздоровления организма и повышения жизнерадост
ности, присущие утренней гимнастике.

Утренняя гимнастика проводится в чистом 
ведешиГ т Т н н е й ^ 0  ̂ помещении с открытыми фрамугами, окнами 
гимнастикиРеЫНеИ или на чистой травяной или земляной пло

щадке во дворе.
Дети стационарных групп выходят на утреннюю гимнастику ‘ 

в трусиках и тапочках. Дети, пришедшие из дома, тоже переоде
ваются. Такой порядок в течение всего года постепенно приучает 
организм к прохладной температуре и придает утренней гимнастике 
значение закаливающей процедуры — воздушной ванны.

Если утренняя гимнастика проводится на воздухе, то дети 
в осенне-зимний сезон надевают специальные костюмы, а возвратясь 
с -гимнастики, принимают водную процедуру.

В зале с открытыми окнами (осенью и зимой) или при выходе 
на воздух гимнастика начинается с непродолжительной быстрой 
ходьбы, переходящей на бег, вырабатывающей в организме тепло 
и вызывающей усиленную работу сердца, легких, активизирующей 
функции вегетативной нервной системы. Бег постепенно переходит 
на ходьбу интенсивного, быстрого темпа с последующим замедле
нием и перестроением детей в круг или колонны.

В процессе мышечной работы, требующей большого количества 
кислорода, углубляется дыхание, в организме усиленно вырабаты
вается тепло и исключается опасность охлаждения. При регуляр
ном повторении процесс теплорегуляции совершенствуется и выра
батывается привычка к холодной температуре. Дети перестают 
зябнуть и бояться холода, нервная система их укрепляется, они 
охотно занимаются на воздухе. Большое значение имеет воспитание 
эмоционально-положительного отношения. «Мы физкультурники!»— 
говорят дети.

При пониженной температуре все упражнения, входящие в 
комплекс, даются в более энергичном темпе. Это необходимо для 
скорейшей выработки тепла в организме и возникновения у детей 
положительных эмоций, влияющих на физиологические процессы 
теплорегуляции, способствующие восстановлению температуры 
кожи.

§ 2. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

Физкультминутка (кратковременные физические упражнения) 
проводится в средней, старшей и подготовительной группах в пере
рыве между занятиями, а также в процессе самого занятия (рисова
ние, лепка, родиой язык и др.).

Значение физкультминутки заключается в смене характера 
деятельности и позы ребенка путем двигательной активности,
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I iniMiiioiHcii утомление, восстанавливающей эмоционально-поло
жительное состояние психики.

I г,чп в процессе занятия ребенок долго сидит, то вследствие 
• I л никакого состояния мышц возникают застойные явления, влия
нии иг на нервную систему и вызывающие чувство усталости. Ребе
н о к  начинает проявлять «двигательное беспокойство», старается 
п 1м< нить позу подчас на невыгодную для формирующейся осанки.

11лблюДёния показали, что развитие утомления усиливается при 
МнтпГфнзной работе, а также при нарушении дозировки занятия, 
ii in ослабляет внимание детей. Это объясняется развивающимся тор
можением в коре головного мозга и в связи с этим снижением ско- 
I • in рефлекторных реакций, способности ребенка к усвоению 

чгопого. материала. Он начинает отвлекаться, активность внима- 
iiiiu падает, восприятие понижается. Все эти признаки указывают 
и.I необходимость в настоящий момент смены деятельности. В свое 

К. Д . Ушинский-писал: «Дайте ребенку немного подвигать
ся, п он подарит вас опять десятью минутами внимания...»1

Физкультминутка и направлена на восстановление внимания, 
jh чгельиого состояния всего организма. Выполнение физических 

нрпжнений ил'и подвижная игра вызывает активную работу мышц,
| он н свою очередь усиливает кровообращение и тем самым повы- 

шлет интенсивность работы сердца, дыхания, активизирует дея- 
к нлюсть симпатической нервной системы, в целом снабжение 
I |и>i11>к) мозга. Все вместе влияет па восстановление эмоционально- 
|||>,'|пжптельного состояния психики ребенка, повышение внимания, 

щепной деятельности и общего физического состояния. Уста- 
.11" и. исчезает, ребенок отдохнул и снова охотно занимается.

11рп планировании занятий следует учитывать их характер.
1.П , ил пример, занятие по счету, вызывающее большое напряже

н и е  ппимання и мысли, целесообразно чередовать с музыкальным 
и hi фи (культурным занятием, повышающим эмоциональный тонус.
1111н смене деятельности снимается возникшее на первом занятии 
\ юмлепне.

< и.in ,цельным условием при проведении физкультминутки яв- 
in rin i ( нежпй воздух (открытые фрамуги, окна).

фичкулмминутка в процессе самого занятия может'быть про- 
m /ннл ui 1ч пли стоя у стола, за которым дети занимаются. Она 
#nrtfll< Г 'И •’> упражнений на разгибание туловища, движений 
||\« ,  (пинии шрующих работу мышц и расширяющих грудную 
и'(РIИV< ШиI л п,1 месте. Все это выполняется в течение 1—2 мин. 
фи»М у лы  Mm г, I i..i между двумя занятиями может проводиться

I» Шин   игры или упражнений. Из игр, особенно повы-
 ....... •мшиичи.и.ный тонус, целесообразно использовать са-
h-'im i, днмши п н, и ii’,пиши в их различных вариантах. Вовлекая 

■М Я и л» пинте движение, они будут усиливать кровообра-

' v mi н м I I' и ,, г ;i Собр. соч., т. 3. М., 1948, с. 152.
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щение, углублять дыхание, способствовать уничтожению застои 
ных явлений в брюшной полости, области черепа и ног.

Из упражнений применяются знакомые детям вовлекающие 
в интенсивную работу основные группы мышц плечевого пояса, 
туловища и ног, выпрямляющие осанку, активизирующие д ея 
тельность нервной системы. Например, поднимание рук вверх, 
вращение .ими, разведение в стороны и опускание; потягивания, 
полуприседания, приседания, сгибание ног в колене; наклоны 
туловища в стороны, вперед-вниз с последующим хорошим выпрям
лением и др.

По' окончании упражнения, а если проводилась подвижная 
игра, непродолжительной ходьбы воспитатель напоминает детям, 
чем они будут еще заниматься, и предлагает спокойно Занять свои 
места.

§ 3. ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ В СОЧЕТАНИИ 
С ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

В дошкольных учреждениях в целях закаливания детей ис
пользуются воздушные ванны, водные процедуры (обтирание, 
обливание, душ, купание) и солнечные ванны.

Наиболее целесообразно применять их в комплексе (воздух, 
вода и солнце). Комплексное применение природных факторов 
вырабатывает у детей стойкость к различным неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды (влажный воздух, дождь, ве
тер, перегревание). Какая-либо процедура не может в достаточной 
степени обеспечить полноценное закаливание организма ребенка 
(например, ежедневное обтирание детей и в то же время недостаточ
ное пребывание их на воздухе).

Закаливающие процедуры наиболее эффективны в сочетании с 
физическими упражнениями. Активная мышечная работа содей
ствует совершенствованию процесса теплорегуляции и тем самым 
приспособлению организма к окружающей внешней среде. В про
цессе закаливания происходит глубокая перестройка организма, 
и, если ребенок активен, она осуществляется естественно и просто. 
Закаливающие мероприятия в сочетании с интересными для ребен
ка физическими упражнениями и играми вызывают эмоциональный 
подъем, повышают функции высших нервных центров, благотворно 
воздействуют на вегетативную нервную систему, регулирующую 
работу внутренних органов и обмен веществ. ч

Закаливание как сложный условнорефлекторный процесс тре
бует систематичности. При отсутствии регулярности, нарушении 
режима временные связи угасают, и организм ребенка теряет 
способность приспособления к условиям окружающей среды, вы
рабатывающуюся устойчивость и сопротивляемость различным 
неб л а г о п р и и т и ы м в оз д е й ств и я м.

Процесс закаливания многообразен: с одной стороны, он вклю
чает специальные процедуры по назначению врача (воздушные,
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in •мши', солнечные), с другой — строгое постоянство условий 
К пипп с установленным режимом дня (регулярное проветривание 
пи и пи ни я, открытые фрамуги, облегченные костюмы и обувь 
Дон ii, соблюдение установленной длительности прогулок и режима 
/111111.11 * л ьной активности детей, сон на веранде с открытыми окна
ми! . lice это обеспечивает полноценность закаливания организма, 
цыи.шаст в нем'благоприятные изменения (улучшает состояние и 
фунмшп нервной системы, обменные процессы, состав крови, 
V г с ш е т  дыхание, создает эмоционально-положительное состоя- 
миг психики), стереотипизирует условия и поведение ребенка 
и > пIX условиях.

1.1КИМ образом, закаливание детей в раннем и дошкольном 
тирасте является основой для дальнейшей здоровой жизнедея- 
и 1ЫЮСТИ человека, его высокой работоспособности и жизнерадо- 
| I пости.

• Программа воспитания в детском саду» предусматривает при
менение закаливающих процедур во всех возрастных группах, 
н.пшная с первого года жизни: определены виды закаливания, 
иремя их проведения, продолжительность, указана обязательность 
индивидуального подхода в соответствии с рекомендациями врача.

Воздушные ванны в движении обеспечивают непосредствен
ен "■ воздействие воздуха на обнаженную поверхность кожи в про
ц е ссе  двигательной деятельности детей.

I 1аиболее целесообразным и естественным видом такой воз
душной ванны является утренняя гимнастика. Кроме того, воздуш
ное ванны дети получают во время физкультурного занятия по 
п.| шачению врача, преимущественно в старшей и подготовительной 
к школе группах.

'1м (культурные занятия, а также утренняя гимнастика, как 
in и,пушные ванны, имеют свои особенности. При проведении их 
ii помещении температура воздуха постепенно снижается через 
| I I ,цые 2—3 дня с таким же постепенным облегчением костюма 
и ieft. Это осуществляется по указанию врача, с учетом состояния 

ц д о п о ш .я  детей и при индивидуальном подходе к каждому из них.
имеющиеся исследования, опыт работы детских садов подтверж- 

дмюг высокий результат таких систематических занятий: у детей 
укрепляется здоровье, снижаются простудные и инфекционные
  наппя; организм закаляется, вырабатывается известнаявы-
  II кость.

Ионные процедуры — обтирание, обливание, душ, купание (в 
<пп I *■ iIне, в реке, в озере, в море). Основанием для назначения 
• 111 \ процедур врачом служит учет индивидуальных особенностей 
................ здоровья детей.

И процессе водных процедур целесообразно и желательно ак- 
I '1*п■" поведение ребенка.

I' in риой младшей группе активность исходит в основном от 
I* I-" '1"и>. г| пмулпрующего ребенка к движениям. С 3 лет ребенок 
Н|ИIу11" | 1 ■,I действовать самостоятельно. Так, например, при о б-

191



т и р а н и и, связанном с легкими (массирующими) движениями 
в направлении от периферии к центру, дети приучаются обтираться 
сами при помощи отжатой варежки. Стоя в кругу или полукруге, 
они все одновременно обтирают грудь, плечи и руки, а после этого, 
повернувшись в обратную сторону, передают свою варежку сзади 
стоящим детям, и каждый из них обтирает спину своему товарищу. 
Таким образом, в процессе обтирания ребенок находится в движе
нии, не зябнет и приучается под руководством воспитателя к не
обходимому жизненному навыку.

О б л и в а н и е  по своему воздействию на организм ребенка 
значительно сильнее предыдущей процедуры. Поток воды освежает 

'Тело, поднимает тонус мышц, активизирует их работу, возбуждает 
нервную систему, вызывает бодрость. Ребенок поворачивается, 
подставляя под льющуюся воду спину, грудь, бока, живот, руки. 
Кроме того, он может делать движения, связанные с потоком воды, 
слегка растирая тело, плескаясь. По окончании процедуры все 
дети тщательно вытирают тело под наблюдением воспитателя.

Лучший опыт детских садов подтверждает, что систематическое 
закаливание следует начинать с раннего детства и регулярно про
водить его до последних дней пребывания ребенка в детском учреж
ден ии — тогда оно приобретает привычный характер. Основным 
условием при этом является согласованность в работе педагогиче
ского, медицинского и технического персонала, а также установ
ление контакта с родителями.

Во многих детских учреждениях при систематическом зака
ливании практикуется по рекомендации врачей обливание до 
пояса после утренней гимнастики (преимущественно в подготовп 
тельных группах). Дети обливаются самостоятельно, растирая 
при этом шею, грудь, плечи и руки, после чего тщательно вытирают 
тело. Обливание водой до пояса — наиболее доступная процедура 
в различных условиях, поэтому приучать к ней детей целесообразно.

К у п а н и е  как ежедневная регулярная процедура (в бассей
не, реке, озере, в море) — прекрасное средство оздоровления и 
закаливания детского организма. Прохладная вода, чистый воз
дух в сочетании с ультрафиолетовыми лучами, движения самих 
детей — весь этот комплекс средств оказывает чрезвычайно бла
гоприятное воздействие на организм ребенка, его нервную систему, 
эмоциональное состояние.

Однако, несмотря на эффективность этой процедуры, нужно 
подводить к ней детей очень осторожно — путем предварительного 
регулярного обтирания и обливания их под душем, постепенно 
снижая температуру воды.

Как уже упоминалось выше, одной из особенностей д е т с к о ю  
организма является недостаточная • зрелость терморегуляторных 
функций и в связи с этим большая отдача тепла через кожу в окру
жающую среду. Поэтому двигательная активность детей во время 
купания обязательна. Простые веселые игры в воде, организуемые 
воспитателем с небольшими подгруппами (6—8 человек), вызывают



у ,н<чг|"| положительные эмоции, а мышечные движения усиливают 
тшлооорааонание. Благодаря этому ребенок чувствует себя хоро
ни., не аябнет и не боится воды.

Купание с целыо закаливания рекомендуется в «Программе 
I w м 11 iii >i 1 in я» для средней, старшей и подготовительной групп. 
1 1 рпучсние к воде, как показывает практика, целесообразно на
мни,! и, с 1 ,5 — 2  лет. Ходьба в воде на мелком месте, собирание 
Н 1мушкои, игры с игрушками,, плескание помогают малышам ос- 
|н hi 111 я и новой для них водной среде, вызывают положительные 
«mi и 11111, I юспитывают смелость.

'I пепельная проверка места купания, одновременное пребыва
ние и иоде не более 3 — 4  детей под неослабным вниманием взрослых,
    дспие всех указаний врача —  обязательные условия прове-
М' нии пой процедуры. Время продолжительности купания опреде- 
л и и я для каждой возрастной группы врачом детского учреждения.
1 11111 мом учитываются метеорологические условия (температура 
in мну.ха и воды, ве,тер, солнечная или пасмурная погода) и степень
 гнутой закаленности организма всех детей.

< «ишечные ванны. Солнце оказывает благотворное влияние 
h i организм ребенка, укрепляя общее его состояние, улучшая 
oi.iH иные процессы.

Наиболее полезны ультрафиолетовые лучи, обладающие бак- 
Йсрипндиым действием .(останавливающим развитие бактерий), 
ii 1111111. | \  11 г 11 ческим (улучшающим деятельность нервной системы, 
мош.пп.нощим обменные процессы, укрепляющим костно-мышечную
  му), чритемным (увеличивающим приток крови и вызывающим
1юк|1/н игппо кожи, переходящее в загар).

'Iiiiwic многообразное влияние солнца на организм ребенка 
JJBIfiyrr особой осторожности. При неумеренном использовании 
Солнечных панн у детей могут появиться отрицательные явления
  о\ I 11■ 11не и отсутствие сна, резкое расширение сосудов, ухуд-
HiiMiiH I * if та па крови и др.). Поэтому в детских учреждениях сол- 
|н 4iii.il паппы должны проводиться только в соответствии с назна- 
•II ипгм прача, с обязательным учетом индивидуальных особен- 
ши о и и Iей.

| п н  римма воспитания» рекомендует солнечные процедуры 
НИ Н|м ии прогулок до 1 1  ч в первой и второй младших группах,
и Щнжг I    1111 ,к1 ванны в средней и старших группах во время
MlitM и самостоятельной деятельности. Пребывание под пря
мым I и м I и I и 11111 с м солнечных лучей должно быть согласовано

» ...............   мрача п строго контролироваться воспитателем.
Ним* нм уюииппые выше закаливающие процедуры связаны 

• «utimniof! шип а 1гл1аюн деятельностью детей, различной по ха-
p.о о ||у п I i . i   ни о ж ивности (за исключением солнечной ванны
и ...............   и ничем положении).

I lit)) iMH/iунции* ii.niiiM в форме утренней гимнастики и физ-
иУ'1мурпмя  ....... .. ( 1 роятся на специально подобранных физи-
•м с I пч упр.он и* ш о п , in п процессе всех остальных процедур —
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обтирания, обливания, купания — предусматриваются разнооб
разные двигательные действия, соответствующие характеру вы
полняемой процедуры. Они помогают своевременному возникнове
нию процесса теплорегуляции в организме ребенка, воспитанию 
у него сознательного отношения к закаливанию и поддержанию 
эмоционально-положительного состояния психики.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ Ж ИЗ НИ

§ 1 . ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Правильная организация физического воспитания детей в по
вседневной жизни обеспечивает выполнение двигательного режима, 
необходимого для здорового физического состояния ребенка и его 
психики в течение дня.

Целесообразное чередование различной по характеру деятель
ности детей, требующей, с одной стороны, определенного умствен
ного напряжения и, с другой — активного отдыха, предусматри
вает профилактику утомления нервной системы, поддержания 
у ребенка жизнерадостного настроения и оптимальной работо
способности организма.

Оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи про
граммы физического воспитания детей осуществляются в различных 
формах: подвижные игры, прогулки, индивидуальная работа
с отдельными детьми и с небольшими группами, самостоятельные 
занятия детей различными видами физических упражнений и 
физкультурные праздники.

Основу для успешного овладения двигательными навыками 
ребенок получает на систематических физкультурных занятиях. 
Однако совершенствование, устойчивость приобретаемых навыков и 
самостоятельное применение их ребенком в различных условиях 
жизни не могут осуществляться только путем одних занятий. 
Чтобы дать возможность детям упражняться и самостоятельно 
применять навыки в своей деятельности, воспитатель использует 
в установленном режиме дня различные формы работы.

Помимо ежедневной утренней гимнастики и определенного 
числа физкультурных занятий в неделю, воспитатель в течение 
дня обязательно предусматривает время для разнообразных под
вижных игр, индивидуальных занятий и предоставляет возмож
ность детям самостоятельно объединяться и играть или упраж
няться.

Ежедневное соотношение этих форм организации детей не мо
жет быть стандартным: оно изменяется в зависимости от того, что 
в данный день требует большего внимания.
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I I, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

1 1<>дш1жиые игры как основная двигательная деятельность 
Д?п н дошкольного возраста планируется воспитателем в раз-
  г иремя дня в соответствии с режимом каждой возрастной
11 • \ 1111 i.i .

Мри распределении игр в календарном плане воспитатель 
П|и усматривает все многообразие двигательного содержания,
 .....  н'шмую повторность и вариативность, содействующие со-
I '   и пюванию двигательных навыков, учитывает конкретные

| 11 шIи для их проведения. Учет окружающих условий важен 
л i i организации различных игр, определения количества участвую- 
ннп а них детей, воспитания- у них необходимой ориентировки и 
I к tin • /к 1111 я в конкретной обстановке.

Ч т б ы  использовать все возможности для игровой деятель- 
itoi in детей в течение дня, необходимо строго придерживаться 
\- I топленного режима, основу которого составляют врачебно- 
I'm тчш ческие требования и учет возрастных особенностей де- 
TPft I аждой группы. Это значит, что время проведения подвижных 
|П|* и их продолжительность находятся в теснейшей взаимосвязи 
< предыдущей и последующей деятельностью детей. Кроме того, 
Иш i i i i I щель, наблюдая за характером деятельности детей, пред-
 .......  нм игры различного содержания и степени подвижности,
I" I \ шрун тем самым их двигательную активность: одним усили- 
I* • и "  , и ругим ограничивая и обеспечивая необходимый отдых.

Ирн (оставлении календарного плана проведения подвижных 
• ор принимается во внимание также время года и состояние по- 
|ИДЫ. Холодной осенью и зимой в морозные дни чистый, свежий 
ршдух и ('очетании с движением благотворно влияет на организм 
(н о» i i нп, аакаливает нервную систему, усиливает сопротивляемость 
М|Мпип 1ма, повышает жизнерадостность. При холодной погоде игры 
I итмнпы м  движением чередуются с другими видами деятельности

и   ишжного характера. Чередование характера и темна
1 ^ ( 7 1 1 (VIыюii л.еятельности создает возможность отдыха для детей 
К ире оI* рапист их как от замерзания, так и излишнего перегре-

II»  умнсыи* устраиваются горки для катания детей на сан- 
М « , п <1ли I lapm iix групп создаются условия, обеспечивающие 
tlftflMHt ни I о11ia\ах и игру в хоккей. Содержательная деятельность 

миМ Нм н о г ц м 1 н зимнее время эффективно способствует зака-
IIIИI**, о  ........   влияет на оздоровление организма, форми-

Ш |'< М «1 Д Щ .птлм плх навыков.
Ь »ом I "I м м  и /кпань детей переносится на воздух и одежда 

• и ш  iip .M u  п, панамки, легкие туфли составляют их еже- 
•iHt нмыП мп о p.I шообразные движения улучшают самочувствие

им ............   них радостное ощущение жизни. Движения в
 ........... и  h im, I межим воздухом и солнцем укрепляют орга»

им «м гн ми и, \ i и ти/нот процессы обмена. В это время года также
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используются разнообразные подвижные игры, но воспитатель 
тщательно следит, чтобы дети не перегревались.

Необходимо, чтобы участки всех возрастных групп были обо
рудованы крупными физкультурными приборами в соответствии с 
указаниями программы и систематически использовались детьми 
для совершенствования двигательных навыков в лазанье, перелс- 
зании, пролезании, прыжках, метании, упражнениях в равновесии 
и т. п. На участки ежедневно выносятся игрушки (каталки, коляс
ки, вожжи, мельницы, вертушки, змеи и т. д.) и мелкие физкуль
турные пособия (палки, обручи, флажки, мячи, мячебросы, коль- 
цебросы, короткие и длинные скакалки и т. п.)- Детям предлагают
ся трех- и двухколесные велосипеды, мотороллеры, роликовые 
коньки, самокаты, автомобили, лошадки и т. п.

В старшей и особенно в подготовительной группах разучива
ются игры с элементами спортивных игр: волейбол, баскетбол, 
бадминтон, настольный теннис, городки. Предоставляются кегли, 
серсо, бильбоке, диаболо, бабки и др. Все это привлекает детей к 
активной двигательной деятельности, совершенствует навыки, 
воспитывает физические качества.

Широко используются в летнее время подвижные игры с пра
вилами, совершенствующие двигательные навыки и физические 
качества. Помимо организации их воспитателем, в средней и двух 
старших группах поощряется самостоятельное творческое объеди
нение детей — придумывание вариантов известных им игр и соб
ственных сюжетов игр.

Таким образом, разнообразные подвижные игры способствуют 
всестороннему развитию детей, содействуют оздоровлению орга
низма, обогащают жизнь детей, новым содержанием, воспитывают 
их чувства, поведение, ориентировку в окружающей среде, само
стоятельность и творческую инициативу.

§ 3 . ПРОГУЛКИ И ЭКСКУРСИИ

Пешеходные прогулки и экскурсии за пределы детского учреж
дения представляют собой простейший вид детского туризма. Это 
интересные и полезные для детей небольшие путешествия с опре
деленной целью. Они содействуют укреплению здоровья, физиче
скому развитию детей, воспитанию эстетических чувств, общению 
с природой, совершенствованию двигательных навыков и физиче
ских качеств.

Часто дети, хорошо выполняя различные упражнения в зна
комом помещении или на участке детского сада, теряются в новой 
обстановке. Изменяющиеся природные условия, с которыми сталки
ваются дети во время дальних прогулок, содействуют воспитанию 
необходимой жизненной ориентировки на местности, решительно
сти, смелости, общей выносливости, укреплению дружеских взаи
моотношений. Поэтому такие прогулки и экскурсии должны осу
ществляться регулярно и начинаться с первой младшей группы
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при I .'пиши учета возрастных особенностей и возможностей детей 
шшкш группы, состояния здоровья, индивидуальных показателей 
и рекомендации врача.

ЧтГ)ы прогулки были целенаправленными и интересными, вос- 
11и| мель намечает их заранее в календарном плане и тщательно 
 ...... ... гея к их проведению.

Лучшее время для проведения прогулок — лето. Предвари- 
ЦЛЫт поспитатель изучает район, в котором расположено детское 
учре 1.дспие: в городе (если детский сад не выезжает на дачу) — 
и i|11 и, сады, скверы; на даче — ближайшие лес, поляны, рощи, цве-
• , mu.' луга, реку, озеро. Очень важно установить, по какой дороге
н е  образно идти с детьми, определить дальность отдельных мар-
iijp) юн. Уточняются возможные места для отдыха детей в пути, 
учи и 1П.ИОТСЯ все естественные условия для проведения упражне
нии м совершенствовании двигательных навыков — наличие ру- 
•Н’Пнои, овражков, горок, кочек, поваленных и наклоненных де- 
plim.rn, полян и т. д.

Ием.ма целесообразно будет ознакомление с различными об
щин пенными учреждениями (как в городе, так и на даче): дом 
IIн*н11 рои, лагерь, стадион и наличие там физкультурных площа- 
"н Hi е мо важные сведения для планирования прогулок и экскур- 
нш , определения их целей (например, наблюдение тренировок 
т о р и  меион, их игр, соревнований), выбора маршрутов.

И содержание прогулок включаются подвижные игры с исполь- 
юи ими м различных игрушек и мелких физкультурных пособий, а 
I о    ишжные игры с правилами. На.поляне может быть прове
дено .....  физкультурное занятие, подвижная игра, после
NM-h>|'мч дети отдыхают, гуляют, спокойно играют.

К шансе время прогулки за пределы детского сада (пешеход-
• • и н п I лыжах) не менее важны и также включаются в план работы.

В0 in нее дети данной группы катаются на коньках, целесо- 
мЛрмш" посещать ближайший каток, предварительно договорив
шим. с иго администрацией. Младшие группы могут гулять на 
бЛНЖнГнни\ скверах. Такие прогулки содействуют выработке стой-
но| т .  им .'inности, повышению сопротивляемости детского орга-
МИ4МН, уршшовешивапию деятельности нервной системы, созда
нном у /им   веселого настроения.

ОМЫ) дсI■ I их садов показал, что систематическое закаливание 
И нрмичишп» pel улярных прогулок с использованием лыж и конь- 

(MijciHH и.ни снижает количество инфекционных и простудных 
1цА«1Л| 1МИ1НЙ

прнпедсния прогулок и экскурсий. В день прогул-
11 Н|Н* 1|1> ма участка детского сада воспитатель следит за тем, 

‘И‘»н IfM'Hrnnio играли, не затрачивая па это много энергии.
........................  задачами и планом прогулки детей следует
hoi п. п накануне, создать у них радостное ожидание

   \ 1 ■ и.епшя, сообщить о цели . прогулки: «Будем
•мрмм. пн " *...... I ikmom купаться», «Пойдем на поляну зани
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маться физкультурой», «Возьмем мишек и будем с ними играть», 
«Отправимся в туристский поход». Дети средней и старших групп 
должны участвовать в сборах на прогулку. Они вместе с воспита
телем отбирают физкультурные пособия, распределяют их между 
собой, чтобы всем было удобно их нести.

Отправляясь в «туристский поход», целесообразно придать 
ему и внешнюю форму «снаряжения»: каждый ребенок имеет неболь
шой заплечный мешочек — рюкзак с легким завтраком (пирожок, 
конфета, печенье, яблоко, морковь и т. п.) не свыше 300—400 г.

Опыт подтверждает оздоровительное и воспитательно-образо
вательное значение таких прогулок, возникающие у детей интерес 
к туризму, бодрость духа, выносливость, коллективистические 
чувства.

На прогулке дети всех возрастных групп могут идти свобод
но, группируясь по желанию (обычное построение в пары создает 
зависимость одного ребенка от другого и угнетающе влияет на 
состояние нервной системы, вызывает отрицательные эмоции, сте
сняет свободу движений, не дает возможности почувствовать при
роду и прелесть прогулки). Построение в пары может быть исполь
зовано только в определенных обстоятельствах, например дети 
должны перейти шоссе, по которому возможно движение тран
спорта. Детей младшей группы, кроме воспитателя, должен сопро
вождать кто-либо из взрослых: он помогает перевести детей через 
дорогу, организовать игры на поляне, в лесу.

Если во время прогулки намечено провести физкультурное 
занятие, то в него включаются упражнения с использованием при
родных условий (пройти несколько раз с переменой темпа по на
клонно лежащему дереву и спрыгнуть вниз, перепрыгнуть чере.1 
ручеек и т. п.), упражнения с предметами из положения стоя, си
дя, лежа (с палками, флажками, обручами), метание на дальность и п 
цель собранными шишками и т. п. Содержание физкультурного заня
тия по нагрузке на организм ребенка и продолжительность его 
должны соответствовать установленной норме. Прогулка органи
зуется таким образом, чтобы дети без опоздания вернулись к обеду,

Прогулка и занятие являются естественной воздушной ванной 
в движении благодаря непосредственному воздействию свежего воз
духа на обнаженное тело ребенка (должны быть надеты только 
трусики, панама и туфли).

В зимнее время прогулка также планируется; дети предупреж
даются о ней заранее и вместе с воспитателем приготавливают то, 
что для нее нужно (игрушки, лопатки, атрибуты для игр, санки, 
лыжи, коньки, клюшки и т. п.).

Регулярное проведение прогулок совершенствует двигательные 
навыки детей, закаливает организм, воспитывает выносливость, 
обновляет жизненные впечатления, содействует познанию окружаю
щего, вызывает интерес к путешествиям.



t, -I ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
IK) ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

;>1П работа строится на основе знания возрастных и тщатель-
  п (учения индивидуально-типологических особенностей детей.
< him требует чуткого отношения к ребенку.

Имспитатель, консультируясь с врачом, учитывает состояние 
I иipi.пья, физического развития, появляющиеся симптомы ка
ин \ либо отклонений от нормы (признаки начальной деформации 
in * нюпочшжа, стопы, временное ослабление сердечной деятельнос- 
щ и гмятп с перенесенным заболеванием и др.).

и каждой возрастной группе находятся дети, относящиеся 
к р.и личным типам нервной системы, однако редко абсолютно сов- 
ишниощпе с одним из них; уравновешенные, но с более живой 
и щ  ^медленной реакцией на окружающее; чрезмерно возбудимые 
или, шюборот, очень чувствительные; с пониженной реакцией,
| и ш и н н ы е , требующие осторожного подхода; сочетающие в неко- 
I• |р• in гтепени черты различных типов.

I Ыдивидуальные особенности нервной системы проявляются
 и ( м поведении ребенка, отношении его к окружающему, в темпе
н   пости усвоения знаний и навыков.

I I и• Iюление ребенка в повседневной жизни, анализ его пове-
 ...... . и деятельности, беседы с родителями —  все это дает воз-
мо>1 и*н н. воспитателю уяснить его индивидуально-типологические
 си -и Iп т п 1 Гнаметить задачи, содёржавд^е-чьметоды-инд^изттдуаль-
м..и работы. " ------- -

0 < ущспвление медико-педагогических наблюдений должно учи- 
 ........   показатели силы, уравновешенности и подвижности нервных
11р'Н|г( СОИ,

И качестве показателей силы учитывается: уровень физической 
н ум п ценной работоспособности на занятиях и в трудовых процес- 
• .м oi,ii 11и)га восстановления работоспособности после утомления;
   . преодоления трудностей, инициативность и актив-
  и. in  и питиях, в играх; скорость овладения двигательными на
йм ит ш, .чмпгательная активность и преобладание положительного 
IMOiih o iih Mi.iioro тонуса.

l<Mi 1Ю1ы кнель уравновешенности —  ровное, спокойное наст-
  к |оГ||н)я;слательные, устойчивые отношения с детьми и взрос-
/УМ1 1 • • |  ко ш те поведение при конфликтах; равномерность в про-
о с ниш ,'|е»| 1СЛЫ1 0 СТИ.

И............. ль подвижности нервных процессов —  легкость пере-
- » I р м ш чпы м  видам деятельности; быстрота привыкания к

Мнги» 0  оо.   икс, быстрота засыпания и пробуждения; способность
jiftHIMtM и и быстром темпе1. Все указанные показатели целесооб-

* Мн и. и p. inn млр.шоохранения СССР. Методические рекомендации по 
• (И'У и*" мм I .шик» дск'п дошкольного возраста с различными типоло-

jH'tK'i'MM...........". нц<и' | ими пысшей нервной деятельности. М., 1975, с. 4.
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разно учитывать в процессе воспитательно-образовательной работы 
с детьми. , Д ля некоторого определения типологических особен
ностей детеи"и наблюдения за поведением их в условиях активного 
торможения двигательных и речевых реакций проводятся игры 
тиlya„модцанки (Л. Б . Ященко). «По условиям игры дети должны си

деть молча и неподвижно в течение 10 минТ~БоЬшта1елН" отмечае г 
количество двигательных и речевых реакций, которые характери
зуют состояние активного тормозного процесса. Чем больше наруше
ний условий игры, тем слабее активный тормозной процесс»1.

Учет показателей протекания нервных процессов у каждого 
ребенка предусматривает различную помощь: одному — в усвоении 
программных требований и тем самым увеличение возможности 
одновременного овладения знаниями и навыками со всеми детьми, 
повышение общего эмоционального состояния, самостоятельности, 
укрепление веры в себя; другому — в выработке сдержанности, 
регулировании его поведения в коллективе детей. Не менее.важно 
изучение воспитателем склонностей ребенка, связанных с его ана-' 
томонфйзиологическими задатками, особенностями ~ёго анализатор- 

. иых_ш ^  чувствительностью их (к музыке, движем
нию, "краскам). На фоне одновозрастного состава группы обычно 
выделяются дети с более тонкой слуховой чувствительностью, 
острым зрительным восприятием, дети, отличающиеся четкостью, 
ритмичностью и координацией движений, или наоборот, с недо
статочно развитыми показателями таких особенностей. Внимание 
воспитателя к своеобразию проявляющихся у детей склонностей 
позволяет выявить, что требуется активизировать в каждом от
дельном случае.

На основе учета типологических особенностей и состоянии 
здоровья каждого ребенка .задачи индивидуальной работы по .физи- 
ческому воспитанию заключаются в обучении летейт не усваиваю- 

. щих программный материал в общем со всеми темпе; в своевремсп- 
ном испрамш титг^дефёктов^ осанки и стопы; в улучшении Физиче
ского развития ослабленных детей; в активизации малоподвижных, 
Застенчивых детей и повышении иЗГ~эмоционалы-того топ уел; во 
внимании ^проявляемым склонностям в области двшкений и конк- 

"ретном_содействии их развитию. Эффективным результатом индиви- 
' дуальной работы воспитателя с детьми в возрастных группах долж
ны быть: равномерная подготовленность всех детей по программе, 
здоровое состояние организма, владение двигательными навыками, 
развитие индивидуальных склонностей, формирующихся спо
собностей и творческой активности.

^Индивидуальная работа начинается с раннего возраста. jO na 
планируетс?ГБ~тенени£^в€ёш-дн^^-часы._игр и прогулотегона-дояжна 

~ бытьГ естественной и органической частью общего педагогического

1 Министерство здравоохранения СССР. Методические рекомендации по физи
ческому воспитанию детей дошкольного возраста с различными типологическими 
особенностями высшей нервной деятельности. М., 1975, с. 4.

200



111•• nir< i ;i. Успех этой формы работы, как и в предыдущих группах,
» иинпт от умения воспитателя найти для каждого ребенка, нуждаю
щеюся в его помощи, удачный момент _для занятия и верный до
брожелательный тон без обижающей ребенка “снисходительности: 

Добиваясь успеха при обучении двигательным деиствшгмт— 
иш питатель не только предлагает ребенку правильно выполнить 
\ иражнение, например по его образцу, но и старается ^вызвать- 
1ШП рос к задаче. Он обращает его внимание на юс.новные опорные.
111' 11 и I а к и ̂ выполнения, ориентирующие ребенка на главное, помо- 

v понять, в чем заключается задача, и_на основе этого пред- 
кт решить ее самостоятельно.______
IJ < дующии раз воспитатель предлагает вспомнить и выпол-

   у пражнение. Контролируя правильность выполненияТ'ойГза'-'"
I I" ш  ит успешные действия краткими уточняющими указания
ми п поощрением. В случае необходимости прибегает к нагляд- 
III i i приемам — показу упражнения по его составным элементам 
I' пелом.

г. процессе индивидуального общения с воспитателем в удоб
ном I iii ребенка темпе, он, осознанно воспринимая задание и опи- 
pjiiiu. на указанные ему ориентиры, выполняет его. В этих слу- 
чннм IIмиппицурлмтпв обучение HP только способствует освоению .
донн  ммигательного действия, но и развивает ребенка, активи-
■jniytM <то мыслительную деятельность. Оно выявляет также спо- 
РиЛцмш. представления движения в последовательности всех со- 
«I nit Min НИ.ПХ его элементов и как результат этого процесса — 
1ч '* пр.шильное воспроизведение.

1  11 ii советских психологов и опыт работы воспитателей по-
МН'Нмюг, что обучение, опирающееся на предварительную ори- 
р м цюику ii действиях, значительно эффективнее, чем обучение, 
(НЧЮи пшис только на показе и заучивании готовых образцов.

, V ил»  а я методика может быть использована и при органи-^
lAUIIII м» I(■ ii и небольшие группы, .если занятие с ними решает^ 

(>( иную по отношению ко всем задачу (бросание и ловля 
мнчи up . г другу, .„разучивание общего для всёх упражнения).
Гомики   детей в небольшие группы целесообразно также при
ЦМЦ1ДР111111 подвижных игр с правилами с целью уточнения этих 
м|чомм и у  поспня обязательности их выполнения, выделения 
Mi   ми н I. к ii на роли ведущих, вовлечения малоподвиж
н а  <• • " mm .цельную Деятельность и т. п.

5 ' 11 . • ■ " Я«р/1И1гр  имеет индивидуальная работа при выполне-
Мн VM|«  .....   корригирующею характера: В этом случает од--

Ф и   ni.iiiu'iiiciiiie упражнений воспитателем вместе с ре
ши.» м 11 * I ■ 11 I \ I I ипжные цели коррекции (например, исправле- 

   ..................hi I к (формации осанки). Поэтому ребенок дол
ин* ***» "|  п. их максимально правильно, воспринимая

•» •!.  ............ ............. .. воспитателя. При выполнении

а м.шчш* mil интимно по следует подчеркивать физические 
ii »й1 мм МММ" * Целесообразно мотивировать такие занятия,



например, необходимостью улучшения качества какого-либо дви
жения и сохранять в течение их эмоционально-положительное со
стояние ребенка (или небольшой группы детей).

Таким образом, сложные задачи индивидуальной работы и ра
боты с небольшими группами детей требуют от воспитателя тон
кого мастерства, чуткого отношения к детям, строгого сравнитель
ного учета результатов работы, показывающего прогресс физиче
ского и психического развития детей.

§ 5 . САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ

Не менее важное значение имеет самостоятельная двигатель
ная деятельность детей в течение дня.

У ребенка сильная потребность в движениях, однако, чтобы 
они не были бесцельными и случайными, необходимо целенаправлен
ное руководство воспитателя. Нужно своевременно предлагать 
интересную для ребенка деятельность, периодически корректи
ровать ее, дозировать время.

Занимаясь самостоятельно, ребенок сосредоточивает внима
ние на действиях, ведущих к достижению увлекающей его цели. 
Добиваясь успешного ее осуществления, он изменяет способы 
действий, сопоставляя их и выбирая наиболее целесообразные. 
Следовательно, этот процесс активизирует мысль, проявление 
настойчивости, целеустремленности. Этот процесс исходит из 
предварительного ознакомления ребенка с игрой или упражнением 
при обучении его воспитателем. Однако усвоение и совершенство
вание двигательных умений может быть самостоятельным. Во
спитатель, следя за действиями детей, одному ребенку может 
предложить правильный способ действий, чтобы не затягивать 
бесполезные усилия; другому, наоборот, предоставить самостоя
тельность в решении задачи или даже усложнить задание, чтобы 
вызвать полезные физические и психические усилия.

Стимулом самостоятельной двигательной деятельности детей 
всех возрастных групп служит прежде всего наличие в группе или 
на участке различных игрушек, мелких и крупных физкультур
ных пособий. Поэтому воспитатель, учитывая возрастные и инди
видуальные особенности и возможности детей своей группы, пре
дусматривает в ежедневном плане работы использование этих 
предметов, подбирая их по признаку разнообразия движений и в це
лях необходимой повторности, закрепления приобретаемых детьми 
навыков.

В группе детей третьего года жизни целесообразны игрушки, 
стимулирующие первоначальные самостоятельные действия: раз
личные каталки (кони, петушки и другие животные), коляски, 
автомобили, мячи, шары, удобные для бросания, подбрасывания, 
прокатывания в воротца, катания и.скатывания с горки. Из круп
ных пособий, побуждающих детей к движению, необходимы горки, 
лесенки, ворота, скамейки, ящики и другие приспособления, на

202



I  111.1 ч дети упражняются в лазанье, подлезании, ползании, пере-
 ........ .. 111 и и и т. п. под руководством воспитателя.

11» пользование всех этих игрушек и пособий после предвари- 
пм ми но объяснения и показа воспитателем способов действий с 
ними приучает к усвоению их названий, назначения, содействует 
Р мин l ino мышц ног, рук, всего тела, основных движений.

Дли самостоятельной двигательной деятельности детей начиная
• четертого года жизни воспитатель подбирает двигательные 
игрушки, мелкие физкультурные пособия и игры в соответствии с 
yi .м.ншями «Программы воспитания в детском саду» и учета воз- 
Мо ' ногтей детей каждой конкретной группы. Д ля упражнений в 
г-р. „ лмш и метании — мячи различных размеров, мешочки, коль- 
I! I, p.i шообразные интересные по конструкции и форме кольцебро- 
ш  н мнчебросы, щиты для метания, обручи, короткие и длинные 
«I .и .i . i кп, а также трех- и двухколесный велосипеды. Могут быть 
Цн шмн.тованы двигатели с педальным управлением (упряжки, 
йнIо мншпы), способствующие ориентировке в пространстве.

Ч >in детей старших групп, особенно подготовительной, целе- 
тп о р  | нпл игры с элементами спортивных игр — волейбол, баскет- 
fin i, юродки, бадминтон, настольный теннис, подготавливающие де- 
м>П к <> шакомлению с правилами этих игр и к овладению некоторы
ми ирогггншими элементами их в целях подготовки к школе и заня- 
  портом.

< *и 1.1 мм» правильными приемами, дети самостоятельно органи- 
Ц'ми м'м.шдиые игры с соревнованием. Наблюдая ход игры, воспи- 
ТИI (Wit* должен вносить необходимые коррективы. В распоряже- 
 и 1 ii необходимо предоставить кегли, серсо, бильбоке, бабки.

Исчсром пли в ненастную погоду могут быть использованы на-
• to и,m.ic игры, способствующие развитию точности и ловкости дви- 
  1>прюльки», «Палочки-недотроги», шашки и др. Если дети

М мр'Н'п и подготовительной к школе групп умеют играть в шах- 
ММI !•> p.i ннннпощие логику и активность мышления, сосредоточен
н а  11., целеустремленность, целесообразно поощрять их.

В елм  место в самостоятельной деятельности детей должны
•кипими. нм'ишжпые игры с правилами: они развивают творческую
h i   ........ , организаторские умения, вырабатывают критерии оцен-
ИН ими   участников и выполнения правил, сближают детей.

tH'tf V п/и   разнообразие самостоятельной двигательной
•п ни  .......  м м ii предусматривается в плане воспитателя.

• и I II' A I II I I I |< ||

фН1Н " .n  pm.hi праздник в детском учреждении представляет 
/|1'Мм| I • 1 1 i /i 1111 к ) мдорового, жизнерадостного состояния де-

м н н и .mil и формировании двигательных навыков.
| jrtiMiHMiHi.ni мм I ;i м и коГ| двигательного содержания, проводи- 

|ин Ц | I mi гм ' | п" I , \е г он является радостным событием в жизни
м
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Основу программы физкультурного праздника должны со
ставлять веселые подвижные игры и разнообразные физические 
упражнения, отражающие приобретенные детьми двигательные 
навыки за определенный период времени. Усвоенные на регуляр
ных физкультурных занятиях, они не требуют специальной под
готовки и естественно вливаются в праздничную программу, до
ставляя детям большое удовольствие.

Подготовка к празднику не должна нарушать плановую вос
питательную работу. Многократно повторяемые до праздника 
«номера» часто без учета продолжительности по времени вызы
вают у детей физическое и психическое утомление,, потерю инте
реса, притупление эмоций и выполнение их на празднике как зау
ченного урок'а. Праздник должен быть результатом регулярной 
работы с детьми и ее естественным результатом.

Физкультурные праздники, отличаясь присущей только им 
спецификой содержания, могут быть весьма разнообразными по 
программе и структуре.

Обычно физкультурный праздник выделяется на фоне повсе
дневной жизни необычным украшением участка, нарядно оформ
ленными физкультурными пособиями; цветы, фонарики, ленты и 
т. п. изменяют привычный вид детской площадки, вызывая радо
стное ожидание и праздничное настроение у детей.

В процессе самого праздника большую роль играет музыка, 
создающая эмоциональный подъем, объединяющая детей весе
лым, бодрым настроением.

Первая часть праздника может быть построена в форме физ
культурного парада, который начинается общим шествием детей, 
разделенных на отдельные физкультурные команды, идущие со 
своим вымпелом и значками. Движения, детей, сочетающиеся с 
песнями, стихами, вызывают высокий эмоциональный подъем.

Следом за этим дети могут демонстрировать свои достижения 
в играх и упражнениях. Старшие группы участвуют в доступном 
им соревновании (в беге, метании, прыжках и т. д.), в играх с эле
ментами спортивных игр.

Все это проводится с учетом времени для каждой возрастной 
группы и всех в целом.

Вторая часть праздника может быть сюрпризной, вызывающей 
у детей повышенный интерес, яркость впечатлений, удивление, 
радость. Например, приглашение всех детей и гостей на прогулку 
в «волшебный лес», которая заканчивается хороводом на лесной 
поляне, чаепитием и угощением детей на «скатерти-самобранке».

Физкультурные праздники хороши и зимой. Содержание их 
также составляет двигательная деятельность детей, характерная 
для данного сезона, — катание на санках с различными заданиями 
на ловкость, катание и игры на коньках, ходьба, на лыжах, игра 
в хоккей, веселые подвижные игры, массовые несложные пляски 
и сюрпризные моменты, подготовленные взрослыми или школьни
ками.
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I и ми nil праздник может быть организован вокруг новогодней 
♦•'И п как праздник русской зимы или в виде игр на определенные 
Iгмм (-I (оездка на север», «Путешествие» и др.). Основу программы, 
И.м \ казано выше, составляют и в зимнее время физические упраж 
н е н и я  и игры, которыми к этому времени овладевают дети. Исполь- 
1 )Иппие красочных атрибутов и музыки (баян, аккордеон) делают 
Их необычными и заново привлекательными.

1 1а зимнем празднике не звучат песни и стихи в исполнении 
Лгмп, однако музыка, обращение ведущего (в стихах или прозе) 
Придают праздничное настроение и соединяют в единое целое 
  11,иые действия и игры детей. Сюрпризные моменты как источ
и т  радостных удивлений и смеха выполняются взрослыми или 
Школьниками.

N спешное проведение праздника —  результат слаженной и 
Нропотливйй работы всего педагогического коллектива: заведую- 
||пн, музыкального руководителя и воспитателей.

Дети могут участвовать в доступной для них подготовке пра
ктичного оформления. Постепенно должно нарастать и усили- 
н^и.щ в рамках ежедневной жизни радостное состояние (экскур
сии па стадион, рассматривание иллюстраций, беседы, стихи), ко- 
top'"- достигает кульминации на самом празднике.

И день проведения праздника настроение детей следует бе- 
рмп. Жизнь их не должна нарушаться ненужной спешкой, сры- 
мим режима, нервным состоянием педагогов-воспитателей.

При общей заинтересованности взрослых в успехе праздника, 
tMcviiiiinn их доставить детям радость и удовольствие, осуществить 
т е  намеченное в плане общая длительность праздника не должна 
пр* питать 4 5  мин —  1 ч.

Вся многообразная двигательная деятельность
j,,;,  .... . еля детей в течение дня проходит под руководством

воспитателя. От него зависит создание спо-
Ih iOhoii постановки, поддержание жизнерадостного настроения де-
trfl, целесообразная занятость каждого ребенка, необходимая сме- 
В Д )  иеЛ1.пости, дозировка ее, соблюдение всего двигательного 
| * * жимм

Ни еложпая и кропотливая работа требует от воспитателя
ОмлыНон м.м кости и в то же время необходимой гибкости, умения 
HrtlVHo'iiin. ia деятельностью детей, их общим состоянием и в связи 
• пи п целесообразно направлять ее, тактично, доброжелательно 
н ими и е |ем настойчиво добиваясь от ребенка, когда это необхо
димо. ниниIмнения предъявленных к нему требований.

Но* '"и  нг м. должен быть готов в любом случае помочь летям 
Il I* о* I е иремя не спешить с этим и не лишать их инициативы,
 ......... думать, проявлять усилия при усвоении физических
vnp'Oi'iiMiim, иыполнении различных игровых заданий и т. п.

1 1 * и* мимического мастерства воспитателя, сердечных вза-
 ни "пп ■ кмьмн (особенно с малышами) зависит спокой-

" м' и* p. I и к шое настроение в группе, активность и устрем-
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ленность двигательной деятельности детей, желание чему-то на
учиться, поделиться с педагогом своими радостями и огорчениями.

Воспитатель должен быть щедрым на отдачу детям богатства 
своих знаний, умений и чувств, работать эмоционально, увлекая 
за собой детей.

Жизнь детей в течение дня должна протекать в рамках уста
новленного режима, без спешки и постоянных поторапливаний, 
противоречащих основам гигиены нервной системы ребенка. Фи
зическое воспитание во всех его компонентах чередуется с другими 
занятиями и деятельностью детей. При соблюдении систематически 
такого чередования распорядок дня стереотипизируется и вызывает 
положительную реакцию детей.

Задачи воспитателя заключаются в том, чтобы дети ежедневно 
сумели научиться чему-то новому, усовершенствовали уже зна
комое, обогатили свои знания и чувства, а уходя домой, имели 
интересную перспективу на завтра — поиграть в обещанную инте
ресную игру, пойти в дальнюю прогулку, поучиться кататься на 
велосипеде и т. п. Такую полноценную интересную жизнь может 
создать каждый воспитатель, любящий свою работу и детей.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я  П Л А Н И Р О В А Н И Е  И УЧЕТ
Р А Б О Т Ы  ПО ФИЗ ИЧЕСКОМУ  
В О С ПИТ А Н И Ю  
в дошкольных 
У ЧР Е ЖД Е НИЯ Х

§ 1 . ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И УЧЕТА РАБОТЫ

Цианирование — это умение предусмотреть на определенный 
отрезок времени, какими средствами, методами и в каких органи
зационных формах будут решаться задачи физического воспитания, 
а также какие должны быть получены результаты.

Правильное планирование позволяет в определенной системе 
и последовательности применять физические упражнения, дости
гая наиболее высоких результатов в учебно-воспитательном про
цессе в предусмотренные' сроки.

Учет — это выявление состояния здоровья, уровня физическо
го развития и физической подготовленности. На основе данных 
учета составляется план работы. Учет позволяет видеть изменения 
различных показателей у детей, определять правильность плани
рования и своевременно вносить в него соответствующие коррек
тивы.

Планирование и учет взаимосвязаны. Только при тщательном 
своевременном учете и правильном планировании работы возможно 
достижение высоких результатов в физическом совершенствовании.



И дошкольных учреждениях составляется общий план работы;
I |'м к• lino, для каждой возрастной группы разрабатывается план- 
1|> н|>11 к распределения физических упражнений на год; календарный 
н I hi пп педелю; планы-конспекты физкультурных занятий, утрен- 
114 11 I имплстики, подвижной игры и других форм физического вос- 
IHII hiпм. Воспитатель планирует также методическую работу и- 
111 >< * I w •' i < * 11 не мероприятий с родителями.

(Mini,ий план работы. Этот план составляется заведующим до- 
пн ■ ■ п.мым учреждением с участием всего педагогического коллек
ции I’. разделе «Физическое воспитание» перечисляются основные 
hi I иш на предстоящий год, указываются мероприятия, которые 
/нм кны быть проведены, и предусматривается необходимая подго
нки л к ним. Например, ставится задача обучения детей ходьбе 
н I Ii.i/к,IX, плаванию и др. В связи с этим намечаются приобрете
ние .пыж, лыжных, купальных костюмов, прокладка лыжни, обо- 
11у иншпие бассейна. Подготовка воспитателей (изучение литера- 
t урii. разработка методики обучения и т. д.), детей (развитие у 
р н \ необходимых физических качеств и др.), родителей (изучение 
 рагу'ры, приобретение костюмов и др.).

I'i.wkiio предусмотреть в плане повышение квалификации воспи- 
t и и',nei'i: изучение конкретных вопросов по физическому воспита- 
М1н<| и обсуждение их на педагогических советах; участие в круж
им v  семинарах, методических объединениях; проведение открытых 
lliniiHii; обобщение опыта работы детского сада, подготовка док- 
  и и выступлений на Педагогических чтениях.

Кроме того, намечаются мероприятия по пропаганде физиче- 
IHOi" поспитания с использованием стенной газеты, заводской 
.н и ти  иражки, родительских уголков, физкультурных праздников 
н ш»

г. плане должны быть отражены формы работы по улучшению 
ми I он 1111 и здоровья, физического развития и физической подготов-
 -и in поспитателей, музыкальных руководителей и других ра-

Прннмш  дошкольного учреждения (занятия в спортивных секциях, 
111 у и 11 i I ч общей физической подготовки, самостоятельные занятия 
•| и  .......и мп упражнениями, сдача норм ГТО и т. д.).

| и ли н й план работы обсуждается и утверждается на педагоги- 
i|i 11 им i i iih‘I е.

т . н  (рафик распределения физических упражнений на год.
 I  .............  I приступить к работе с детьми своей группы, воспита-
II н. ин ие.и.но анализирует данные о состоянии здоровья, физиче- 
НЧ1Ч p.i ннм пп, физической подготовленности и определяет кон-
 ........ in 1.1'ш физического воспитания на предстоящий год.
| и. м ii им Н'прает физические упражнения, в том числе и подвиж*

ni.li hi pi.I, in Программы воспитания в детском саду». Если пока-
  Iм пип пя двигательных навыков и физических качеств у

. . мп нр. I'. 1. 1111; 11" I норму, то воспитатель может использовать до

I • ПЛ АНИРОВАНИЕ
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полнительно более сложные физические упражнения. Если груши 
физически подготовлена слабо, то вначале можно использовал» 
упражнения, рекомендованные для детей предшествующего воз* 
раста.

В графе «Программный материал» (название упражнений) 314 
писываются (перечисляются) все физические упражнения, в том 
числе и подвижные игры, отобранные для данной возрастной груп 
ны на весь год. Для удобства планирования и пользования данным 
планом целесообразно записывать их в определенной последона 
тельности. Сначала все виды ходьбы, бега, упражнения в равиоие*

План-график распределения физических упражнений на год
(целесообразно составлять по следующей форме):

Программный материал 
(название упражнений)

Месяцы

сентябрь октябрь ноябрь и т. д.

Неделя

1 2 3 4 1  2 3 4  1 2 3 4

Ходьба:
обычная 
на носках 
на пятках и т. д.

Бег:
обычный 
на носках и т. д.

Упражнения в равно
весии 
ходьба по 
бревну и т. д.

Пр ыжки:
в длину с места 

с разбега 
в высоту с места 

с разбега
и т.-Д.

Метание:
на дальность 
в цель горизон
тальную, . верти
кальную и т. д.

Ползание
Лазанье по стенке 

и т. д.
Подвижные игры: 

«Волк во рву»
«Ловишки с ленточ

ками»
«Целься вернее» 

и т. д.
Спортивные упраж

нения: 
лыжи 

и т. д.

3 ,3
3 t3

3i3.

Пу

Уг
Уг

Уг
Уг

3г3 5

Пу 3,
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( ни, прыжках, метании, лазанье и т. д.; затем подвижные игры, 
п которые входят названные движения (при этом желательно рас- 
пи  южпть сначала подвижные игры преимущественно с ходьбой,
 им с бегом, с упражнениями в равновесии, прыжках, метании и
iM.iiilje). После этого следует записать'спортивные упражнении 

I' по п, лыжи, коньки, велосипед, плавание и др.), а также игры, 
и которые входят эти движения. Таким образом, в данной графе 
yi и ипваются все упражнения, кроме общеразвивающих, которые 
Ауд\ I' использоваться в течение всего года.

Для детей первого года жизни нужно записать названия бе- 
lyivioniibix рефлексов (подошвенный — сгибание и разгибание паль- 
пгп, шинной, рефлекторное ползание, опорная реакция, шейный — 
и положении на ж ивоте,. спине, на боку); разные виды массажа
 лживание рук, ног, спины, живота, растирание ног, стоп,
iKiiiiora; разминание мышц ног, спины; похлопывание спины, стоп 
н I, д.), а также названия активно—пассивных и пассивных обще- 
|!л кивающих упражнений.

При планировании общеразвивающих упражнений следует сна- 
*11 I.I записать упражнения для мышц плечевого пояса и рук, за- 
цщ цля мышц спины, живота и ног.

Определив программу для своей группы, воспитатель присту-
   к распределению упражнений по неделям каждого месяца. При
Игом целесообразно указывать, в каких формах работы и в какое 
Црнмя упражнения будуi использованы (физкультурные занятия, 
утренняя гимнастика, утренняя, вечерняя прогулки и т. д.). Д ля
и  следует пользоваться условными обозначениями: — первое

■ «культурное занятие; 3 2 — второе физкультурное занятие;
\ гренияя гимнастика; Пу — прогулка утренняя; Пв — про- 

II ii л иечерняя; Зп — занятие подгруппами; Зи •— индивидуаль
ные ШПЯТИЯ и т. д.

I < ми, например, прыжки в длину с места включены в первое 
фни у.ш.турное занятие второй недели сентября, то в соответствую- 
нн и I рлфе ставится знак — З х и т. д.

При распределении физических упражнений следует учесть ука- 
iHHiiM, 1,(иорые даны в «Программе воспитания в детском саду», 
Ц*Иом» и I inип, имеющиеся в литературе, а также личный опыт рабо- 
VM > in ы.мп и опыт других воспитателей.

П |м  планировании важно учитывать условия (размер помеще
нии,    наличие физкультурного оборудования, инвен-
• *11 '. in |»ушек, атрибутов), а также климато-метеорологические 
фмм*'|'н Иееиой, летом, осенью следует планировать те упражне-
НН ....... .... целесообразно проводить на площадке, используя
|Htolj>V, "IUHHe (яму с песком для прыжков, бревно для ходьбы, 
#dft('(t'iiiu для лазанья и др.) и большое пространство (метание на 
А* с   и. подвижные игры с бегом и др.). На летние месяцы пла-

 ..... I, г.и правило, физические упражнения, которые уже ра-
|Ич< |"( о. 'ппмлпеь е детьми. При планировании, особенно прогулок,
* чин п. Hi'ii и интересы детей.
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Правильность планирования зависит от теоретической по.....
товки воспитателей, знания ими характеристики физических упраж* 
нений, закономерностей формирования двигательных навыком, 
этапов обучения, системы обучения отдельным движениям, а такжо 
от опыта работы с детьми.

Сначала воспитатель распределяет наиболее сш жные движг 
ния (прыжки, метание и др.), на изучение которых требуется боль 
ше времени. Он определяет, на скольких физкультурных запн 
тиях будет проводиться обучение данному виду движения, закреп
ление навыков и какова частота повторения, уточняет, будут ли 
проводиться занятия с подгруппами, индивидуальные занятия па 
прогулке, будут ли использоваться подвижные игры на занятиях 
и на прогулках для закрепления двигательных навыков и развития 
физических качеств.

В целях обеспечения разностороннего воздействия на орга 
низм в физкультурные занятия следует включать разные виды 
физических упражнений.

Воспитатель продумывает, какие упражнения сначала даются 
на физкультурных занятиях, а затем используются в утрешни 
гимнастике (например, ходьба на носках, на пятках.) После это
го воспитатель, пользуясь условными обозначениями, отмечап 
все в плане-графике.

Такой план-график позволяет наглядно представить весь про
цесс распределения физических упражнений, т. е. умений и.напы 
ков в течение всего года, удобен для пользования, а также для 
.анализа работы воспитателя.

К составлению плана-графика следует подходить творчески. 
В случае необходимости воспитатель совершенствует его форму, 
делает ее более удобной для пользования. В процессе работы в 
составленный план допускается вносить изменения и поправки, если 
они вызваны обоснованными причинами.

План на неделю. На основе плана-графика на год составляет
ся план на неделю. В этом плане предусматриваются все формы 
работы по физическому воспитанию на каждый день (включая суб
боту и воскресенье) с утра до вечера пе только в дошкольных учреж
дениях, но и во время пребывания ребенка в семье.

В графе «Утром» воспитатель записывает название физиче
ских упражнений, а также физкультурный инвентарь, которые бу
дут использоваться в это время. Кроме того, надо записать имена 
детей, с которыми будут проводиться занятия, указав задачи этих 
занятий. В этой графе можно обозначить номер комплекса, кото
рый дети выполняют дома непосредственно после сна.

В графе «Утренняя гимнастика» следует указать номер комплекса.
В графе «Занятия» нужно записать основные задачи, указам 

упражнения, в том числе подвижные игры, с помощью которых они 
будут решаться. Например: 1) разучивание прыжка в длину с ме
ста; 2) закрепление навыка метания на дальность; 3) развитие 
ловкости в игре «Ловишки».
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Дни недели

,|',i|iMi.i работы* время 
и м, , id ич проведения

понедельник вторник и т. д.

Виды деятельности

Y 1 |><>м
и) |> семье 
(i) I» детском са

лу

Прыжки через скакалку 
Игры с мячом

Метание мяча в цель

,\ 1 |к<|| п я я гимнастика Комплекс № 2 То же

•|»н культурны е заия-
1 ИИ

Разучивание прыжка в 
длину с места (и. п.);- 
развитие ловкости в 
игре «Ловишки с лен
точками»

Разучивание прыжка 
в длину с места (тол
чок) (с подгруппами)

11|и>| ул ка:
V 1 рсиняя 
||>"юрияя

Игра «Кто дальше бро
сит»

Игра «Целься вернее»

Игра «Волк во рву» 
Игра «Найди и промол

чи»

1 («и мс дневного сна Воздушные ванны в дви- 
жеиии. Обливание ног 
водой

То же

II, 11 |м»м
11 м детском саду 

0) п семье

Игра «Кто летает» 
Катание на велосипеде, 

игра в «Классики»

Игра «Угадай, чей го
лосок»

Игры с мячом

И 1|»афе «Прогулки» указываются задачи и содержание занятий 
• п* 11* и нами, индивидуальных занятий и записываются названия 
ни щи 1НН.1Ч игр, а также перечисляется физкультурный инвентарь, 
МШмШ'Ш используется детьми для самостоятельных занятий.

П I |н>ф|1 11осле дневного сна» фиксируются воздушные ванны 
 | ш и п  с физическими упражнениями, водные процедуры
И 1И

I' цмфе Вечером» (в круглосуточных группах) указывается 
*'f» и».*• • Iк• поммпжиых игр, которые проводятся со всей группой.

И 1|м«| Вечером в семье» отмечаются упражнения и подвиж
ен* hi см. мипрые воспитатель"рекомендует выполнять дома, когда
" ".  |i 11н,Iи)|ся из дошкольного учреждения. Здесь же записы-

 ............ |*н пип кие упражнения, которые рекомендуется проводить
" • >     * м п воскресенье.

• "и. тм и . планирует работу по физическому воспитанию на
но и "tipi nciiciiiioii последовательности. Сначала он определяет
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задачи и содержание двух физкультурных занятий. Затем за ниш  
вает задачи и содержание занятий с подгруппами и индивидуалы и.is 
занятий, а также задачи и название подвижных игр, которые будуг 
проводиться во время утренней и вечерней прогулки. После э т о т  
определяется содержание работы утром и вечером, а также сост.ш 
ляется комплекс утренней гимнастики.

Такая последовательность позволяет рассматривать во взаимо 
связи все формы работы и'более разумно использовать их для рг 
шения задач физического воспитания. Например, знания, навыки, 
полученные в различных видах деятельности, могут успешно за
крепляться в процессе занятий.

Работу, проводимую по физическому воспитанию, нужно осу
ществлять в связи с другими видами деятельности. Например, и 
подвижных играх это могут быть знания о повадках животных пли 
представления о направлении движений (вверх, вниз, вперед, па 
зад), полученные на занятиях по развитию математических пред
ставлений, и т. д.

На основе календарного плана на неделю составляются планы- 
конспекты (физкультурного занятия, утренней гимнастики, под
вижной игры и др.).

План-конспект физкультурного занятия
(целесообразно составлять такой конспект по следующей форме) 

П л а н - к о н с п е к т  ф и з к у л ь т у р н о г о  в а н я т и я  д л я  д е т е й  . . . г р у п п ы  д е т с к о г о  с а д и

Дата проведения 
Время проведения'
Место проведения
Количество детей (мальчиков и девочек)
Одежда и обувь детей
Физкультурный инвентарь, игрушки, атрибуты 
Задачи занятия

Содержание занятия и методика его проведения записываются 
по форме:

Части занятия
Содержание

(упражнения)
Дози
ровка Темп Дыхание

Организацион
но-методические

указания
Примечания

ч ч

Задачи фиксируются только те, которые относятся к основ
ной части занятия. Формулировать их надо кратко и конкретно. 
Например, если включено новое упражнение — метание, то задачи 
записываются так: «Разучивание метания на дальность правой ру
кой (исходное положение), при этом в скобках указывается, па 
какой элемент техники движения обращается внимание на данном 
занятии. После разучивания с детьми основных элементов техники 
физического упражнения предусматривается закрепление двига*



Iиного навыка. И задача занятия тогда записывается следую- 
м образом: «Закрепление навыка метания на дальность правой 

\ ьоГ| («Кто дальше бросит»). Если навык закрепляется в игровой 
■рмс, в скобках указывается название подвижной игры.

I In (физкультурных занятиях развиваются в той или иной сте- 
» ни нее физические качества (ловкость, быстрота, сила, вынос-

лшнк'п., гибкость,. глазомер, равновесие и др.), но для каждого 
j pi (»\ются особые условия и своеобразная методика проведения 
) ирижиений и игр. Как правило, на одном занятии развивает- 
i I и большей степени какое-либо-одно физическое качество, по- 
Мпму особое внимание на этом занятии обращается на данное ка- 
•|«ч I но, например ловкость, и соответствующим образом создают - 
011 условия и продумывается методика проведения физических 
) прлжиений. Задача при этом записывается так: «Развитие лов- 
ijK" тм» («Ловишки с ленточками») или «Развитие быстроты» («Ло
щинки»).

Наряду с главными задачами в процессе занятий решаются 
и многие другие, но они не фиксируются в плане-конспекте. Од
ним» в необходимых случаях их можно записывать, например «Ра- 
уши.шие построения в одну шеренгу» и др. (вводная часть за
ч т и ) .
0 \  1осле определения задач занятия следует лодобрать физи- 

МДОник' упражнения: сначала для основной части занятия, затем 
к in иподной и заключительной, так как подбор упражнений для 
•-мн , частей занятия зависит от содержания основной части.

V тчиив задачи занятия, наметив его содержание, необхо- 
кимо и  цательно продумать организацию детей и методику прове- 

nini каждого упражнения, начиная с основной части. Наиболее
  >бразно это сделать накануне занятия, чтобы учесть все

н 1МПК•пня, достижения в развитии детей.
II графе «Части занятия» записывают названия частей заня- 

1 ИИ (ш тдпая, основная, заключительная).
It 11>пфе «Содержание (упражнения)» фиксируют все виды фи- 

■i*i" i ns упражнений в той последовательности, в которой они 
| чммы на занятии. Если в занятие включается подвижная 

и» ишсывается ее название и указываются физические уп- 
Шчшч, которые входят в нее. Если в физкультурное занятие 

|  И'рипм году жизни) включаются безусловные рефлексы, мас- 
, птеннпые упражнения, в плане-конспекте записываются их

n.iiimi,
   иш общеразвивающих упражнений ведется по правилам,
'Him I и гимнастике. Четкая запись позволяет экономить время, 
il 1рМ(|к «Дозировка» предусматривается количество повторе- 
Jfiip |Жи' иня или время, отводимое на выполнение упражнений, 

41 щи для ходьбы, бега.
|рнф< I < мIг указывается скорость выполнения упражнении 

IHIII-"). '-;.к Ipbii’i); если упражнение выполняется в среднем 
, * и и и I * редиий» пе записывается.
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В графе «Дыхание» обозначается момент выдоха и хараки р  
дыхания при выполнении физических упражнений.

В графе «Организационно-методические указания» раскрывают
ся организация детей, размещение детей и воспитателя, раст» 
ложение физкультурного инвентаря, даются рекомендации к мет о 
дике проведения каждого упражнения. При этом записываются ж 
объяснения, пояснения, указания, команды, распоряжения, сче-i, 
зрительные сигналы. В этой графе могут даваться рисунки и гра 
фические изображения, показывающие размещение детей и воспн 
тателя во время занятия.

Чем меньше опыт воспитателя, тем подробнее заполняется 
данная графа. Запись в форме прямой речи делается для учебных 
целей (при подготовке учащихся педучилищ, студентов педа го 
гических институтов к проведению физкультурных занятий в дм 
ском саду) или при подготовке воспитателя к проведению занятии 
для открытого просмотра. Начинающему воспитателю также но 
лезно подробно записывать методику обучения физическим упраж
нениям. При этом продумываются и записываются объяснении, 
указания всех повторений упражнения. Например, общеразвиваю
щее упражнение повторяется 8 раз, и воспитатель записывает, 
какие указания будут даны детям при всех восьми повторениях, 
Если подвижная игра повторяется 4 раза, то записываются объ
яснения, которые будут даны при всех повторениях игры.

Если воспитатель достаточно опытен, то он, продумывая ход 
занятия, лишь кратко записывает наиболее важные моменты мето
дики.

В графе «Примечания» до проведения занятия следует преду
смотреть все изменения, которые могут произойти, например 
увеличение или уменьшение нагрузки в связи с изменением темпе
ратуры воздуха. После проведения физкультурного занятия нужно 
записать изменения, которые произошли в ходе этого занятия, и 
указать, по какой причине, а также зафиксировать замечания, по
желания, которые следует учесть при составлении плана-конспек
та для следующего занятия.

Планы-конспекты открытых занятий просматриваются методи
стом или заведующей детским садом, врачом, музыкальным руково
дителем.

План-конспект утренней гимнастики составляется по вышепри
веденной форме для физкультурного занятия, но не указываются 
задачи и не обозначаются части занятия.

П л а н - к о н с п е к т  у т р е н н е й  г и м н а с т и к и  д л я  д е т е й  . . . г р у п п ы  д е т с к о г о  с а д а

Дата проведения 
Время проведения 
Место проведения
Количество детей (мальчиков и девочек)
Одежда и обувь детей 
Физкультурный инвентарь
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| мМ1'|1ж;шис 
i упражнения)

Дози
ровка Темп Дыхание

Организационно-
методические

указания
Примечания

Порядок записи упражнений, дозировки, те^па, дыхания и 
ftpi иш  инионно-методических указаний такой же, как и в плане-
• • '«и искте физкультурного занятия.

Составляя комплекс, воспитатель в первую очередь подбирает
• ".ии рививаю щ ие упражнения, затем определяет, какие движения 
ни шииочит в начале утренней гимнастики и в конце ее. В такой 
ню 1111Г(юдователыюсти продумывается методика проведения физи- 
*i|Cluix упражнений, включенных в утреннюю гимнастику.

Н.нчц-конспект подвижной игры. Не менее важно заранее со-
• I тмить план-конспект подвижной игры, так как каждая игра мо- 
м I проводиться по-разному, в зависимости от того, какая задача 

и " |' м юте я воспитателем.

I I  мн к о н с п е к т  п о д в и ж н о й  и г р ы  д л я  д е т е й  . , . г р у п п ы  д е т с к о г о  с а д а

Дата проведения 
Время проведения 
Место Проведения-
Количество детей (мальчиков и девочек)
Одежда и обувь детей 

• Физкультурный инвентарь, игрушки, атрибуты 
Задачи, решаемые в подвижной игре

« "тержаиие и методика проведения игры записываются по 
yiomrii форме:

1, вхо- 
|ч ру Дозировка Темп

Организационно-
методические

указания
Примечания

11 пичппжпой игре главным образом закрепляются двигатель- 
Мм» и п н .п .п ,  и поэтому задачу следует записать так: «Закрепле- 

и ini.il I метании в движущуюся цель». Кроме того, в процессе 
И»|im  \ п< I ' i i  ра звиваются физические качества, и это включается
   Га чштие глазомера».

• ' I рафс Лнижемия, входящие в игру» записываются все дви- 
Ф'Нин, I " I ' ipi.n' имеются в данной игре, в той последовательности,
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как они выполняются в первый раз и при всех последующих повто 
рениях игры.

В графе «Дозировка» следует указать, сколько раз выполняется 
каждое движение.

В графе «Темп» отмечается скорость выполнения каждого дви
жения (медленно, быстро и т. д.).

В графе «Организационно-методические указания» описывают 
организацию детей и весь ход игры. Для открытого просмотра эта 
графа заполняется в виде прямой речи.

По таким же схемам можно составлять план-конспект- прогул
ки, физкультминутки, закаливающих процедур, физкультурных 
праздников и других форм физического воспитания, проводимых в 
дошкольных учреждениях.

Планируя методическую работу, воспитатель предусматривает 
изучение литературы, проведение открытых занятий, выступлении 
на педсовете, намечает написание статей для стенной газеты, ро
дительского уголка, участие в кружках, семинарах, методических 
объединениях. Кроме того, важно подготовиться и провести откры
тое занятие, проанализировать свой опыт работы, а также и дру
гих воспитателей, оформить доклад и выступление на Педагогиче
ских чтениях.

Не менее важно определить задачи совершенствования личной 
физической подготовленности: подобрать средства для их решения 
и спланировать все формы личной физической подготовки (заня
тия в спортивных секциях, сдача норм ГТО и др.).

Работа с родителями должна также планироваться. Воспита
тель намечает тематику родительских собраний, докладов, группо
вых и индивидуальных бесед, консультаций. Кроме того, воспита
тель намечает лекции, доклады, открытые занятия для родителе)!, 
оформление уголка для родителей, фотоальбомов, а также посеще
ние детей на дому.

В' плане воспитателя находит отражение связь с кабинетами 
по лечебной физкультуре детских поликлиник, с жэками, парками 
культуры, бассейнами, детскими спортивными школами, в которых 
дети детского сада занимаются физическими упражнениями.

Q  Правила записи физических упражнений. При подготовке к 
физкультурным занятиям, утренней гимнастике воспитателю не
обходимо записывать физические упражнения в планах-конспектах 
по правилам, принятым в гимнастике.

В графе «Содержание (упражнения)» записываются названия 
упражнений с указанием способа выполнения.

Строевые упражнения принято записывать: построение в одну 
шеренгу, в колонну по одному, в круг, полукругом, врассыпную; 
перестроения в колонну по два, в колонну по четыре, в круг, в 
два круга; размыкание обычным, приставным шагом, прыжком, в 
направлении вперед, назад, вправо, влево; повороты направо, на
лево (90е), пол-оборота (45°), кругом (180°) способами «переступа- 
нием», по разделениям, прыжком. При описании поворота кругом
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(1Ш> ) указывается направление, если он выполняется в правую 
Ширину («Через правое плечо кру-гом!»).

Ип,т.i .i ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружном 
И ни\ I репном крае стопы, с высоким подниманием колена, ходьба 
П|>||' 1.НП1ЫМ, широким, скрестным, гимнастическим шагом, ходьба в 
|К> i \ приседе, приседе; ходьба в колонне по одному, по два, по 
••мире, шеренгой, врассыпную; ходьба спиной вперед, боком в 
№ жую (левую) сторону, по кругу, змейкой; ходьба с дополнитель- 
I1' г in зданиями (ходьба с предметом на голове, с перешагиванием 
*н |" ' предметы и т. д.); ходьба с различными движениями и полс- 
м I пними рук (руки на поясе, в стороны, к плечам и др.).

Нпды бега: обычный, на носках, с высоким подниманием ко-
 ....., широким шагом; бег врассыпную, в колонне по одному, по два;
<•« | п разных направлениях: вперед, з.мейкой, по кругу; бег с раз- 
■| и'in мм п заданиями (с катанием обруча, с перешагиванием через
НИМ pill  II Т .  Д . ) .

111>п записи упражнений в равновесии важно указать инвентарь 
г | ппсоб передвижения: ходьба на носках между двумя шнурами; 
Hitai.f>;i по доске, по гимнастической скамейке, бревну приставным 
{мшим п т. д.; с дополнительными заданиями (с предметом на голове, 
И | • Vк.Iх и др.), с разными положениями рук (руки на поясе, в
• П'|н>|||,| II Т .  Д . ) .

11рп записи ползания, подлезания, пролезания, перелезания, 
№ и*шипя на предметы (ящик, стул), лазанья по стремянке, гимна- 
Инчес Koi'i стенке надо указывать способы выполнения упражнения 
три! i.i иным, переменным шагом).

вписывая прыжки.на одной, двух ногах на месте и с продви- 
UltlHu м, следует указать способы прыжка, направление и дополни- 
nvii nine задания (с предметом в руках, с .мячом между коленями 
И ЛИ.).

При катании, прокатывании, бросании мяча и ловле его, ме- 
fultim па дальность следует указывать способ выполнения и ха- 
ВвИмр ноли (движущаяся, горизонтальная, вертикальная).

Планируя передвижение на лыжах, катание на санках, конь-
• и. п пр., нужно указывать способ выполнения.

I Ьпи.г.рав подвижную игру, следует записать ее название и 
у»1м ч т ., какие движения входят в нее.

При 1.п1иси общеразвивающих упражнений надо указывать: 
Ийвйишк1 упражнения; исходное положение для туловища, ног, 
руМ) "т пмполиения и направление; конечное положение.

1Ь и'шое положение (сокращенно — и. п.) для туловища ука- 
*Н‘1и1м п I, гели для выполнения упражнения принимается положе- 
|ми ви/ш, лежа (исходное положение туловища стоя не указы- 
Нри!й)| I > in упражнение выполняется на предметах, то указы- 
ifttfl'M м.пи.шпг яп х  предметов (сидя на стуле, лежа на животе 
|t** • И«мп1ио II т. д.).

II й" мни' положение сидя на полу, предметах, снаряде с пря- 
ММмн ", 11' in принято называть «сед». Другие положения ног ука
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зывают дополнительно (сед ноги врозь). Нужно указывать найме 
новаиие упора рук (упор сзади, сбоку и т. д.).

Необходимо конкретизировать исходное положение лежа: л с 
жа на груди (животе) с упором рук и без упора; лежа на спине, 
лежа на правом (левом) боку.

Исходные положения для ног: основная стойка (пятки вместе, 
носки врозь, руки опущены вдоль туловища) — о. с.

При исходном положении ноги врозь обозначается расстояние 
между стопами: ноги на ширине ступни, ноги на длине ступни, но 
ги на ширине плеч, ноги шире плеч. При этом носки ступни слепи 
развернуты в стороны. Если упражнение выполняется при парал 
лельной постановке ступни, то об этом принято указывать в запп 
си. В связи с тем, что в дошкольном возрасте стойка ноги вро:н. 
выполняется при параллельной постановке ступни, то в каждом 
упражнении придется это записывать, что удлиняет запись. Целе
сообразно при подборе упражнений для дошкольников, записывая 
исходное положение, например ноги на ширине плеч, шире плеч, 
не дополнять его записью «ступни параллельно». Если же выби 
рается исходное положение ноги врозь и носки ступни развернуты 
слегка в стороны, то об этом нужно указать в записи. При записи 
упражнений для взрослых пользоваться общепринятыми правила
ми, т. е. если ступни ставятся параллельно, то надо указать.

Другие исходные положения ног записываются так: ноги вме
сте (ноги сомкнуты); правая (левая) впереди; ноги скрестно.

Применяется стойка на коленях (двух, одном); стойка на чет 
вереньках.

Исходные положения для рук записываются: положения сог 
нутых рук — руки на пояс, руки к плечам, руки на голову, руки 
за голову, руки перед грудью; положения вытянутых рук: руки 
вниз, руки вверх, руки вперед, руки в стороны, руки назад; поло
жения рук со сцепленными пальцами (вниз, над головой, за спиной).

Если исходное положение ног и рук—основная стойка (пятки 
вместе, носки врозь, руки опущены вдоль туловища), то оно обознача
ется — о. с. Если же положение ног — основная стойка, а руки на 
поясе, то исходное'положенне ног не указывается (руки на поясе). 
Если исходное положение ног — ноги на ширине плеч, а руки — 
основная стойка, то обозначается только исходное положение йог 
(ноги на ширине плеч).

Д ля обозначения хода выполнения упражнений применяются 
специальные термины: приседание — положение на согнутых но
гах; выпад — движение или положение с выставлением и сгибанием 
ноги; сед — положение сидя с указанием положения рук (сед, руки 
сзади); упор — положение, когда плечевые суставы выше точек 
Опоры- (упор у стола, упор на полу); наклон — сгибание тела пре
имущественно в тазобедренных суставах и позвоночнике (наклон 
вправо, влево).

При записи упражнений некоторые слова записываются сокра
щенно: исходное положение — и. п.; основная стойка — о. с.;



f) I - • | . I ■ I (нога, рука) —  пр., л е в а я — лев. Счет перед описанием уп- 
С I | нения обозначается цифрами ( 1  — руки вверх; 2  —  и. п.).

1 1 скоторые обозначения опускаются:
\ клзание положения рук, ног, носков, коленей, если они со- 

Оми к твую т установленному стилю (прямые, ладони внутрь в поло-
 hi вниз, вперед и вверх, а также вверх-наружу; ладони вниз

В положении в стороны, в стороны-книзу; носки (носок) оттянуты;
| лова «туловище», когда делается наклон;
• гI.к гавить», «поднять», «опустить», когда обозначают движения 

I* \ K.iMii, ногами;
«хват сверху»;
«•гпгреди» —  положение занимающегося передней стороной к 

пноро;
"Ингред» —  указание о направлении движения, выполняемого 

И |• 11члишим путем; единственно возможное направление движения;
«нога» —  при описании движений ног.
Конечное исходное положение не указывается. П уть конечно

м у  и тела указывается лишь в случаях, когда движение выпол- 
 mi пе кратчайшим или не обычным путем.

I Управление движения рук и ног определяется по отношению к 
/| шиной оси туловища, независимо от его положения в простран- 
И1" I Ьтример, лежа, руки вперед, хотя по отношению к горизон- 
| мп они будут в положении вверх.

I !рп записи упражнений с предметами основными признаками 
■ I » к;п его положение, направление движения и совершаемый путь 
( и  m i . у  вниз, палку вверх, палку вперед, палку за голову, палку 
ни голову, палку на лопатки, палку за спину).

Когда записывают несколько движений, выполняемых одновре-
 ...... , то сначала указывают исходное положение, потом основ-
1 1 "  цппжение (туловищем, ногами), а затем остальные движения.

1 1.шрпмер:
II. п. — ноги на ширине плеч, руки к плечам.

1 —  сгибая правую, наклон влево, руки вверх.
2  —  и.' п.

Н п ко л ько  движений, выполняемых неодновременно, записы- 
ч п той же последовательности, в которой они протекают.

II.(пример:
I I п. —  ноги на ширине плеч, руки в стороны.

1 —  руки вперед, поворот налево, правая сзади на носке.
2  —  стать на правое колено, руки вверх и т. д.

I ' ми дипжение сочетается с другим, причем выполненным слит-
 ..............   псем протяжении с ним, то надо записывать элементы
II JH II I »л другим, соединяя их союзом «и».

I l»iiipiiM(‘p:
ноги на ширине плеч, руки на поясе.

I наклон прогнувшись, руки в стороны и поворот вле- 
Ж» II |, д. *



Если же наклон и поворот выполняются одновременно, то сле
дует применять предлог «с» (наклон с поворотом влево).

Когда движение выполняется не в обычном стиле, то это долж
но быть отражено в записи поясняющими словами, подчеркиваю
щими характерные особенности движения рук: резко, плавно, 
стремительно, расслабленно, мягко и т. д. (руки плавно вперед, 
кисти расслаблены).

Правила записи должны выполняться независимо от того, для 
какого возраста подбираются физические упражнения.

§ 3. У Ч Е Т

В работе по физическому воспитанию осуществляется предва
рительный, текущий и итоговый учет.

Предварительный учет. Для правильного планирования работы 
по физическому воспитанию необходимо знать данные о состоянии 
здоровья детей, их физическом развитии и физической подготов
ленности. Д ля этого сведения, полученные от врача и родителей, 
данные наблюдений, обследования записывают в специальном ж ур
нале.

На первой странице журнала нужно зафиксировать год рожде
ния ребенка, его адрес, сведения о родителях, условия жизни по 
следующей форме:

№
п/п

Фамилия, 
имя ребенка

Дата
рождения

Домашний
адрес,

№ телефона

Год рождеийя 
родителей, 

место работы 
и должность

Условия 
жизни 
в семье

На последующих страницах записываются данные физического 
развития: рост, вес, окружность грудной клетки (вдох, выдох, 
пауза), жизненная емкость легких, характер и величина изгибов 
позвоночника (шейный,- поясничный), состояние осанки, расстоя
ние между углами лопаток, показатели измерения сводов стопы, 
сила мышц (правой и левой кисти, становая сила и т. д.).

Целесообразно на каждый вид обследования отвести по одной 
странице и записывать показатели всех обследований с указанием 
даты проведения, чтобы затем проанализировать эти показатели в 
динамике.

Результаты сравнения данных обследования со стандартными 
показателями учитываются при планировании работы по физиче
скому воспитаншо детей данной группы.

Медицинский осмотр и аитропометрическйе измерения проводит 
врач совместно с воспитателем. Сообщая дополнительные сведения
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п  ; н m i s , воспитатель помогает врачу вскрыть причины отклонений 
и ки-тмнии здоровья, физическом развитии. А врач в свою оче- 

ii. помогает воспитателю понять причины отдельных отрицатель-
111.1ч проявлений в поведении детей.

К наблюдениям привлекаются и родители. С этой целью сле
ду! I предусмотреть специальную беседу, на которой разъяснить 
ро ппелям, что они имеют возможность вести более детальные наб- 
пплгнпи за состоянием здоровья детей, а также проводить измере

ние физического развития по большему количеству показателей. 
I I v / k i i o  также научить родителей измерять рост, вес детей, делать 
Омн-чнтки стоп, фиксировать окружность грудной клетки и др. 
М 9111 показатели дополнительно к обследованиям врача дадут воз- 
мюкпость составить более полное представление о состоянии здо- 
I"• I I.м п физическом развитии детей.

Па последующих страницах следует фиксировать показатели 
фи пиеской подготовленности (уровня развития двигательных 
имимкон и физических качеств), отведя на каждый вид по две стра
ницы. Учет рекомендуется проводить по следующим движениям: 

||.(>а, бег, прыжки, метание, лазанье — они в основном характери
зую! физическую подготовленность детей.

Учет уровня развития двигательных навыков и физических 
ри'и сти следует проводить 2 раза в год (осенью и весной).

Х о д ь б а .  Обследование уровня развития ходьбы проводится 
п.| расстоянии 10 м. Время измеряется секундомером.

Количественные и качественные показатели отмечаются по сле- 
i\ нмиг!! форме:

№
и/и Фамилия, имя

Количест
венные 

показате
ли, в с

П
ол

ож
ен

ие
 

го
ло

вы
 

и 
ту

ло
ви

щ
а

С
ог

ла
со

ва
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ь 
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е
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й 
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и 
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г

П
ол

ож
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ие
но

г

П
ол

ож
ен

ие
ст

оп
ы

Ра
вн

ом
ер


но

ст
ь 

ш
аг

ов

С
ох

ра
не

ни
е

на
пр

ав
ле

ни
я

Показатели правильной ходьбы: голову и туловище ребенок 
д» p .k i n  прямо, плечи слегка отводит назад, рот закрыт; согласо- 
1И4и и I чппжения рук и ног; ноги поднимает не высоко, но и не 
ню|• I и'I ими по полу, наступает на пятку с перекатом на всю 
• о'П н посок; идет равномерными шагами; сохраняет прямое на- 
|||.||1Л1Ч1пе, .

I - in | ‘ 1 .сиок неправильно выполняет тот или иной элемент тех- 
Нн 1«н ■" м.ом, то в соответствующей графе ставится минус.

I» I. Мри обследовании бега берется дистанция для старшей
и    ..... . тел ьн о й  к школе группе — 30 м, средней — 20 м, млад-
III* п К) м,
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Количественные и качественные показатели бега отмечаются
по следующей форме:

№
п/п

Фамилия,
имя

Количест
венные 
показа
тели, в с

Качественные показатели
Положе
ние голо
вы и ту
ловища

Согласо
ванность 

движений 
рук и ног

Легкость
бега

Отрыв 
от почвы

Сохране
ние на
правле

ния

Если размеры зала или площадки не позволяют проводить бег 
по прямой, то обследование надо организовать следующим обра
зом: от шнура (начальной черты) отмеряют половину размера 
дистанции (15 м) и ставят предмет (кубик, мешочек с песком и др.). 
Ребенку предлагают встать около шнура (начальной черты) и по 
сигналу «три» (по счету «раз, два, три») бежать до предмета и обрат
но к начальной черте. Секундомером отмечается время, которое 
ребенок затрачивает на бег.

Бег считается правильным, если ребенок голову и туловище 
слегка наклоняет, смотрит вперед; согласовывает движения рук 
и ног (правую руку выносит вперед одновременно с левой ногой, 
а левую — одновременно с правой); бежит легко, с отрывом от 
почвы; сохраняет прямое направление, не отклоняется вправо или 
влево.

Если ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
техники, то в соответствующей графе ставится минус.

Х о д ь б а  и б е г  п о  у м е н ь ш е н н о й  и п о в ы ш е н 
н о й  п л о щ а д и  о п о р ы .  Д ля установления уровня развития 
этих навыков на пол (землю) кладутся два шнура длиной 2—3 м 
параллельно.друг другу на расстоянии 20— 15 см (для детей млад
шей группы), 15— 10 см (для детей средней группы), 10—8 см (для 
детей старшего возраста). У детей старших групп можно учитывать 
навыки ходьбы по гимнастической скамейке, бревну.

Учет количественных и качественных показателей проводится 
по следующей форме:

№
п/п

Фамилия,
имя

Длина
шнура,

скамейки

Качественные показатели

Положение
головы,

туловища
Положение

РУК
. Сохранение 

равновесия
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Пыполнение упражнения считается правильным, когда ребе- 
Ц"| голову и туловище держит прямо, не напряженно, сохраняет 
|mi пот-сне, руки не о т к л о н я ю т с я  о т  и с х о д н о г о  положения.

Г,(ли ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
м- ‘ пики ходьбы, бега, в соответствующей графе ставится минус.

П р ы ж о к  в д л и н. у с м е с т -a. Если учет уровня раз- 
• и I им этого навыка проводится в помещении, то на пол кладется 
| пмиметический мат (матрац), если на площадке, то дети прыгают 
| нм у с песком. Ребенку предлагают встать около шнура и прыгнуть 
кик можно дальше. Фиксируется расстояние от шнура до места 
при к-мления пяткой. Измерения производят сантиметровой лен- 
I"И Прыжок повторяется 2 раза. Записываются количественные
  иптели двух попыток, но при выведении общей оценки учиты-
ижчсн максимальная величина.

Количественные и качественные показатели прыжка в длину 
' места отмечаются по следующей форме:

ll/ll Фамилия, имя

Количест
венные 
показа

тели, 
в см

Качественные показатели
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Показатели правильного выполнения прыжка в длину с места: 
при исходном положении — ноги на ширине ступни, руки вдоль 
! \ \ " ’Ш11ца; при замахе — руки выносятся вперед-вверх-назад до от- 
Н пп. подняться на носки, затем, опуская руки вперед-вниз-назад, 
пни . ii, йоги в коленях, слегка присесть, наклоняя туловище впе- 
|n\;i; при толчке — выпрямить ноги, руки вынести вперед-вверх,
i И л и ю  оттолкнуться и совершить полет; при полете —  ноги согнуть
ii коленях,  туловище вынести вверх-вперед; при приземлении —
I  in,шести вперед и пятками поставить на землю, совершить
и' |" к,тг па носки и ноги при этом согнуть в коленях; для сохране
но-i рамновесия руки вынести вперед шире плеч (при этом лопатки 
. о hi к.потея), затем опустить руки вниз, выпрямиться и отойти от
к-i i .i приземления.

I • in ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
м ш о п прыжка, то в соответствующей графе ставится минус.

I i i проверки прыжка в длину с разбега следует включить в 
• ем I I пенные показатели вместо графы «Замах» графу «Разбег».

П р ы ж о к  в в ы с о т у  с р а з б е г а .  Д ля учета уровня 
l"i пип нм данного навыка веревка подвешивается на стойках (вы
мни л 'in подготовительной к школе группы —- 40 см, для старшей — 

о ,м пни средней — 10 см). Детям предлагается разбежаться и 
и  ......... и,  I и ш  учет проводится в помещении, то на пол кладется
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Количественные и качественные показатели бега отмечаются
по следующей форме:

№
п/п

Фамилия,
имя

Количест
венные 
показа
тели, в с

Качественные показатели
Положе
ние голо
вы и ту
ловища

Согласо
ванность 

движений 
рук и ног

Легкость
бега

Отрыв 
от почвы

Сохране
ние на
правле

ния

;Если размеры зала или площадки не позволяют проводить бег 
по прямой, то обследование надо организовать следующим обра
зом: от шнура (начальной черты) отмеряют, половину размера 
дистанции (15 м) и ставят предмет (кубик, мешочек с песком и др.). 
Ребенку предлагают встать около шнура (начальной черты) и по 
сигналу «три» (по счету «раз, два, три») бежать до предмета и обрат
но к начальной черте. Секундомером отмечается время, которое 
ребенок затрачивает на бег.

Бег считается правильным, если ребенок голову и туловище 
слегка наклоняет, смотрит вперед; согласовывает движения рук 
и ног (правую руку выносит вперед одновременно с левой ногой, 
а левую — одновременно с правой); бежит легко, с отрывом от 
почвы; сохраняет прямое направление, не отклоняется вправо или 
влево.

Если ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
техники, то в соответствующей графе ставится минус.

Х о д ь б а  и б е г  п о  у м е н ь ш е н н о й  и п о в ы ш е н 
н о й  п л о щ а д и  о п о р ы .  Д ля установления уровня развития 
этих навыков на пол (землю) кладутся два шнура длиной 2—3 м 
параллельно-друг другу на расстоянии 20— 15 см (для детей млад
шей группы), 15— 10 см (для детей средней группы), 10—8 см (для 
детей старшего возраста). У детей старших групп можно учитывать 
навыки ходьбы по гимнастической скамейке, бревну.

Учет количественных и качественных показателей проводится 
по следующей форме:

№
п/п

Фамилия,
имя

Длина
шнура,

скамейки

Качественные показатели

Положение
головы,

туловища
Положение

РУК
. Сохранение 

равновесия
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Выполнение упражнения считается правильным, когда ребе
нок голову и туловище держит прямо, не напряженно, сохраняет 
I п noiu'Ciie, руки не отклоняются от исходного положения.

Iтли ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
о пики ходьбы, бега, в соответствующей графе ставится минус.

П р ы ж о к  в д л и н . у  с м е с т а .  Если учет уровня раз- 
!• и in я этого навыка проводится в помещении, то на пол кладется 
Гимнастический мат (матрац), если на площадке, то дети прыгают 
и им s' с песком. Ребенку предлагают встать около шнура и прыгнуть 
| и можно дальше. Фиксируется расстояние от шнура до места 
при ’.смления пяткой. Измерения производят сантиметровой лен- 
ю и. Прыжок повторяется 2 раза. Записываются количественные 
||''| .1 (а тел и двух попыток, но при выведении общей оценки учиты- 
ипггся максимальная величина.

Количественные и качественные показатели прыжка в длину 
' места отмечаются по следующей форме:

п/п Фамилия, имя

Количест
венные 
показа

тели; 
в см

Качественные показатели
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я
Показатели правильного выполнения прыжка в длину с места: 

III>ц исходном положении — ноги на ширине ступни, руки вдоль 
П'.мппща; при замахе — руки выносятся вперед-вверх-назад до от- 
г,м ,1. подняться на носки, затем, опуская руки вперед-вниз-назад,
   и. ноги в коленях, слегка присесть, наклоняя туловище впе-
pf/i; мри толчке — выпрямить ноги, руки вынести вперед-вверх, 
СИ маю оттолкнуться и совершить полет; при полете — ноги согнуть 
м I осенях, туловище вынести вверх-вперед; при приземлении — 
нош пыпести вперед и пятками поставить на землю, совершить 
in piT.ii па носки и ноги при этом согнуть в коленях; для сохране- 
iiii I р.жповесия руки вынести вперед шире плеч (при этом лопатки 
I г» in I .потея), затем опустить руки вниз, выпрямиться и отойти от 
м .. i.i приземления.

I ' in ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент
0  .и прыжка, то в соответствующей графе ставится минус.

I i i проверки прыжка в длину с разбега следует включить в
| г  п-пимо показатели вместо графы «Замах» графу «Разбег».

JI р i.i ж о к в в ы с о т у  с р а з б е г а .  Д ля учета уровня
1  .......   чанного навыка веревка подвешивается на стойках (вы-
11*f I■ ini иодттоьительной к школе группы — 40 см, для старшей —

" . и ,  н'Iи средней 10 см). Детям предлагается разбежаться и 
ир» и и \ п. 1тлн учет проводится в помещении, то на пол кладется
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резиновая дорожка для разбега и гимнастический мат для приземле
ния, если на площадке, то дети прыгают в яму с песком.

После каждой попытки веревку поднимают на 5 см. Если ребе
нок не смог взять высоты, ему записывается результат предыду
щей попытки.

Количественные и качественные показатели прыжка в высоту 
с разбега отмечаются по следующей форме:

№
п/п

Фамилия,
имя

Количест
венные 
показате
ли, в см

Качественные показатели

Разбег Т олчок Полет Призем
ление

Сохране
ние рав
новесия

За правильное выполнение прыжка в высоту с разбега прини
мается, когда разбег совершается энергично; ребенок отталкивает
ся одной ногой, при полете обе ноги сгибает в коленях; призем
ление совершает на носки с перекатом на всю ступню, при этом 
ноги сгибает в коленях; для сохранения равновесия руки выносит 
вперед шире плеч, выпрямляет туловище, встает, опускает руки 
вниз и отходит от места приземления.

Если ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
техники прыжка в высоту с разбега, то в соответствующей графе 
ставится минус.

В младших группах проверяется уровень развития навыков 
прыжка в высоту с места и прыжка в глубину (с предмета).

Запись количественных и качественных показателей проводится 
по той же схеме, что и прыжка в высоту. При этом вместо графы 
«Разбег» включается графа «Замах».

За правильное выполнение прыжка в высоту с места принимает
ся: если ребенок встает на расстоянии 10— 15 см от веревки, ли
цом к ней, ноги на ширине ступни; при замахе сначала поднимает 
руки вперед-вверх, поднимаясь на носки, затем опускает руки вниз- 
назад, одновременно полуприседает, опираясь на всю стопу, на
клоняет туловище вперед; при толчке резко разгибает ноги, делает 
замах руками вперед, отталкивается двумя ногами; в полете обе 
ноги сгибает в коленях; приземляется на носки полусогнутых ног 
с переходом на всю ступню, руки выносит вперед — в стороны.

П р ы ж о к  в г л у б и н у  (с высоты — с предмета) обследу
ется по той же схеме с некоторыми изменениями.

За правильный прыжок в глубину принимается: когда ребенок, 
занимая исходное положение, поставит ноги на ширину ступни, 
руки опускает вдоль туловища; при замахе поднимается на носки, 
руки сначала поднимает вперед-вверх, а затем опускает их вниз 
й отводит назад, туловище слегка наклоняет вперед (занимая
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положение полуприседа), снова поднимается на носки, ноги сгибает 
п коленях; толчок выполняется носками обеих ног; в полете ноги 
• М10ЛЮТСЯ в коленях, руки выносятся вперед и опускаются вниз; 
щипемленйё производится мягко на носки полусогнутых ног с 
плавным переходом на всю ступню; для сохранения равновесия 
р\ки выносятся вперед.

М е т а  и и е. Метание на дальность производится мешочком с 
песком весом для старшей и подготовительной к школе групп 200 г,
I mi средней — 150 г. Размер мешочка 7x11  см. Площадку заранее 
р,| (мсчают на метры мелом. Д ля удобства измерения пишут поряд- 
| иные номера, обозначающие количество метров от начальной черты,
I количество сантиметров измеряют сантиметровой лентой. Запи- 

I ммастся расстояние от начальной черты до места падения мешочка 
( I I и.иейшее скольжение мешочка по земле не учитывается).

Ребенку предлагается подойти к шнуру (начальная черта), 
ii mi и, два мешочка (№ 1 и № 2). Сначала ребенок правой рукой 
просает мешочек № 1 (первая попытка), а затем № 2 (вторая по
им I ка). После измерения результатов ребенок бросает мешочки ле- 
| | | 'ii рукой. Детям дается задание: «Брось как можно дальше».

Учет количественных и качественных показателей по метанию 
in дальность производится по следующей схеме:

Фамилия,
имя

Количест
венные 

показате
ли (в см)

Качественные показатели

Исходное
положе

ние
Прице
ливание

Замах
V

Бросок
Сохране
ние рав
новесия

Соблю
дение

направ
ления

’,а правильное метание на дальность способом «из-за спины 
•irpi‘ I плечо» (правой рукой) принимается: если ребенок при ис
тинном положении отставляет назад правую ногу на расстояние 
намного шире плеч, туловище поворачивает в сторону бросающей 
I• ■ кп, правую руку с мешочком сгибает в локте или опускает вдоль 
(улипища, левую руку опускает вдоль туловища, тяжесть тела 
р | пределяет равномерно на двух ногах; при прицеливании тя- 
Оп п, тела переносит на левую ногу, правую выпрямляет и ста
ми па носок, правую руку с мешочком выносит вперед-вверх при- 
Mi р 1111 па уровень глаз, левую слегка отводит назад, прицеливается
    глазом), выбирая точку для метания; при замахе правую
Р | \ е мешочком проносит около колена вниз-назад до отказа, 
пин временно правую ногу отставляет назад и сгибает в колене, 
корпус  поворачивает в сторону бросающей руки и отклоняется-назад, 
i i i ' i i .  к’ла переносит на правую ногу, левую выпрямляет, под
ин I п  носок этой ноги, левую руку выносит вперед; при броске 
in щримляег  правую погу, туловище, выпрямляя, поворачивает
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вперед (в сторону метаиия) и принимает положение «натянутого лу
ка», затем совершает заключительную фазу броска, при которой 
тяжесть тела переносит на левую ногу, одновременно выпрямляет 
туловище, руку с мешочком почти прямой проносит из-за спины 
через плечо около головы, и мешочек выбрасывает кистью; для 
сохранения равновесия правую ногу приставляет к левой или под
нимает назад-вверх или перескоком меняет ноги местами; мешочек 
не должен отклоняться от указанного направления.

Если ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
техники метания, то в соответствующей графе ставится минус.

Д ля учета уровня развития метания в цель отмечается рас
стояние для старшей и подготовительной к школе групп правой 
рукой 3 м, левой —2 м; для средней группы правой рукой 2 м, ле
в о й — 1 м. Цель размером 6 0 x 6 0  см с нарисованными кругами 
диаметром 10, 30, 50 см укрепляется на уровне глаз ребенка.

Техника метания в цель, расположенную на близком расстоя
нии, способом «из-за спины через плечо» отличается от техники 
метания на дальность тем, что дети не делают сильного замаха, 
соразмеряя амплитуду замаха и силу броска с расстоянием до 
цели. При этом нет ярко выраженного переноса тяжести тела при 
замахе на сзадистоящую ногу.

Запись количественных и качественных показателей метания 
в цель проводится по той же схеме, что и при метании на дальность. 
При этом вместо количественных показателей записывается число 
попаданий в цель и обозначается, в какой круг оно совершено.

Неполная амплитуда замаха при метании в цель не считается 
ошибкой.

К а т а н и е  м я ч а .  Двое детей сидят на полу, слегка расста
вив ноги, один против другого на расстоянии 1^-—2 м.

У одного ребенка мяч (диаметром 15—20 см) лежит между ног. 
Ему предлагают катить мяч напротив сидящему ребенку. Другой 
ребенок, получив мяч, катит его обратно.

Таким образом, одновременно проверяются навыки в катании 
мяча у двоих детей. Дети катают мяч 2 раза.

Показатели записываются по схеме:

Фамилия, 
имя ребенка Расстояние, в м Сохраняется ли 

указанное направление
Толкает двумя 

руками

Попытка

1 2 1 2 1 2



I Ivi учета навыков бросания мяча вверх и ловли его ребенку 
111 и • ii .1 гается бросить мяч на высоту 1 м и поймать его. У пражне
ние повторяется 5 раз.

Учет результатов проводится по следующей схеме:

и/и
Фамилия,

И М Я

Высота 
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Соблю
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направ
ления

i;i правильное выполнение бросания мяча вверх и ловли его 
принимается, когда ребенок: занимает основную стойку, мяч 
п-ришт в одной руке; бросок делает одной рукой снизу вверх перед 

Mifioii и следит глазами за мячом; ловит двумя руками, не прижи- 
1.1vi их к туловищу, руки несколько расставлены, и ребенок стара- 

• I г и схватить мяч, зажимая его~с двух сторон ладонями (слева и 
с права) или одной рукой сверху, другой снизу, или ловит мяч, 
подставляя кисти рук, сложенные чашечкой (пальцы расстав
лены).

Если ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
Iехпики бросания и ловли мяча, то в соответствующей графе ста- 
пигсн минус.

Л а з а н ь е  проверяется на гимнастической стенке и учет 
нронодится по следующей схеме:

№
п/п Фамилия, имя

Высота лестни
цы (стенки)

Качественные показатели

Переменный
шаг

Согласован
ность движе
ния рук и ног

Уверенность

Если ребенок неправильно выполняет тот или иной элемент 
о лшки лазанья, то в соответствующей графе ставится минус.

.Чанные учета уровня развития двигательных навыков и физи- 
•о. I их качеств сравниваются со стандартными. Анализ качест- 
меипых показателей помогает выявить недостатки в технике дви-
i.einifi п учесть их при планировании работы, по физическому вос- 
иигапшо и при подготовке к занятиям.

Текущий учет. Воспитатель ежедневно учитывает посещае- 
II»< п. детей, состояние их здоровья и записывает все данные в 

журнал учета.
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Наряду со специальными обследованиями движений воспита
тель, проводя наблюдения в процессе физкультурных занятий, 
подвижных игр, индивидуальных, самостоятельных занятий и дру
гих форм физического воспитания, может установить количест
венные показатели и выявить недостатки в выполнении отдель
ных элементов техники. Эти данные целесообразно также записать 
в приведенные выше формы учета — они позволят проследить ди
намику развития двигательных навыков и установить эффектив
ность применяемых методов обучения.

В процессе работы воспитатель следит за выполнением запла
нированных мероприятий. Если что-либо провести не удалось, 
то следует в графе «Примечания» отметить это и указать причину 
невыполнения.

Воспитателю целесообразно в своем дневнике фиксировать 
приемы, давшие наиболее эффективные результаты в обучении фи
зическим упражнениям, вопросы, которые возникают в процессе 
учебно-воспитательной работы с детьми, чтобы в дальнейшем 
найти на них ответы, расширять и углублять свои знания, совер
шенствовать педагогическое мастерство.

Анализ данных текущего учета позволяет своевременно уточ
нять методику проведения занятий с детьми и накапливать поло
жительный опыт.

Итоговый учет. Через каждые 6 месяцев, а также в конге 
года подводятся итоги работы по физическому воспитанию: ана
лизируются данные состояния здоровья, физического развития, 
физической подготовленности детей. При обнаружении недостат
ков необходимо выявить причины их возникновения, а также сфор
мулировать конкретные предложения к усовершенствованию пла
нирования и методики проведения занятий физическими упражне
ниями.

На основе анализа данных итогового учета составляется отчет 
о работе воспитателей, в котором должны быть отмечены положи
тельные стороны, недостатки и конкретные предложения.

Положительный опыт воспитателей может быть оформлен и 
представлен в виде доклада па Педагогические чтения.

На каждого ребенка, идущего в школу, составляется харак
теристика, в которой указываются состояние здоровья, уровень 
физического развития, показатели физической подготовленности 

по основным движениям (бег, прыжки, метание и др.), а также 
отмечается, умеет ли ребенок передвигаться на лыжах, кататься 
на коньках, велосипеде, плавать и т. д. Кроме того, целесообразно 
перечислить подвижные игры, в которые ребенок умеет играть, 
указать, обладает ли он организаторскими способностями. Эти 
сведения помогут учителю школы правильно спланировать работу 
по физическому воспитанию с учащимися I класса.



i .7 I н А О Р Г А Н И З А Ц И Я  Р А Б О Т Ы  ПО
О I II II It А Д Ц А Т  А я  ФИЗ ИЧ ЕС КО МУ В О СПИТАНИ Ю

В Д О Ш КО ЛЬН ЫХ У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х

|  I. .МИДА, О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Е  ЗА О РГА НИ ЗАЦ ИЮ  РА БО Т Ы  
И ДЕТСКОМ САДУ

Физическое воспитание детей в дошкольных учреждениях осу- 
пи< тпляется всем коллективом сотрудников. Весь персонал, от 
т . 'д у ю щ ей  до технических работников, призван способствовать 
охране жизни и укреплению здоровья каждого ребенка и решению 
11>\ Iих задач физического воспитания.

Заведующая. Заведующая несет ответственность за организа
ции) всей работы по физическому воспитанию. Она составляет об
ит м план работы, обеспечивает необходимые условия, осуществляет 
I' 1ОИ0ДСТВ0 деятельностью сотрудников детского сада.

Заведующая обязана обеспечить оборудование участка, физ- 
| \ п.турного зала, групповых комнат: приобретать физкультурный 
инвентарь, игрушки, атрибуты; следить за соблюдением санитарно- 
| in ионических условий в помещении и на участке, заботиться о 
пчл,боре литературы и материалов для методического кабинета.

В целях оказания помощи воспитателям и проверки их работы 
мисдующая ведет наблюдения на физкультурных занятиях,-» ут- 
I" пней гимнастике, на прогулке и при проведении других форм 
организации физического воспитания. Анализируя записи наблю- 
I' иnii, она отмечает достижения, недостатки и дает практические 

«■Читы по улучшению работы. Заведующая просматривает также 
методическую документацию и оказывает помощь воспитателям в со- 
' I.тлении планов, оформлении и анализе данных учета и т. д.

Для повышения квалификации педагогического коллектива 
пшедующая организует консультации, открытые занятия, ставит 
па обсуждение педсовета различные вопросы физического воспита
нии детей. Она оказывает помощь воспитателям в анализе их pa
in .гм ну подготовке докладов и выступлений для Педагогических 
чпчшй, обобщает опыт физического воспитания по всем группам 
I"школьного учреждения.

Кроме того, заведующая направляет воспитателей для участия 
и мероприятиях, проводимых районными, городскими методически
ми кабинетами (лекции, кружки, семинары и др.).

Заведующая проявляет заботу о состоянии здоровья, физиче- 
< ком развитии и физической подготовленности всех сотрудников 
i иоего учреждения. Она организует с сотрудниками детского сада 
(н годы, консультации (подбор физических упражнений и методика 
н ; проведения и др.), дает рекомендации о занятиях в группах 
широиья, в спортивных секциях, о сдаче норм ГТО, сама подает 
пример.

<'.ом1 иетствующий уровень теоретической и практической под- 
  г..н ппости по физическому воспитанию поможет работникам
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дошкольного учреждения более квалифицированно выполнять своп 
обязанности и служить образцом для детей.

Воспитатель-методист. В крупных (8— 12 групп) детских садах 
непосредственное методическое руководство работой воспитателей 
по физическому воспитанию детей осуществляет воспитатель-мето
дист. Помимо уже указанных мероприятий по повышению квалифи
кации воспитателей и контроля за их работой, он уделяет большое 
внимание оснащению методического кабинета необходимой литера
турой и документацией: примерные планы-графики распределения 
физических упражнений на год, планы на неделю, планы-конспек- 
ты физкультурных занятий, утренней гимнастики, подвижной игры, 
физкультминуток, прогулок, вечеров досуга, праздников и др.; 
журналы учета состояния здоровья, физического развития, физиче
ской подготовленности; альбомы с рисунками, фотографиями, 
отображающие технику физических упражнений и методику их 
проведения; макеты физкультурных площадок; материалы для 
родителей (список литературы, чертежи детской одежды и т. д.).

Методист изучает работу воспитателей, анализирует докумен
тацию по планированию и учету, а также ведет наблюдения на 
физкультурных занятиях, утренней гимнастике и при проведении 
других форм физического воспитания. В процессе наблюдений он 
подробно записывает объяснения воспитателя, отмечает качество 
показа физических упражнений, фиксирует дозировку и ведет хро
нометрирование. Кроме того, он отмечает качество выполнения 
движений детьми, их поведение. Эти данные используются для 
анализа и оценки занятия, а также составления конкретных реко
мендаций воспитателю.

Большое внимание методист уделяет изучению положительного 
опыта работы и его распространению: организует проведение откры
тых занятий и их обсуждение, помогает воспитателям обобщить 
свой опыт работы и оформить доклады и выступления на Педагоги
ческих чтениях..

Методист систематически следит за новинками литературы, 
активно участвует в мероприятиях, проводимых в районных, город
ских методических кабинетах, научных учреждениях, способству
ет улучшению работы по физическому воспитанию в детском саду.

Очень важно, чтобы методист сам регулярно занимался физиче
скими упражнениями, был примером для всех сотрудников детского 
сада и в случае необходимости оказывал им помощь.

Воспитатель. Непосредственную работу по физическому воспи
танию с детьми проводит воспитатель. Он должен иметь необходи
мую теоретическую и практическую подготовку. Для осуществле
ния задач, стоящих перед детским садом, воспитатель обязан изучить 
содержание и требования «Программы воспитания в детском саду», 
уметь проводить все формы физического воспитания (физкультур
ные занятия, утренняя гимнастика, подвижная игра и др.), а также 
правильно оформлять документацию по планированию и учету 
работы.
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Мри проведении физических упражнений воспитателю нужно 
\ к и. правильно и четко объяснять и показывать движения, пода- 
п.щ. команды и распоряжения; подбирать соответствующие приемы 
поучения; предупреждать и исправлять ошибки; регулировать ды- 
s пшс детей; оказывать помощь детям и обеспечивать страховку; 
гим подать педагогический такт, сочетая требовательность с мяг- 
hiii гыо в тоне и проявляя внимательное, чуткое отношение к детям; 
п. yin, еств л ять наблюдения за качеством выполнения физических 
упражнений, самочувствием детей и их поведением.

Воспитателю важно научиться определять самочувствие детей 
пи окраске кожи лица (покраснение, побледнение, посинение), 
ноIливости, дыханию (дыхание через рот, одышка), работе сердца 
(у« пленное сердцебиение) и их поведение по вниманию (устойчивое, 
рассеянное), интересу (снижение интереса, неусидчивость, излиш
ни я подвижность), активности (снижение активности, пассивность 
п действиях, отказ от выполнения физических упражнений), дис
циплинированности (нарушение правил игры), а также качеству 
ш.шолнения физических упражнений (нарушение координации, 
потеря ритмичности, снижение скорости и точности движений, 
нарушение осанки и др.).

Воспитателю необходимо разбираться в данных о состоянии 
|юровья и физического развития детей, уметь вести учет уровня 
развития двигательных навыков и физических качеств, а также 
п 1учать условия жизни ребенка в семье и использовать их в прак- 
■мтеской работе по физическому воспитанию.

Воспитатель призван следить за соблюдением гигиенических 
условий в помещении и на участке, за чистотой и сохранностью 
физкультурного оборудования, инвентаря. Он организует устрой- 
- пю снежных валов, горок, сооружений из снега (пароход, мед- 
иодь и др.), заливку ледяных дорожек, катка, подготовку ямы с 
песком для прыжков, дорожки для бега и т. д.

Воспитатель должен принимать участие в методической работе: 
проводить открытые занятия, анализировать и обобщать опыт 
споей работы и других воспитателей, выступать на педагогических 
совещаниях, оформлять доклады и выступления на Педагогических 
чгениях, готовить материалы для методического кабинета, оформ- 
чять фотоальбомы, писать заметки в стенгазету и т. д.

11е менее важно проводить систематическую работу с родителя
ми Воспитатель подготавливает и проводит беседы, консультации, 
собрания, открытые дни, занятия, оформляет уголки-выставки 
для родителей, организует их дежурства, в детском саду, а также 
посещает детей на дому,

11тобы быть образцом для детей и правильно показывать фи- 
шческие упражнения, воспитатель должен систематически повы
шать уровень физической подготовленности.

Самостоятельные занятия физическими упражнениями обяза- 
и паю проводятся под контролем врача и дают эффект при четком 
планировании всех форм работы, а также учета развития двига
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тельных навыков и физических качеств (воспитатель может вос
пользоваться формами планирования и учета, описанными в гла
ве X).

Воспитателю полезно заниматься в спортивных секциях или 
группах общей физической подготовки, принимать участие в сорев
нованиях и сдаче норм ГТО.

Няня помогает осуществлять задачи физического воспитания. 
Она следит за чистотой и проветриванием групповой комнаты, физ
культурного зала. Помогает младшим детям переодеться к физ
культурным занятиям, к прогулке. Кроме того, она принимает 
участие в своевременной организации питания, сна, а также спо
собствует закреплению у детей навыков личной и общественной 
гигиены, принимает участие в организации ухода за физкультур
ным инвентарем (мытье мячей и т. д.). Велика воспитательная 
роль няни, если она является для детей примером и всей своей 
работой содействует правильному решению задач физического 
воспитания.

Музыкальный руководитель работает в контакте с воспитате
лем. Они согласовывают планы по физическому и музыкальному 
воспитанию, устанавливают последовательность физических уп
ражнений, а также обсуждают комплексы утренней гимнастики, 
программы праздников.

Музыкальный руководитель осуществляет музыкальное сопро
вождение на утренней гимнастике, физкультурных занятиях; даст 
советы по выбору мелодий, песен для проведения подвижных игр.

Музыкальному руководителю необходимо иметь соответствую
щую теоретическую и практическую подготовку по вопросам физи
ческого воспитания детей, чтобы правильно использовать ка музы
кальных занятиях пляски, танцы, игры с пением.

§ 2 . ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ

Врачебный контроль за физическим воспитанием населения у 
нас в стране является обязательной составной частью единой си
стемы медицинского обслуживания. Врачебный контроль — область 
специальных медицинских знаний, изучающая состояние здо
ровья и физическое развитие людей разного возраста, занимаю
щихся физкультурой и спортом.

Основная задача врачебного контроля в процессе физического 
воспитания детей дошкольного возраста заключается в содействии 
укреплению их здоровья, совершенствованию физического и нервно- 
психического развития.

Медицинский контроль в дошкольных учреждениях включает:
1) врачебное обследование состояния здоровья, физического 

развития, детей и определение функциональных возможностей их 
организма;

2) врачебно-педагогическне наблюдения за проведением раз
личных форм физического воспитания, контроль за содержанием,
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Пенником проведения физических упражнений, соответствием их 
^.цистны м  и функциональным возможностям организма детей;

.;) санитарный надзор за местами проведения занятий физиче- 
ЙЦпмп упражнениями, утренней гимнастики, подвижных игр, спор- 
Випых упражнений, закаливающих мероприятий, гигиеническим 
С " тяпнем  физкультурного оборудования, инвентаря, а также одеж
ды. обуви занимающихся;

•I) санитарно-просветительная работа среди персонала детского
• ii.'м  и родителей.

Организация медицинского контроля предусматривает совмест
им. ■ работу врача, медицинской сестры и педагога.

Этот раздел работы осуществляется врачом 
дошкольного учреждения при ежегодных 
углубленных медицинских осмотрах. При необ
ходимости дети дополнительно осматриваются 
врачами-специалистами поликлиники.

Оценка состояния здоровья проводится ко
мплексно: на основании данных медицинского 
осмотра, заболеваемости, особенностей нервно- 
психического и физического развития.

Оценка физического развития делается на основании данных 
роста, окружности грудной клетки, при сравнении этих ве-

• им пи с показателями их по стандартам для детей соответствую
щею пола и возраста.

При наружном осмотре дается описание внешнего вида кожи 
и слизистых покровов тела (окраска, пигментация, влажность, 
•| шстичность и др.). Следует определить состояние упитанности. 
Дня этого захватывают складку кожи по средней подмышечной 
шипи на уровне сосков. При толщине складки в 1,0— 1,5 см упи- 
I лппость'считают средней, если складка толще, чем 1,5 см — упи- 
1. 111 г. ость выше средней; тоньше 1,0 см — упитанность нижесредней 
т р и  этом видны контуры ребер, грудины, ключиц).

Тургор тканей определяется при захватывании складки кожи 
пи внутренней поверхности плеч и бедер, боковой поверхности жи- 
ni’in. В норме эти складки упругие, при опускании немедленно 
|чн правляются. Пониженный тургор проявляется дряблостью скла- 
щ.к, они вяло расправляются (при гипотрофии).

11еобходимо учитывать состояние мышечного тонуса — нормаль
ны ii или пониженный.

Тонус мышц определяется степенью их сопротивления при пас- 
| пг.пых движениях в плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных 
и других суставах (например, скрещивание выпрямленных рук на 
11»\ /in п разведение их в стороны, сгибание и разгибание ног).

I ипотония мышц, сопровождающаяся обычно слабым развитием 
п i i ею  связочного аппарата, отмечается чаще всего у детей, стра
дающих рахитом. При гипотонии и слабом развитии мышц живота 
"|м< чаются изменения формы и увеличение живота. При этом неред- 
11' наблюдается расхождение прямых мышц. Такое изменение мышц

Прлмсбное обсле-
 .....  пне и оценка
1ш:тоиния здо- 
|1ни|.!1, физического
|Щ И П 1 Т И Я

и функциональных 
Пп 1МО Ж Н0СТСЙ  

III М'Й
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легко выявляется при усиленном напряжении мышц живота, на
пример, в момент перехода ребенка из положения лежа на спине и 
положение сидя. У детей раннего возраста расхождение прямых 
мышц живота нередко сопровождается пупочной грыжей. При гипо
тонии нижние конечности легко сгибаются в тазобедренных суста
вах под углом, который больше прямого.

У детей 3—7 лет мышечный тонус может быть исследован более 
объективным методом. Для этого используют тонусометр Сермаи, 
который позволяет в условных единицах определить состояние то
нуса при напряжении и расслаблении мышц.

Под осанкой понимается привычное положение тела при сиде
нии, стоянии, ходьбе. Осанка у дошкольников имеет характерные 
черты, обусловленные анатомо-физиологическими особенностями де
тей данного возраста. По данным Л. П. Африкановой, у дошколь
ника в отличие от взрослых голова немного наклонена вперед, 
плечевой пояс незначительно смещен кпереди, не выступая за 
уровень грудной клетки (в профиль), линия грудной клетки плавно 
переходит на линию живота, который выступает на 1—2 см, изгибы 
позвоночника выражены слабо, угол наклона таза невелик.

Осанка не бывает врожденной: она формируется в течение всего 
дошкольного детства и закрепляется в школьном возрасте. При 
этом сказывается влияние многих факторов: здоровье, телосложе
ние, нервно-психическое состояние и т. д.

В формировании осанки большое значение имеет воспитание у 
ребенка навыка правильной установки тела, сознательной психиче
ской настроенности на необходимость удерживать тело в определен
ном положении. Правильная осанка имеет не только эстетическое 
значение: при ее нарушениях изменяется положение внутренних 
органов, затрудняется нормальная функция сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Основной причиной нарушения осанки являют
ся погрешности в воспитании — если этому не придается должного 
значения, то у ребенка сам собой вырабатывается навык неправиль
ной установки тела.

При обследовании осанки нужно, чтобы ребенок стоял в обыч
ной естественной позе, не напрягаясь, слегка расслабив мышцы 
верхних конечностей и туловища. Осмотр ребенка проводится в 
трех положениях: спереди, сбоку и сзади. При осмотре спереди 
определяется положение головы (правильное, наклон в сторону 
или вперед), контуры и уровень плеч (симметричные, развернутые, 
сведенные).

При осмотре грудной клетки отмечается ее форма, симметрич
ность (нормальная, цилиндрическая, бочкообразная, плоская, 
впалая, узкая, «куриная», асимметричная).

При осмотре сзади, описывая спину, следует обращать внима
ние на положение плеч и лопаток (асимметрия надилечий, различ
ное стояние углов лопаток). Особое внимание надо обращать на 
форму позвоночника— форма спины может быть нормальной, с 
естественными изгибами позвоночника, но могут встречаться раз-
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 .......   искривления — кифозы, лордозы, сколиозы. Сглаживание
• мм шейных изгибов позвоночника называется плоской спиной. 
Значительно отстающие лопатки характеризуются как крыло- 

пнмные. При равномерном увеличении изгиба позвоночника 
па ид от шеи до поясницы спину называют круглой — у детей
  больного возраста она встречается- редко, но сутуловатость при

i in ценных вперед плечах наблюдается довольно часто.
Мри осмотре сбоку определяют смещение туловища кпереди 

щ | редней линии, форму живота, спины, положение тазобедренных 
и коленных суставов.

Наиболее частыми нарушениями осанки у детей дошкольного 
ни (раста являются отстающие лопатки, сведенные плечи, асим- 
м<ария надплечий, сутуловатость, выступающий за линию грудной 
I маки живот (на 3—5 см).

Форма ног отмечается как нормальная, когда внутренние по- 
нер\пости коленей и пяток при стойке прямо соприкасаются. Если 
при сомкнутых пятках и носках колени не сходятся, то ноги на
чинаются «о» - образными; если колени сходятся, а пятки нет — 
in «х» - образными.

Распространенное мнение, будто в детском возрасте плоскосто
пие является закономерным явлением, неверно. Оно основано на 
I пм, что стопа ребенка отличается большим развитием жировой 
I и;111 и на подошвенной стороне, чем у взрослого, и она более широ
ка и коротка.

I вменение формы свода стопы приводит не только к местному 
ухудшению их функции, но и по мере дальнейшей деформации 
■ гопы к изменению положения таза, нарушению правильного 
I Iпиния позвоночника, что ведет к дефектам осанки.

В дошкольном возрасте нарушения осанки, деформация стопы, 
как правило, носят функциональный характер и определяются 
и основном слабостью мышечного тонуса и связочного аппарата. 
У детей дошкольного возраста нарушение осанки, как правило, про
тян ется  в сочетании ряда отклонений от нормы.

Систематические, целенаправленные занятия физическими уп
ражнениями укрепляют опорно-двигательный аппарат ребенка, 
ршамические наблюдения показали, что у детей 5—7 лет наруше
нии осанки в процессе занятий уменьшаются в 2 раза с 25—29% 
ДО 13— 15%.

Формирование свода стопы определяется методом плантогра- 
i |>i i и , посредством которого получают отпечаток следа обеих стоп 
реГк'Пка на бумаге. Затем измеряют ширину самой широкой и самой 
\ iivoii части следа и по соотношению их размеров оценивают свод
• юны: 1 : 4  — нормальный, 2 : 4  — уплощенный, 3 : 4  — плоский.

Важным фактором, также характеризующим уровень физиче- 
< кого развития детей, является мышечная сила. Сила мышц у де- 
и и раннего возраста измеряется лишь приблизительно путем опрс- 
III .пении того усилия, которое необходимо для противодействия 
ниижснию ребенка, а также при определении консистенции мышсч-
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ной ткани иаощуиь (упругие, эластичные, мягкие, вялые). В воз! 
расте 2,5—3 лет уже доступно определение мышечной силы при 
использовании детского динамометра: ребенок берет его в руку 
стрелкой к ладони и, вытянув руку в сторону', максимально сжи
мает.

Измерение силы мышц разгибателей туловища проводится так
же у детей с 3—4 лет. Но в этом возрасте показатели ее не высоки, 
что обусловлено неумением детей младшего возраста прилагать 
максимум усилия. Уже с 5—6 лет отмечается равномерное нара
стание показателей от возраста к возрасту.

Измерение силы на обеих руках и становой динамометрии 
следует повторить 2—3 раза и фиксировать наибольший результат.

При медицинском осмотре у детей с 3—4 лет следует определять 
жизненную емкость легких методом спирометрии. Для получения 
достоверных результатов нужно предварительно обучить детей 
производить глубокий вдох и достаточный выдох. Ребенок делает 
три попытки, из которых фиксируется лучшая. Точность измерении 
± 2 0 0  см3. Жизненная емкость легких отражает силу мышц грудной 
клетки, диафрагмы, брюшной стенки. Ее показатели, определяе
мые в динамике, позволяют установить возрастной уровень разви
тия и влияние средств физического воспитания.

Для более точной оценки физического развития детей и пра
вильного подбора физических упражнений врачу необходимо иметь 
характеристику развития движений у каждого ребенка.

Обследование развития движений у ребенка первого года жиз
ни необходимо проводить ежемесячно, по возможности в календар
ные числа, соответствующие дате рождения ребенка.

При обследовании движений и оценке уровня их развития сле
дует начинать с тех показателей, которые характерны для детей 
данного возраста. Если же развитие движений у ребенка превы
шает возрастные нормы, то следует перейти к показателям следую
щей возрастной группы. В тех случаях, когда развитие движений 
у ребенка не достигло нормы, необходимо снизить предъявляемые 
к нему требования и определять показатели предыдущей возрастной 
группы.

Очень важно при обследовании детей пользоваться одной и топ 
же методикой определения состояния рефлексов и развития движе
ний. Это позволит получать более точные данные и сравнивать их. 
Обследование развития движений у детей первого года жизни врач 
проводит в первой половине дня, но не раньше чем через полчаса 
после кормления и не позднее чем за полчаса до кормления, т. е. в 
период, когда дети наиболее активны. Во время обследования 
деги должны быть полностью раздеты. Если ребенок во время осмот
ра беспокоен, плачет, отказывается^ выполнять соответствующие1 
движения, обследование следует прекратить и повторить его позд
нее в тот же или ближайший день, когда у ребенка появится поло
жительный эмоциональный настрой. Нужно помнить, что при об
следовании ребенка не.всегда можно выявить у него наличие того
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h  i и много навыка (это зависит от многих причин — нежелание 
цки'пка выполнять движение, отвлечения и т. д.). Поэтому воспи- 
I ис.мн групп в повседневной работе с детьми должны внимательно 

Вн'лю дать и фиксировать появление у детей новых движений или 
Попыток к их выполнению, создавать каждому ребенку индивидуаль
ные условия для развития определенного движения, подсказывать 
||>лчу о необходимости включения этого движения в комплекс за- 
П и I nil гимнастикой и массажем..

П р о т и в о п о к а з а н и я  к п р о в е д е н и ю  
ф и з и ч е с к и х  у п р а ж н е н и й  и м а с с а ж а  

д л я  д е т е й  р а н н е г о  в о з р а с т а
1. Острые заболевания с повышенной температурой.
2, Распространенные заболевания кожи.

Воспалительные заболевания подкожно-жировой клетчатки
и мышц.

4. Пороки сердца с явлениями декомпенсации.
Г>. Рахит третьей степени.
6. Заболевание крови.
Работоспособность организма и степень его тренированности 

определяются главным образом функциональными возможностями 
ч рдечно-сосудистой и дыхательной систем, их ответными реакция
ми на различные физические нагрузки. С этой целью учитывают 
илняние отдельных занятий физическими упражнениями на орга- 
и п iM ребенка и отмечают особенности ответных реакций со стороны 
пульса и дыхания, а также изменение эмоционального тонуса и 
общего самочувствия детей до занятий, во время и по их оконча
нии. Пульс и дыхание ребенка подсчитывают перед занятием и 
м .I мае после занятия. Подсчет пульса проводят по десятисекундным 
оI резкам, число дыханий считают в течение 30 с. После занятий 
подсчет проводят до тех пор, пока частота пульса и дыхания не воз- 
г| .гпггся к исходным величинам. У детей раннего возраста реак- 
ппт оценивается как благоприятная, если тотчас после занятия 
шмечается учащение пульса на 15—20% по отношению к исходной- 
пе.'шчине и учащение числа дыханий на 10— 15 в минуту без нару
ш ения их нормального характера. Время возвращения показате
лей частоты пульса и дыхания к исходным величинам не должно 
превышать 2—3 мин.

С 3 лет у детей проводятся функциональные пробы с дозирован
ной мышечной нагрузкой. Проба -Мартине-Кушельского — 20 при
седаний (глубоких) за 3 0 'с, проба с т е н — тест — 30 восхождений 
па ступеньку в течение 1 мин, длительность пробы 2 мин.

Влияние мышечной нагрузки оценивается по: 1) изменению по- 
i..i ;агелей сердечно-сосудистой системы (частоты пульса, артериаль
ного давления) и частоты дыхания сразу после нагрузки и 2) по 
времени восстановления этих показателей к исходному уровню.
I> мгоприятной проба считается при учащении пульса после на- 
ip \ (кп на 50—70% (в.зависимости от того, какая использовалась 
проба) п повышении максимального артериального давления на
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10—20 мм рт. ст. минимального снижения на 5— 10 мм рт. ст. или 
сохранении без изменений, увеличения частоты дыхания на 5—8 
дыханий в 1 мин. Возвращение всех показателей к исходному уров
ню отмечается на 2—3 мин.

Оценка состояния здоровья детей с учетом данных функциональ
ных проб позволяет правильно определить возможности детского 
организма и дозировать физические упражнения.

В соответствии с рекомендациями, разработанными Институ
том гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения 
СССР, по состоянию здоровья дети могут быть распределены на 
четыре группы. Отнесение ребенка к той йли иной группе основы
вается на данных динамического учета состояния здоровья, оценке 
функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем при дозированной мышечной пробе.

В п е р в у ю  г р у п п у  входят все здоровые дети.
В о  в т о р у ю  г р у п п у  входят дети, имеющие функцио

нальные отклонения со стороны органов и систем (функциональные 
изменения сердечно-сосудистой системы, изменения со стороны 
носоглотки — аденоиды, гипертрофия миндалин и др., ухудшенное 
физическое развитие, выраженные нарушения осанки и др.).

К т р е т ь е й  г р у п п е  относятся дети, у которых имеются 
хронические заболевания вне обострения.

К ч е т в е р т о й  г р у п п е  относятся больные дети в стадии 
декомпенсации заболевания.

Детские дошкольные учреждения посещают в основном дети, 
относящиеся к первой и второй группе. При профилактических 
осмотрах необходимо выявлять детей, имеющих те или иные откло
нения в состоянии здоровья, и устанавливать за ними постоянное 
наблюдение. Такие дети должны находиться на диспансерном учете 
у врачей-специалистов.'

В детских дошкольных учреждениях находятся практически 
здоровые дети, не имеющие абсолютных противопоказаний к заня
тиям физическими упражнениями. Дети, часто болеющие или име
ющие хронические заболевания, нуждаются в постоянном врачеб
ном наблюдении. В периоде вне обострения заболевания они долж
ны заниматься по общей программе физического воспитания.

После перенесенного заболевания в первые дни занятий на
грузка должна быть индивидуально снижена для каждого ребенка 
(освобождение от выполнения более трудных упражнений, умень
шение числа повторений каждого упражнения и т. д.). Повышать 
нагрузку нужно постепенно, по мере улучшения состояния здоровья 
и 'с  учетом результатов функциональных проб.

Состояние здоровья, уровень развития и тренированность детей 
могут меняться. Поэтому при повторных обследованиях необходи
мо учитывать происшедшие изменения и соответственно менять 
назначения. Так, например, ребенку, Перенесшему острое респира
торное заболевание ограничивают бег и другие упражнения с повы
шенной физической нагрузкой. Чтобы определить доступность
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mi пнгчной нагрузки, за ним проводятся наблюдения на физкультурных 
I т и ш я х , при этом используются наблюдения за внешними призна- 

i< im i i  утомления, проводятся хронометраж и пульсометрия. При оче- 
|н Iпом или специальном осмотре, если врач определяет полное 
пи становление функций сердечно-сосудистой системы и других 
спсгем ребенка, он разрешает ему занятия по полной программе, 
Гд I каких-либо ограничений. В случае ухудшения состояния здо- 
|1ош.я ребенка и особенно при наличии у него неблагоприятных 
in г.г I пых реакций па функциональные пробы врач временно еще более 
■ а рлпнчивает физические нагрузки.

Воспитатель должен быть активным помощником врача в оцен- 
I г состояния здоровья ребенка. Осуществляя ежедневный контакт 
I детьми в различные режимные моменты (сон, игра, занятия, еда 
и 11).), он учитывает особенности здоровья каждого ребенка и сам 
активно выявляет те или иные отклонения. Такие наблюдения по
шил тот обеспечить индивидуальный подход и в ранних стадиях 
/1,чже выявить изменения в состоянии здоровья ребенка, указать 
на них медицинскому персоналу.

Врач дошкольного учреждения доводит до сведения воспитате- 
н ii групп оценку состояния здоровья детей и делает индивидуаль

ные назначения в отношении общего и двигательного режима, вели
чины физической нагрузки.

Воспитатели групп вносят эти назначения в листки здоровья 
п осуществляют строгий индивидуальный подход к каждому ре- 
Г к 'П К у .

Медицинская сестра дошкольного учреждения осуществляет по-
• тинный контроль за состоянием здоровья детей (совместно с 
иоспитателями групп), за организацией и проведением закаливаю
щих мероприятий, различных форм занятий физическими упраж
нениями (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, под- 
нпжиые игры и т. д.).

Они включают оценку соответствия содержа-
Ирлчсбно- ния и методики проведения различныхпедагогические , , r  г
наблюдения форм физического воспитания возрастным и

функциональным возможностям детей.
Врач, медицинская сестра, заведующая, осуществляя врачебно- 

пг мгогический контроль за проведением физкультурных занятий, 
\ гренней гимнастики, подвижных игр и других форм работы, долж
ны познакомиться с планом-конспектом их проведения у воспита- 
nvieii групп. Следует отметить, отвечает ли план, а после просмотра 
мпитий, и содержание занятий требованиям программы для детей 
миной возрастной группы, а также соответствуют ли применяемые 
\пражиеиия возрасту и уровню подготовленности детей. Проверить,
• и лиг ли воспитатель за осанкой и дыханием детей, правильно ли 
m пользуется физкультурный инвентарь и проводится ли «страхов
ые при выполнении упражнений на снарядах.

11еобходимо выявить, соблюдает ли воспитатель при проведении 
фи шчсских упражнений основные физиологические принципы:
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динамичность физических упражнений, охват по возможное! и 
большого числа мышечных групп, участие главным образом круп
ных мышц; равномерное распределение нагрузки на все мышечные 
группы (конечностей, туловища); использование различных исход
ных положений: стоя, лежа, сидя; обеспечение качественного вы 
полнения упражнении.

Одним из важных разделов медицинского контроля является 
оценка влияния занятий физическими упражнениями на организм 
ребенка. Это влияние может быть учтено при проведении различных 
форм занятий физическими упражнениями одномоментно (на фиа 
культурном занятии, во время подвижной игры и т. д.) или за дли
тельный период систематического проведения занятий.

Д ля оценки правильности построения физкультурного занятии, 
соответствия физической нагрузки функциональным возможностям 
детей определенной возрастной группы, уровню физической под 
готовленное™ детей следует пользоваться методом индивидуаль
ного хронометража. При проведении хронометража определяется 
также двигательная активность детей на занятиях, общая и мотор
ная плотность занятий. Как показали исследования (С. Я- Лайза- 
не), двигательная активность детей 2—3 лет на физкультурных 
занятиях, по данным шагометрии1, должна составлять в среднем 
1366 локомоций, у детей в возрасте от 4 до 7 лет она возрастает со
ответственно от 1550 локомоций до 2555 локомоций (Г. П. Юрко). 
При этом следует помнить, что у детей дошкольного возраста отме
чаются большие индивидуальные колебания в количестве локомо
ций во всех возрастных группах, что необходимо учитывать при 
проведении контроля за двигательной активностью детей.

Наиболее информативным показателем реакции организма па 
нагрузку (дозированные мышечные нагрузки, физкультурное заня
тие) является частота пульса. Измерение частоты сердечных сокра
щений по пульсу в процессе выполнения физических упражнении и 
в восстановительном периоде позволяет оценить правильность вы
бора упражнений и соответствие мышечной нагрузки функциональ
ным возможностям детского организма.

Д ля определения правильности построения занятия и распре 
деления физической нагрузки по его частям проводится измерение 
частоты пульса до занятия, в конце каждой его части (вводной, 
основной, заключительной) и после занятия в восстановительном 
периоде.

На основании результатов изменения частоты пульса пропо 
дится построение так называемой физиологической кривой занятии, 
под которой понимают графическое изображение пульса до, во вре 
мя и после занятий. Присутствуя на занятиях, врач или медицин

1 Шагомер фиксирует основные локомоций — бег, ходьба, приседание, 
наклоны и т. д.
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- к.Iя сестра выборочно контролирует реакции одного или двух де- 
I « ii па физическую нагрузку.

При правильно построенном занятии физиологическая кривая 
титопенно повышается от начала занятия к основной части и во 
иремя подвижной игры, когда физическая нагрузка бывает макси
мальной, достигает самых высоких цифр и в заключительной ча- 
| I и приближается к исходному уровню.

Как правило, во вводной части занятия пульс учащается на 
10 - 15%, в основной (при выполнении основных видов движений) — 
па 40—50%, а в подвижной игре учащение пульса достигает 
|>0 -70% и более, что в большой степени объясняется значительны
ми эмоциями во время игры. В заключительной части занятия 
частота пульса снижается и постепенно после занятия, на 3—5-й 
мим возвращается к исходным величинам.

В зависимости от распределения физической нагрузки по частям 
чанятия, что определяется содержанием программного материала 
каждого занятия, организацией, формой и методами проведения 
упражнений, выявляется два типа физиологической кривой: пер- 
мый тип, когда в начале основной части нагрузка снижается и 
|иювь повышается до максимума во время подвижной игры; второй 
тип, когда отмечается постепенное нарастание нагрузки, доходя
щей до максимума также во время подвижной игры. Первый тип 
физиологической кривой занятий отмечается в тех случаях, когда 
и основной части происходит обучение детей таким видам движений, 
как лазанье, метание и т. д., где применяется малогрупповой и ин
дивидуальный способы организации.

Перегрузить физически ребенка дошкольного возраста, как 
правило, почти невозможно. У детей данного возраста ярко выра
жен процесс саморегуляции при выполнении физических упражне
ний, особенно в самостоятельной двигательной деятельности. 
'->го ярко проявляется в раннем и младшем дошкольном возрасте. 
Ребенок сам регулирует физическую нагрузку, отказываясь вы
полнять упражнения, или переключается на другой вид деятель
ности.

По вместе с тем при проведении организованных форм занятий 
фп.шческими упражнениями взрослому следует строго регламенти
ровать физическую нагрузку, так как требования воспитателя, 
подчинение правилам поведения могут для отдельных детей создать 
чрезмерную физическую нагрузку. При этом следует учитывать, 
что не только объем и интенсивность мышечной деятельности 
определяют функциональные сдвиги в организме; во многом они 
определяются и методикой проведения физических упражнений. 
Мели занятия вызывают интерес у ребенка, повышают его эмоцио
нальный тонус, то он может выполнить больший объем нагрузки 
при меньших функциональных сдвигах.

Врач, медицинская сестра, присутствуя на занятиях, а также 
notтштатель должны следить за внешними признаками утомления 
in nil. »ги наблюдения косвенно могут характеризовать допустн-

') Заказ 103 241



мость мышечной нагрузки при проведении различных форм зал я 
тий физическими упражнениями.

Следует отмечать окраску кожи лица, мимику, потливость, 
характер дыхания, движения, самочувствие ребенка. При небо ль 
шой, вполне допустимой степени утомления наблюдается неболь
шое покраснение лица, выражение лица спокойное, потливость 
незначительна, дыхание несколько учащено, но остается ровным, 
движения бодрые, задания выполняются четко, общее самочувст
вие остается хорошим. При средней степени утомления отмечается 
значительное покраснение лица, выражение лица становится на
пряженным, потливость выражена, появляется резко учащенное’ 
дыхание, движения становятся неуверенными, нечеткими, появ
ляются добавочные движения, могут быть жалобы на усталость. 
При выраженном утомлении все выше перечисленные признаки 
проявляются значительно. В данном случае воспитатель должен 
внести коррективы в занятие. Если выраженные признаки утомле
ния. отмечаются у большинства детей, следует подумать о том, со
ответствует ли материал занятий уровню подготовленности этой 
группы. Если же признаки утомления отмечаются у отдельных 
детей, то воспитатель обязан снизить им нагрузку: сократить число 
повторений упражнения, исключить более трудные упражнения, 
обеспечить отдых в ходе проведения физических упражнений.

Реакции детей на физическую нагрузку во многом зависят от 
индивидуальных типологических особенностей высшей нервной 
деятельности (так, частота пульса у детей возбудимых при выпол
нении одних и тех же упражнений будет выше, чем у детей тормоз
ных).

В медико-педагогическом контроле важное место должно быть 
уделено н а б л ю д е н и я м  з а  о с у щ е с т в л е н и е м  д в и 
г а т е л ь н о г о  р е ж и м а  в д е т с к о м  у ч р е ж д е н и и .  
Двигательный режим включает всю динамическую деятельность 
детей (как организованные формы занятий физическими упражне
ниями, труд, так и свободную деятельность). Общий двигательный 
режим в учреждении должен являться средством укрепления 
здоровья и повышения работоспособности детского организма.

Индивидуальная потребность ребенка в движении наиболее яр 
ко проявляется в самостоятельной деятельности и в большой мере 
отражает уровень ее возрастного развития. По мере совершенст
вования с возрастом у детей двигательных навыков и качеств и 
увеличения индивидуального опыта отмечается рост количества ос
новных локомоций, свойственных детям в возрасте от 3 до 7 лет 
при свободной двигательной деятельности. Это составляет около 
1320 локомоций в час активного бодрствования у детей в возрасте 
3 лет и 2600 — в 7-летнем возрасте (это примерно соответствует 
естественной потребности детей).

Потребность в движении — это действительно биологическая 
потребность, удовлетворение которой подвержено саморегулирова
нию. Исследования показывают, что если искусственно резко огра-
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ini'iim, двигательную деятельность ребенка, то он компенсирует 
км* гыпужденное «двигательное голодание» чрезмерной двигатель- 
III iii активностью, и наоборот.

Мгдико-педагогичесший контроль включает наблюдения за про- 
несением подвижных игр, спортивных упражнений, самостоя- 
uvibtioii двигательной деятельности детей на прогулке.

Занятия фигурным катанием на коньках, плавание в специаль- 
иых группах разрешаются детям дошкольного возраста только 
мри постоянном врачебном контроле с учетом состояния здоровья 
и функциональных возможностей их организма.

Врач, заведующая и медицинская сестра 
•нпГ'Тодео анЛ°я осуществляют контроль за санитарным состо-
м«'ст занятий*, И янием помещений, где проводятся занятия фи-
   зическими упражнениями, за гигиеническим
одежды состоянием физкультурного оборудования и

инвентаря как в помещении, так и на физ
культурной площадке.

Температура воздуха в помещении, где проводятся занятия 
фп шческими упражнениями, должна быть не ниже 18— 17°, перед 
проведением занятий проводятся проветривание и влажная уборка.

Дети, начиная с 2 лет, должны заниматься в спортивной форме — 
|русы, майки (футболки), спортивных тапочках (чешки).

В зимнее время при ходьбе на лыжах, катании на коньках — 
н спортивных костюмах и обуви. Во время прогулки в различное 
иремя года одежда детей должна строго соответствовать гигиени- 
Ч1гким требованиям.

11еобходимо, чтобы воспитатели групп при проведении во время 
| шятий с детьми тоже были в спортивной форме.

Врач и медицинская сестра осуществляют повышение знаний 
нос питателей и родителей по вопросам гигиены, физического вос
питания и его роли в укреплении здоровья детей.

| » ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ С ДЕТЬМИ 
И РАЗЛИЧНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ У Ч РЕЖ ДЕН И ЯХ  И В СЕМЬЕ

Физическое воспитание детей, помимо детского сада, осуществ- 
пнстся в общественных организациях, лечебно-профилактических 
учреждениях, а также в семье.

Детские спортивные школы организуются при добровольных
• пир 111оных обществах. В этих школах дети занимаются фигурным
• иаппем, плаванием, гимнастикой, настольным теннисом. Ранняя
 ргиппая специализация имеет важное значение в тех видах
 рта, где для достижения высоких результатов необходимо овла-
 .... . умениями и навыками многообразных форм движений, слож-
|||*|.ч п" координации, а также требуется развитие таких физических 
 'em, как быстрота и ловкость, глазомер, равновесие, гибкость,



ритмичность. В детских спортивных школах складываются основы 
для дальнейших занятий спортом.

Обучение избранным видам спорта в детских спортивных шко
лах строится на основе общей физической подготовки, с учетом 
особенностей возраста и при постоянном врачебно-педагогическом 
контроле. Например, в группах фигурного катания общая физиче
ская подготовка детей обеспечивается занятиями хореографией, 
гимнастикой, плаванием и другими физическими упражнениями.

В детских спортивных школах занимаются по специально разра
ботанной программе. При этом используются многие методы и 
приемы обучения, применяемые в детских садах.

На занятиях физическими упражнениями в детском саду воспи
татели привлекают детей, посещающих детские спортивные школы, 
к показу движений, к руководству подгруппой (при групповом 
методе организации детей). Кроме того, воспитатель может пору
чить таким детям позаниматься с детьми, которые не усвоили то 
или иное упражнение.

Большая работа с дошкольниками проводится в детских город
ках при парках культуры и отдыха, стадионах, а также в детских 
парках. Детям предоставляется возможность пользоваться на пло
щадках оборудованием, физкультурным инвентарем (санки, лыжи, 
коньки, велосипеды, мячи, скакалки и др.).

Кроме того, с детьми проводятся групповые и индивидуальные' 
занятия по обучению различным видам физических упражнений 
(катание на коньках, передвижение на лыжах и др.), организуются 
подвижные игры, аттракционы. Методисты-тренеры дают консульта
ции родителям по подбору упражнений и методике их проведения 
с детьми разных возрастных групп.

В бассейнах организуются группы для занятий с детьми, за
дача которых — улучшение общей физической подготовки, а так
же обучение детей способам плавания.

Создаются также группы детей, с которыми используют упраж
нения в воде как эффективное средство лечения различных заболе
ваний (сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем), а также 
исправления дефектов в осанке и формировании стопы.

В скверах, во дворах домов для детей дошкольного возраста 
оборудуются физкультурные площадки, где устанавливаются стре
мянки, заборчики, лесенки для лазанья, качалки, качели, карусе
ли, бревна, горки для скольжения на ногах, скатывания на сап
ках; отводится место для подвижных игр, катания на велосипеде, 
самокатах, спортроллерах, передвижения на лыжах, заливаются 
катки.

К работе с детьми привлекают тренеров спортивных обществ, 
родителей, старших школьников, занимающихся в спортивных 
школах.

В кабинетах лечебной физкультуры при детских поликлиниках 
проводится работа с детьми, имеющими те или иные отклонения 
в состоянии здоровья и физического развития.
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I la основании обследования ребенка врач назначает физиче- 
- кис' упражнения и массаж. Дети занимаются физическими упраж
нениями вначале под руководством методиста, а в дальнейшем (после 
инструктажа родителей) в домашних условиях.

В случае необходимости врач передает назначение в детский 
1 ад, и с детьми проводят занятия медсестра или воспитатель.

В детских больницах наряду с различными средствами лечения 
ш оке используются физические упражнения и массаж. Физические 
упражнения назначаются с учетом характера заболевания (или 
операции), а такж е возраста, состояния здоровья, физической под
готовленности детей. После операции физические упражнения и 
массаж используются с целью предупреждения различных осложне
ний (воспаление легких, нарушения в работе сердечно-сосудистой 
системы и кишечника).

В детских садах санаторного типа находятся дети, имеющие 
к' или иные отклонения в состоянии здоровья, поэтому особое вни
мание уделяется физическому воспитанию. На участке создаются 
псе условия, чтобы дети больше времени находились на воздухе, 
чтобы для каждого ребенка нашлось интересное занятие. Зимой за
ливаются ледяные дорожки, каток, сооружаются снежные валы и 
различные постройки из снега. Летом используются заборчики 
для лазанья, горки для вбегания и сбегания, делается дорожка для 
катания на велосипедах, самокатах, спортроллерах, роликовых 
коньках и т. д.

Утренняя гимнастика и физкультурные занятия, как правило, 
проводятся на участке. Кроме того, воспитатель поощряет исполь- 
ование физических упражнений в самостоятельных занятиях. 

Внимательно наблюдая за детьми и учитывая состояние здоровья, 
он регулирует физическую нагрузку каждому ребенку.

Дети с нарушениями слуха, речи, зрения и др. воспитываются 
и специальных дошкольных учреждениях или особых группах при 
обычных детских садах. Специфика обучения физическим упражне
ниям в этих учреждениях заключается в особом сочетании методов 
п приемов обучения. Например, при обучении физическим упраж
нениям детей с недостатками слуха большое место занимают на
глядные методы, в частности показ, зрительные ориентиры, кото- 
pi.it' помогают правильно понять и выполнять упражнения.

В работе со слабо видящими детьми ведущая роль принадлежит 
слову в сочетании с физической помощью, звуковыми ориентира
ми. Следует также учитывать, что у детей с недостатками зрения 
мышечные ощущения заменяют зрительные представления, поэтому 
ребенок может, например, подойти к цели для метания, ощупать 
се, запомнить, на какой высоте она расположена и на каком рас- 
| I он и ни от начальной черты находится. Затем, отойдя к начальной 
черте, ребенок прицеливается и бросает мяч или мешочек с песком. 
Воспитатель сообщает о результате попадания и делает указания 
о силе замаха и направлении броска.



Правильно выполнять физические упражнения помогают звуко
вые ориентиры. Например, если при подпрыгивании вверх с целыо 
достать предмет (погремушку, колокольчик) ребенок слышит звук 
колокольчика, он знает, что высота преодолена. .Во время подлеза- 
ния под веревку, к которой привязана погремушка или колоколь
чик, звук их указывает ребенку, что следует наклониться ниже.

В логопедических группах большое внимание уделяют упраж
нениям для пальцев кисти, ритмическим упражнениям, содействую- 
щим развитию речи. Кроме того, подбирают игры и упражнения, 
в которых дети должны сочетать движения со звуками, словами^

В детских домах (домах ребенка) воспитываются дети, не имею
щие родителей, поэтому задачи физического воспитания должны 
осуществляться полностью в детском учреждении. Помимо тех 
форм работы физического воспитания, которые применяются в 
обычном детском саду, большое место отводится организации под
вижных игр и самостоятельных занятий физическими упражнения
ми в вечернее время. В выходные и праздничные дни рекомендуется 
проводить прогулки в лес, посещение катка, организовывать физ
культурные праздники и т. д.

При проведении занятий важно, учитывая индивидуальные осо
бенности детей, вызывать как можно больше положительных эмо
ций, создавать бодрое, радостное настроение.

Воспитателям, работающим в этих учреждениях, необходимо 
быть особенно внимательными к детям, стремиться восполнить по
требность ребенка в родительской ласке.

Физическое воспитание в семье. Задачи физического воспи
тания детей дошкольного возраста в семье и государственных уч
реждениях едины, поэтому они должны решаться общими усилиями 
родителей и работников детского сада.

С укорочением рабочей недели родители имеют возможность 
уделять больше времени воспитанию детей. В семье можно с более 
раннего возраста формировать умения и навыки в сложных видах 
движений (лыжи, коньки, велосипед, плавание и др.). Эти виды 
физических упражнений требуют непосредственной индивидуаль
ной помощи и обеспечения страховки каждому ребенку. И поэтому 
организовать обучение этим видам движения в детском саду и обе
спечить высокие результаты значительно труднее, чем в семье.

Д ля правильного осуществления физического воспитания в 
семье родителям необходимо знать, какими физическими упражне
ниями ребенок занимается в детском саду, а также в детской спор
тивной школе и какую физическую нагрузку в течение дня и всей 
недели он получает. С учетом всей нагрузки следует планировать 
занятия физическими упражнениями после возвращения ребенка 
из детского сада, а также в выходные и праздничные дни.

Дошкольные учреждения могут оказать большую помощь роди
телям в приобретении знаний о физическом воспитании детей: ор
ганизуются уголки для родителей, проводятся консультации, бесе
ды, лекции, открытые занятия.
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Различные формы организации физического воспитания могут 
rti.ni> заимствованы родителями из опыта дошкольных учреждений. 
И связи с этим следует знакомить их со специальной литературой 
пи физическому воспитанию, а такж е рекомендовать литературу, 
предназначенную для родителей.

Родители, дети которых не посещают дошкольное учреждение, 
обязаны сами обеспечить им полноценное физическое воспитание.

В семье, так же как и в детских садах, важно комплексно при
менять все средства физического воспитания. Родители должны 
( гремиться к тому, чтобы создать наиболее благоприятные гигиени
ческие условия, использовать естественные факторы природы (солн
це, воздух, вода), разнообразные физические упражнения; следить, 
чтобы дети занимались доступными видами физического труда, 
правильно выполняли движения, применяемые в повседневной 
жизни и входящие в различные виды деятельности (рисование, 
ленка, игра на музыкальных инструментах и т. д.). Особого внима
ния требует осанка детей.

Физические упражнения в семье проводятся в различных фор
мах: зарядка, занятия (индивидуальные, коллективные), подвиж
ные игры, закаливающие процедуры, физкультминутки, прогулки 
п лес, вечера досуга, праздники и т. д.

Чтобы правильно организовать физическое воспитание ребенка 
и семье, целесообразно наметить конкретные задачи с учетом со
стояния здоровья детей, физического развития и физической под
готовленности, подобрать физические упражнения и распределить 
их на весь год. Заранее нужно подготовить физкультурный инвен
тарь для занятий (велосипед, лыжи, коньки, санки, самокаты, 
е.портроллеры, роликовые коньки, бадминтон, настольный теннис, 
городки, мячи, скакалки и др.), одежду, обувь, привлечь к этому 
детей.

Положительное влияние на дошкольников оказывает пример 
родителей, когда они вместе с детьми ходят на лыжах, катаются 
на коньках,' санках, играют в теннис, бадминтон, городки, пла- 
иают. Родители показывают, объясняют, как нужно выполнять 
упражнение, оказывают помощь и облегчают освоение знаний, дви- 
I ательных умений и навыков, наблюдают за самочувствием детей.

Рекомендуется 2—3 раза в год проводить учет состояния здо- 
роиья, физического развития, физической подготовленности. Эти 
данные помогут проанализировать проведенную работу по физиче- 
с кому воспитанию и наметить план на дальнейший период времени.

Таким образом, государственные учреждения, осуществляя 
мл дачи физического воспитания дошкольников совместно с семьей, 
могут достигнуть более высоких результатов в укреплении здо- 
роиья, физическом развитии и физической подготовленности 
детей.



Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я  РАБОТА М Е Т О Д И С Т А.
П Р Е П О Д А В А Н И Е  КУРСА  
«ТЕОРИЯ И МЕ ТО ДИ К А  
ФИЗИЧЕСКОГО  
В О С П И Т А Н И Я  Д Е Т Е Й  
Д ОШ КОЛ ЬНОГ О  
ВО ЗРАСТА»
В ПЕ ДАГ ОГ ИЧ ЕС КО М  
У ЧИ ЛИЩ Е

Г Л А В А  П Е Р В А Я  Р А Б О Т А  М Е Т О Д И С Т А
ПО ФИЗИ ЧЕС КОМ У ВО С П И ТА Н И Ю  
В М ЕТО ДИ Ч ЕС К О М К А Б И Н Е Т Е

§ 1. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МЕТОДИСТА

Методист по физическому воспитанию осуществляет общее ру
ководство педагогической работой во вверенных ему дошкольных 
учреждениях (города, района, области). Круг его обязанностей 
разнообразен и широк. Большое внимание методист уделяет повы
шению квалификации воспитателей.

Профессиональная подготовка, получаемая воспитателями, не 
исключает необходимости постоянно совершенствоваться, повышать 
свою педагогическую квалификацию, быть на уровне современных 
требований жизни и школы, планомерно готовить к ней детей на
чиная с младших групп детского сада.

Методист, руководящий вопросами физического воспитания, 
создает в методическом кабинете необходимые условия для само
стоятельного повышения квалификации воспитателей. Он следит за 
всеми новинками педагогической литературы, оформляет и посто
янно пополняет новыми материалами различные выставки, папки 
передового опыта, накапливает пособия и иллюстративный мате
риал.

/ В целях непосредственного руководства работой воспитателей 
методист выезжает в районные, городские, сельские учреждения 
(в соответствии с имеющимся годовым планом работы кабинета); 
проводит индивидуальные и групповые консультации для воспи
тателей; организует и проводит методические объединения, семи
нары, практикумы, курсы, кружки, открытые занятия в детском 
саду, лекции по отдельным вопросам физического воспитания с 
приглашением специалистов; изучает передовой опыт и содействует 
его распространению; рекомендует доклады на иаучно-практиче-
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< кис конференции и Педагогические чтения для района, города, 
области.

Многогранная работа методиста требует высокой квалификации, 
постоянного расширения кругозора, углубления педагогических 
пиний, позволяющих связывать теорию с практикой. В случае 
необходимости методист должен быть готов к наглядной демонстра
ции и теоретическому обоснованию методических приемов работы 
с детьми (обучению детей движениям на физкультурных занятиях, 
показу методики проведения подвижной игры, утренней гимнасти
ки и т. п.). Всем этим методист овладевает (как подтверждает опыт 
работы вузов) в процессе обучения в педагогическом институте и 
начинает успешно применять свои теоретические знания и навыки, 
еще будучи на педагогической практике в детском саду, а затем 
и процессе инспекторско-методической практики (в районе, городе, 
области).

2. ОФОРМЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

В методическом кабинете прежде всего создаются условия для 
повышения квалификации воспитателей, их самостоятельной рабо
ты над книгой и другими материалами. Д ля этого подбирается тео
ретическая и методическая литература по вопросам физического 
иоспитания — книги, журналы, отдельные статьи, сборники под
вижных игр и физических упражнений; составляются списки ре
комендуемой литературы по отдельным вопросам физического 
иоспитания, картотеки, справочники, словари; выделяются книги 
п статьи для использования на местах в виде передвижной библио
теки (особенно, для отдаленных районов, сельской местности). 
Кроме того, в кабинете должен быть отпечатанный и хорошо оформ
ленный материал, отражающий передовой опыт работы: образцы 
перспективного и календарного планов работы по физическому 
воспитанию в соответствии с «Программой воспитания в детском 
с а д у » , а также учет работы по возрастным группам; планы и кон
спекты физкультурных занятий, дневники индивидуальной работы 
воспитателя с детьми, описание физкультурно-оздоровительных 
мероприятий — утренней гимнастики, физкультминутки, зака- 
I икающих процедур с иллюстрациями (фотографическими сним

ками); примерные образцы планирования работы воспитателя 
с детьми в повседневной жизни — подвижные игры, прогулки, 
елмостоятельная деятельность детей, а также примерные програм
мы физкультурных праздников.

В кабинете хранятся доклады по вопросам физического вос
питания на научно-практических конференциях и Педагогических 
•м. ii них. Весь этот материал красиво оформляется и аннотируется.

Воспитатели должны иметь возможность познакомиться с со
временными техническими средствами обучения, научиться исполь- 
IIикать кинофильмы в работе с детьми и кинограммы при чтении 

I оотистствующих докладов, лекций для родителей.
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В кабинете целесообразно иметь постоянную выставку физкуль
турного оборудования, макеты примерного оборудования участка 
и физкультурных приборов (трибуны, скамейки, щиты для метания, 
бревна, горки и т. д.); наглядный набор используемых в упражне
ниях предметов (обручи, палки, флажки, мячи, шнуры, ленты, 
шесты, кольцебросы, мячебросы и др.); моторные игрушки, обору
дование для игр с элементами спортивных игр — волейбола, бас
кетбола, бадминтона, городков, хоккея, настольного тенниса, 
кроме того, кегли, серсо, бильбоке, диаболо, бирюльки, бабки.

Рекомендуется составить альбомы фотографий, отражающих 
проведение занятий, игр, утренней гимнастики, закаливающих 
процедур, физкультурных праздников.

По всем экспонатам выставки методист дает исчерпывающую 
консультацию и при необходимости показывает примеры использо
вания физкультурных пособий и игр.

§ 3. РАБОТА МЕТОДИСТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

В. целях более четкой организации повышения квалификации 
воспитателей методист предварительно планирует всю работу, ор
ганизует условия и контролирует осуществление намеченного-. 
Чтобы направлять и систематически проверять работу всех учреж
дений (района, города, области), методист создает при кабинете 
актив из наиболее квалифицированных воспитателей и заведую
щих детскими садами. Вместе с ними путем предварительного посе
щения всех учреждений он выясняет состояние физического воспи
тания детей и в соответствии с этим разрабатывает конкретный 
план повышения квалификации воспитателей, предусматривая раз
личные формы работы: методические объединения, практикумы, 
индивидуальные и групповые консультации, семинары, курсы, 
кружки, лекции, открытые занятия.

Методические объединения. При организации 
методиста^°ТЫ методических объединений учитывается тер-
с воспитателями риториальная близость дошкольных учрежде

ний и возрастные группы, в которых работают 
воспитатели. Детские учреждения объединяются обычно в неболь
шие группы — кусты, педагогический коллектив которых насчи
тывает 20—25 человек. В план работы объединения могут быть 
включены различные вопросы дошкольного воспитания, в том числе 
и физического.

Руководство всем объединением (кустом), а также разработка 
отдельных вопросов поручается методисту, опытному воспитателю 
или заведующей.

Ознакомившись с учреждениями, входящими в объединение, ру
ководитель составляет план на год. В плане указывается круг во
просов по физическому воспитанию, подлежащих обсуждению, до
клады воспитателей и открытые занятия непосредственно в детских 
садах. План, утвержденный методистом и в отделе народного обра-



и пиния., объявляется на первом занятии. В течение года руково
дитель строго следит за его выполнением.

Отбор докладов определяется актуальностью темы для участии- 
ков данного объединения, учетом затруднений в работе отдельных 
учреждений и воспитателей, а также стремлением внедрить новое 
и работу с детьми. Например, следует уточнить вопросы о содержа
нии и методике индивидуальных занятий по развитию движений 
| детьми раннего возраста или с небольшими группами более стар
ших детей.; о структуре, содержании и методике обучения детей 
пн физкультурных занятиях в 'разли чн ы х возрастных группах; 
о методике проведения прогулок воспитателем и т. п.

В докладах воспитатели рассказывают о своем опыте работы, 
и возникающих затруднениях и способах преодоления их, выделяют 
наиболее актуальные вопросы, интересующие многих и требую
щие обсуждения. В связи с этим проводятся наблюдения на откры
тых занятиях. В процессе обсуждения занятия руководитель на
правляет выступления, следит за всесторонним освещением постав
ленных вопросов, их убедительным теоретическим обоснованием и 
стремится к тому, чтобы общение воспитателей влияло на улучше
ние практической работы с детьми.

Руководители методических объединений поддерживают связь 
е методистом (района, города, области), который утверждает план 
работы ка год, регулярно знакомится с ходом работы объединений, 
систематически инструктирует руководителей, организуя для них 
консультации, семинары, лекции. Таким образом, осуществляется 
целенаправленное руководство повышением квалификации воспи
тателей и в связи с этим конкретная помощь детским учреждениям, 
повышение качества работы с детьми.

Индивидуальные консультации проводятся методистом по рас
писанию. Он помогает воспитателям разрешить вопросы физическо
го воспитания, которые возникают у них в текущей работе. В за
висимости от квалификации воспитателя и содержания вопроса кон
сультация может иметь теоретический, методический или практиче
ский характер.

Консультации фиксируются методистом в специальной тетради 
с указанием темы и даты, фамилии воспитателя, наименования уч
реждения, в котором он работает.

Групповые консультации по физическому воспитанию намечают
ся в связи с плановыми посещениями и выездами методиста в до
школьные учреждения (районные, городские, областные). Если 
проверка обнаруживает однотипные ошибки, методист на заключи
тельном собрании актива дошкольных работников данных учреж
дений делает обобщенный анализ работы и предлагает конкретные 
мероприятия для исправления имеющихся недочетов (групповые 
консультации, практикумы, краткосрочные курсы и т. п.).

Групповая консультация проводится методистом по специально 
ра <pa бота иному плану с учетом вопросов, требующих уточнения. 
Например, в целом ряде учреждений неправильно организуется
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утренняя гимнастика: условия проведения не отвечают требованиям 
гигиены и закаливания; недостаточно обоснованно подбираются 
упражнения, в методике допускаются ошибки.

В связи с обнаруженными недочетами групповая консультация 
намечается примерно по следующему плану:

1. Тема консультации.
2. Основные вопросы.
3. Иллюстрация теоретических положений (приведение наглядных 

примеров, практическая демонстрация физических упражнений, демонстра
ция и анализ кинограмм, кинофильма).

4. Обсуждение вопросов, возникших у слушателей в процессе консуль
тации.

5. Заключение методиста.
6. Рекомендация литературы по данной теме.

Практикум. Это форма повышения квалификации наиболее целе
сообразна для молодых воспитателей. Задачи и содержание практи
кума определяются также в результате проверки методистом работы 
на местах.

Продолжительность практикума зависит от конкретных задач, 
объема материала и учета условий работы данных учреждений.

Например, проверка работы показала, что многие воспитатели 
недостаточно ясно представляют значение упражнений в основных 
движениях, затрудняются в определении их задач и методики обу
чения, используют весьма ограниченно их виды (главным образом 
применяют упражнения в равновесии и некоторые виды прыжков), 
не догадываются о возможности варьирования упражнений.

Задачи практикума в данном случае будут следующие: уточнить 
значение и задачи каждого вида упражнений в основных движениях; 
показать на практических занятиях правильные приемы выполне
ния упражнений и методику обучения детей (в связи с этим проана
лизировать кинофильм об особенностях становления и динамики 
развития основных движений), научить варьировать их и исполь
зовать в играх.

В связи с поставленными задачами намечается план практи
кума.

Примерно. Вводная лекция (беседа), анализ кинофильма — 2 ч.
Практические занятия с последующим их анализом: упражнения в ос

новных движениях — ходьбе и беге — 6 ч, метании — 6 ч, прыжках — 6 ч, 
лазанье — 4 ч, упражнения в равновесии — 4 ч. Всего — 28 ч.

Целесообразно после каждого практического занятия предла
гать участникам практикума задания по разработке вариантов уп
ражнений и методике обучения детей.

Помимо этого, проводятся открытые занятия в детском саду, 
демонстрирующие процесс обучения детей основным движениям и 
использование их в подвижных играх (в различных возрастных 
группах). На это отводится 3 ч.
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В заключение участники практикума сдают зачет по всему 
циклу занятий (4 ч). Таким образом, на данный (примерный) прак- 
IIIкум потребуется 35 ч. Он содействует обогащению содержания 
работы с детьми, развивает инициативу, повышает качество прак
тических навыков, вырабатывает целенаправленность в работе.

Семинар. Особенность этой формы повышения профессиональной 
квалификации воспитателей — в самостоятельной работе всех уча- 
( I пиков по какой-либо общей, актуальной для всех проблеме. 
Семинар проводится под руководством методиста или специально 
приглашенных лиц (научного работника, преподавателя и т. д.).

Задачей семинара является: повышение теоретического уровня 
воспитателей, овладение ими навыками углубленной самостоятель
ной работы, развитие умения анализировать и обобщать наблю
дения, связывать теорию с практикой, делать обоснованные вы
воды.

Семинар, имеющий исследовательский характер, организуется 
для воспитателей высокой квалификации с высшим или средним 
педагогическим образованием и достаточным стажем практической 
работы. Количество участников семинара не должно превышать 
12— 15 человек.

Начиная работу, руководитель знакомит всех участников с 
основной проблемой семинара, стараясь увлечь их перспективой 
интересной исследовательской работы. Он дает теоретическое обос- _ 
пование проблемы, показывает ее значение для правильного физи
ческого воспитания детей и рекомендует основную литературу.
В связи с указанной проблемой он называет тематику докладов и 
предлагает их на выбор всем членам семинара. После этого утвер
ждается календарный план работы семинара.

Вначале воспитатели изучают литературу, связанную с общей 
проблемой семинара, обсуждают вопросы, требующие уточнения, 
составляют рефераты по отдельным книгам и статьям, подготавли
вая их в соответствии с планом семинара, обсуждают возникающие 
спорные вопросы или новые, имеющие перспективное значение.

Особенностью семинара практических работников являются 
возможности проверки теоретических положений в работе с детьми.

Руководитель семинара консультирует воспитателей и помо
гает им продумать и организовать опытную работу в детском саду.

На семинарских занятиях в соответствии с планом работы об
суждаются теоретическое обоснование темы каждого доклада, обоб
щение передового опыта, а также отдельные части докладов, поста
новка опытной работы с детьми, содержание, методика и результа
ты работы, доклады в целом.

Таким образом, в процессе работы над докладами каждый уча
стник семинара имеет возможность выяснить теоретическую сущ
ность и практическое значение своей темы, а также значительно 
обогатить свои знания по проблеме в целом.

Вся работа семинара должна проходить по четкому календар
ному плану.



В заключение работы семинара лучшие доклады могут быть ре
комендованы руководителем для научно-практической конференции 
(района, города, области), представлены на Педагогические чтения 
или опубликованы в печати.

П р и м е р н а я  п р о б л е м а  с е м и н а р а  и  т е м а т и к а  д о к л а д о в .
« П о д в и ж н ы е  и г р ы  в в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т е  с  д е т ь м и ».

Тематика докладов:
а) «Роль подвижной игры во всестороннем воспитании ребенка (физиче

ском, умственном, нравственном, эстетическом)». Данная  тема представляет 
собой комплекс докладов, дающий возможность небольшому коллективу вос
питателей экспериментально проверить каждый из компонентов.

б) Творческие задания как метод развития творческой мысли ребенка, 
создания конкретной подвижной игры.

в) Содержание и методика некоторых игр с элементами спортивных 
игр для подготовительной к школе группы.

г)' Варьирование подвижных игр как метод совершенствования двига
тельных навыков детей.

д) Подвижные игры как источник радостных эмоций у малышей и др

Открытые занятия в детском саду. Целыо организации откры
тых занятий является обмен опытом работы, возможность показа 
образцов педагогического мастерства, уточнение представлений 
о задачах, содержании и методике отдельного вида работы с детьми: 
физкультурного занятия, утренней гимнастики, закаливающих 
процедур, прогулки и т. п. Тема занятия и вопросы к наблюдению 
и анализу сообщаются воспитателяхм заблаговременно.

Перед началом методист напоминает присутствующим порядок 
вопросов к наблюдению и последующему анализу. Таким образом 
он обеспечивает целенаправленность наблюдения, сосредоточен
ность внимания воспитателей на основных компонентах занятия. 
По окончании занятия методист руководит его анализом, придер
живаясь предварительно данного плана, и активизирует высказы
вания по поводу виденного. Обсуждение заканчивается теоретиче
ски обоснованным заключением методиста, анализом положитель
ных и неудачных сторон занятия и оценкой его в целом.

При выездах методиста в отдаленные районы открытые занятия 
организуются в зависимости от условий учреждений и подготовлен
ности кадров. Если уровень квалификации воспитателей вызывает 
необходимость наглядной демонстрации образцов различных видов 
занятий, показа методики отдельных процессов, методист должен 
быть готов сам провести открытое занятие, а затем детально его 
проанализировать.

Курсы организуются (в районе, городе, области) с отрывом 
и без отрыва воспитателей от работы.

Учебный план, программа, состав преподавателей и продолжи
тельность курсов утверждаются отделом народного образования.

На курсах могут быть прочитаны лекции с использованием тех
нических средств обучения, проведены практические и семинарские 
занятия, а также в связи с изучением отдельных тем организованы 
показательные занятия в детском саду.
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Курсы заканчиваются зачетом в устной или письменной форме.
Учебные планы и программы курсов разрабатываются централь

ным дошкольным методическим кабинетом, но в связи с конкретны
ми условиями в них могут вноситься изменения.

Кружки организуются в целях углубленного изучения отдель
ных вопросов физического воспитания. Они способствуют расшире
нию кругозора, обогащению опыта, уточнению знаний, развитию 
творческой мысли воспитателей. Например, может быть организо- 
г.чн кружок по разработке содержания подвижных игр и их ва
риантов для детей различных возрастных групп, по составлению 
I лриантов физических упражнений в соответствии с поставленными 
задачами; по сбору народных игр для дошкольников и т. п.

Кроме того, для воспитателей могут быть организованы секции 
по физкультуре, в которых они занимаются легкой атлетикой, пла
ванием, лыжным или конькобежным спортом и т. д.

Все эти разнообразные формы повышения квалификации рас
ширяют интересы, раскрывают новые возможности, выводят за 
пределы узкой специализации, связывают с различными сторонами 
общественной жизни.

Повышение квалификации воспитателей служит основой для 
улучшения качества работы с детьми.

Однако, чтобы физическое развитие детей осуществлялось 
наиболее эффективно, необходимо единство и согласованность 
физического воспитания в детском саду и в семье.

Помимо непосредственного контакта с родителями в детском 
саду, следует организовывать «Педагогическую школу для родите
лей». На занятиях в такой школе родители получат научно обос
нованные знания, убедятся в необходимости соблюдения двига
тельного режима в течение дня, систематического закаливания 
организма ребенка, облегчения его костюма с изменением погоды 
и т. п. В этой работе методист кабинета призван играть активную 
роль, помогая отделу народного образования и городскому или 
областному педагогическому обществу (при комплектовании учеб
ных групп, сборе сведений о родителях, записи их в число слуша
телей с помощью детских садов и т. п.). Методист, будучи сам чле
ном педагогического общества, может делать доклады, проводить 
беседы с родителями и др.

§ 4. И Н С П Е К Т И Р О В А Н И Е  Д Е Т С К И Х  САДОВ
ПО Р А З Д Е Л У  «Ф И ЗИ ЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

В целях наиболее глубокого изучения постановки и состояния 
работы по физическому воспитанию в дошкольном учреждении 
инспектор проводит тематическую проверку.

Анализ результатов этой проверки должен служить основа
нием для оказания необходимой помощи и исправления существую
щих недостатков в намеченные сроки.
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Приступая к проверке состояния работы по физическому вос
питанию, инспектор должен быть знаком с актом предыдущего 
обследования, чтобы судить о том, как исправлены недочеты в 
соответствии со сделанными в нем замечаниями.

Тематическая проверка учреждения. Начиная проверку, ин
спектор прежде всего интересуется условиями, созданными в дет
ском саду для осуществления физического воспитания, и проверяет 
соответствие этой работы требованиям «Программы воспитания».

Он обследует санитарно-гигиеническое состояние групповых 
комнат, физкультурного зала, спален и всего помещения и участка. 
Особое внимание он обращает на чистоту и свежесть воздушной 
среды в помещении в течение всего дня. Инспектор знакомится 
с планированием участка для всех возрастных групп, а также физ
культурной площадки; оборудованием помещения и участка физ
культурным инвентарем и игрушками; проверяет их качество, 
количество, состояние, места хранения; наличие, качество, состоя
ние физкультурных костюмов и обуви для детей и воспитателей.

Далее инспектор выясняет, как осуществляется повышение 
квалификации воспитателей, имеются ли необходимые книги, жур
налы, сборники игр и упражнений. Его интересуют содержание, 
методы руководства и контроля за работой воспитателей по выпол
нению программы физического воспитания.

В беседе с заведующей инспектор уточняет, в каких мероприя
тиях района участвует коллектив педагогов (в объединениях, семи
нарах, кружках и т. д.); какие формы повышения квалификации 
использует заведующая внутри учреждения (консультации, практи
кумы, открытые занятия и т. п.).

После этого инспектор приступает к проверке имеющейся доку
ментации. Он просматривает списки детей по возрастным группам 
и данные медицинских осмотров. Выясняет наличие детей, имею
щих отклонения от нормы в физическом развитии (признаки дефор
мации осанки, стопы, ослабленное состояние организма после перене
сенной болезни и т. п.). В связи с этим уточняются индивидуальные 
режимы, характер индивидуальных занятий, использование корри
гирующих упражнений и др. Проверяются нормы питания и режим 
во всех возрастных группах, особенно в группах детей раннего 
возраста в соответствии с указаниями «Программы воспитания».

Особое внимание уделяется выполнению во всех группах двига
тельного режима (игры, утренняя гимнастика, занятия, физкульт
минутка, продолжительность и содержание прогулки, виды двига
тельной деятельности в течение всего дня).

Инспектор просматривает годовой план по физическому воспи
танию детей, перспективные и календарные планы по группам, 
учет работы, а также индивидуальный сравнительный учет двига
тельных навыков детей (сентябрь — январь — июнь).

По окончании просмотра документации инспектор наблюдает 
и фиксирует в записях всю работу по физическому воспитанию 
в течение дня в различных возрастных группах: прием детей,
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игры, самостоятельная деятельность детей и руководство воспита
тели; утренняя гимнастика и закаливание (гигиенические условия, 
организация детей, структура и содержание комплекса, руковод- 
< гпо воспитателя). Закаливающая процедура (обтирание, облива
ние), ее организация и состояние детей. Инспектор интересуется 
чередованием занятий, проведением в старших группах физкульт
минуток в перерывах между ними, наблюдает физкультурные заня
тии, анализирует их содержание, структуру, процесс обучения 
(методические приемы воспитателя, реакцию детей, их самостоя
тельность при выполнении двигательных заданий, индивидуальный 
подход воспитателя к детям). Он обращает внимание на общую и 
моторную плотность занятия, дозировку нагрузок, смену деятель
ности детей, проведение игры, эмоциональное состояние детей, 
длительность занятия.

Инспектор наблюдает прогулку, фиксирует ее содержание, 
продолжительность, методику руководства воспитателя, его ра
боту с отдельными детьми, с небольшими группами, самостоятель
ную деятельность детей в играх и упражнениях, их взаимоотно
шения в совместной деятельности и общее руководство воспитателя. 
Он наблюдает обед и сон, игры и занятия во второй половине дня 
п уход детей домой.

Особое внимание в течение всего процесса обследования обра
щается на роль воспитателя и его руководство всем коллективом 
детей.

Подведя итоги, инспектор беседует с воспитателем, анализи
рует его работу, выясняет отдельные вопросы, делает необходимые 
замечания.

Беседа должна проходить в доброжелательной, тактичной,
• покойной форме с проявлением уважения к воспитателю. Заме
чания делаются по существу работы. Каждое требование к учеб
но-воспитательному процессу и методике проведения отдельных 
нпдов работы воспитателя с детьми должно быть убедительно обо
сновано и разъяснено воспитателю. Заканчивается беседа указа
нием на положительное в работе воспитателя и конкретными пред
ложениями инспектора к исправлению недочетов.

На основании наблюдений, просмотра документов, живого об
щения с коллективом, тщательного изучения всего материала по 
физическому воспитанию детей инспектор делает выводы о работе 
данного учреждения.

На заключительном педагогическом совещании инспектор все
сторонне анализирует состояние работы по физическому воспита
нию и дает ей оценку.

На основе конкретных данных он отмечает положительные 
стороны работы в каждой возрастной группе, указывает все имею
щиеся недостатки, вскрывая их причины, и предлагает меры к их 
устранению в указанные им сроки. Все это записывается в акте 
проверки работы, который оставляется у заведующей учреждением 
(копия его сдается в отдел народного образования).
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Если оказывается необходимым наглядный показ физкультур
ного занятия, утренней гимнастики, прогулки и т. п ., желательно, 
чтобы инспектор сделал это сам или помог подготовиться к от
крытому занятию одному из воспитателей и затем со всем педагоги
ческим коллективом проанализировал его.

Важно, чтобы весь процесс проверки не нарушал обычной 
жизни учреждения и вызвал у коллектива деловой подъем, веру 
в свои возможности, интерес и стремление улучшать качество работы 
с детьми, повышать свою квалификацию. Однако все это не исклю
чает непримиримости инспектора к отрицательным фактам. Но и н 
этом случае он должен быть корректным и высказывать свое мне
ние без пренебрежения к людям, строго осуждая и в то же время 

' убедительно разъясняя неправильность их действий.
Очень важно, чтобы беспристрастный и конкретный анализ 

вызвал желание преодолеть и исправить допущенные ошибки.
По окончании всей работы у сотрудников детского сада должно 

сложиться впечатление об инспекторе как строгом, но деловом, 
справедливом и благожелательном человеке, встречи с которым 
приносят большую пользу.

Таким образом, проверяя и направляя работу дошкольных 
учреждений, инспектор сам должен быть квалифицированным 
педагогом, обладать высокими моральными качествами и определен
ным культурным уровнем.

Только такой инспектор имеет право па критику деятельности 
других людей и пользуется авторитетом.

Г Л А В А  В Т О Р А Я  П Р Е П О Д А В А Н И Е  КУРСА
«Т Е О Р И Я  И  М Е Т О Д И К А  
ФИЗИЧЕСКОГО В О С П И Т А Н И Я  
Д Е Т Е Й  ДОШКОЛЬНОГО В О З Р А С Т А » 
В ПЕ ДАГО ГИ ЧЕСК ОМ УЧИЛИЩЕ

Задачи курса. В нашей стране большое внимание уделяется 
физическому воспитанию детей раннего и дошкольного возраста. 
В соответствии с директивами XXV съезда КПСС все больше расши
ряется сеть дошкольных учреждений и создаются наиболее благо
приятные условия для общественного воспитания детей.

Главная роль в осуществлении ответственных задач, стоящих 
перед дошкольными учреждениями, принадлежит воспитателю. 
Квалификация воспитателя, его стремление расширять и углублять 
знания, совершенствовать свое мастерство во многом зависит от тон 
подготовки, которую он получил в педагогическом училище.

В учебном плане педагогических училищ важное место занимает 
курс «Теория и методика физического воспитания детей дошколь
ного возраста».
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Этот курс предусматривает овладение учащимися знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для самостоятельной работы 
по физическому воспитанию детей от рождения до 7 лет. Учащийся 
должен научиться грамотно планировать и проводить все формы 
работы в детском саду: физкультурные занятия, утреннюю гим- 
иастику, подвижные игры и др., а также учитывать и анализировать 
полученные результаты. ,

Кроме того, в процессе изучения курса ставится задача дать 
умения и навыки работы с родителями: выступления на собраниях, 
проведение бесед, консультаций и т. д. Важно привить учащимся 
интерес и любовь к своей профессии, навыки изучения литератур
ных источников. Кроме того, необходимо научить учащихся совер
шенствовать свою личную физическую подготовку.

В процессе изучения курса большое внимание следует уделять 
формированию диалектико-материалистического мировоззрения, а 
i ; iкже воспитанию учащихся в духе принципов кодекса коммунизма. 
У учащихся необходимо развивать активность, самостоятельность 
мысли, стимулировать их к творческим поискам, воспитывать от- 
нстственное отношение за порученное дело.

Успех преподавания курса «Теория и методика физического 
воспитания детей дошкольного возраста» зависит от квалификации 
преподавателя и от его личных качеств. Преподаватель должен 
иметь высокий уровень идейно-теоретической подготовки, глубоко 
разбираться в своем предмете, систематически изучать политиче
скую и специальную литературу, владеть современными методами 
преподавания курса, а также воспитания учащихся.

Преподавателю необходимо постоянно совершенствовать навы
ки проведения всех форм работы по физическому воспитанию с деть
ми разных возрастных групп, обобщать лучший опыт воспитателей 
дошкольных учреждений. Кроме того, крайне важно систематиче
ски заниматься физическими упражнениями и правильно их демон
стрировать на уроках.

Преподаватель должен быть во всем образцом для учащихся.
Характеристика программы. Преподавание курса «Теория и ме

тодика физического воспитания детей дошкольного возраста» в 
педучилище осуществляется по программе, утвержденной Министер
ством просвещения СССР1.

Эта программа состоит из «Объяснительной записки», «Содержа
ния курса» и «Приложения».

В «Объяснительной записке» раскрываются задачи курса, дает
ся характеристика теоретических уроков и практических занятий. 
Кроме того, приводятся формы самостоятельной работы учащихся 
при изучении курса и разновидности учета успеваемости.

«Содержание курса» включает два раздела, В первом разделе 
'.Общие вопросы теории физического воспитания» имеются две те-

1 Теория и методика физического воспитания, массаж и лечебная гим
настика, М., 1976.
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т мы: «Предмет теории физического воспитания» и «Советская систе
ма физического воспитания». Эти темы предусматривают приобре
тение знаний по общим вопросам теории физического воспитания, 
без которых невозможно глубокое понимание теории и методики фи
зического воспитания детей дошкольного возраста. Кроме того, 
изучение этих тем содействует формированию у учащихся диалек
тико-материалистического мировоззрения.

Во втором разделе «Теория и методика физического воспита
ния детей дошкольного возраста» раскрываются задачи, средства 
физического воспитания, а также основы обучения, воспитания и 
развития детей. Кроме того, приводится методика обучения детей 
дошкольного возраста различным физическим упражнениям, ука
зываются формы работы по физическому воспитанию в дошколь
ных учреждениях, даются основы планирования и учета работы 
по физическому воспитанию и врачебно-педагогического контроля. 
В программе особо выделен раздел: «Физическое воспитание детей 
первого года жизни, массаж и лечебная гимнастика».

К каждой теме даны вопросы и указан характер занятий.
В приложении приводится: список литературы, примерный гра

фик прохождения курса «Теория и методика физического воспита
ния детей дошкольного возраста», а также примерный перечень 
домашних заданий для учащихся.

Составление рабочего плана. Поурочный план прохождения 
курса составляется на основе программы и рекомендаций, кото
рые даны в примерном графике. Перед составлением плана препо
давателю нужно познакомиться с подготовленностью учащихся. 
Для этого он анализирует успеваемость учащихся по анатомии, 
физиологии, гигиене, психологии, педагогике, физике, химии, а 
также по физическому воспитанию, знакомится с результатами сдачи 
норм ГТО, с успехами в занятиях спортивных секций. Кроме того, 
полезно лично побеседовать с преподавателями, которые вели за
нятия с этими учащимися.

Преподаватель определяет время (количество часов) на каж
дую тему с учетом подготовленности учащихся.

После этого он уточняет последовательность изучения тем, 
чередования теоретических уроков и практических занятий и опре
деляет их характер.

Кроме того, он определяет перечень домашних заданий, а также 
на каких уроках они будут даваться и проверяться, характер 
письменных материалов, их объем и назначение.

В рабочем плане нужно наметить также вопросы, которые уча
щиеся будут изучать самостоятельно, и указать, какой материал 
для отчета они должны представить.

Важно в рабочем плане указать, какие наглядные пособия из 
имеющихся в педучилище и какие будут изготовлены дополнитель
но; какие фильмы будут демонстрироваться и при изучении каких 
тем будут использованы другие технические средства обучения 
(магнитофон и т. д.).
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В рабочем плане нужно дать список литературы, которая бу
дет рекомендована учащимся дополнительно к учебнику, и пере
числить, по каким темам имеются методические разработки в ка
бинете. Важно указать, с какой целью нужно изучать дополни
тельную литературу и каковы формы отчетности (аннотации, кон
спекты, доклады, заметки в стенгазету, материалы для консуль
тации, в уголок для родителей и т. д.).

К рабочему плану следует приложить график проведения пока- 
'.ительных занятий в детском саду (физкультурных занятий, ут^ 
ренней гимнастики, подвижной игры и др.), список дополнитель
ной литературы, вопросы для самостоятельного изучения темы, 
вопросы для подготовки к семинару и т. д.

Для примера приведем планирование темы «Физкультурные за
нятия». На тему отводится 12 ч, из них 6 ч на теоретические уроки 
п 6 ч на практические занятия в педучилище; дополнительно про
водятся показательные занятия в детском саду (за счет времени, 
отведенного в учебном плане на педагогическую практику).

Теоретический материал распределяется на 3 урока по 2 ч.
На первом уроке преподаватель излагает следующие вопросы: 

шачение и место физкультурных занятий в режиме дня дошколь
ного учреждения; структура и содержание физкультурного заня
тия; задачи, содержание и взаимосвязь частей занятия; особенно
сти структуры и содержания занятия по обучению детей ходьбе 
на лыжах, катанию на коньках, плаванию; подбор физических 
упражнений для занятий; типы физкультурных занятий.

На втором уроке важно раскрыть методику проведения физкуль
турных занятий: методы организации детей, физическая, пси
хическая и эмоциональная нагрузка и ее регулирование; место 
обучения физическим упражнениям на занятии; осуществление оздо
ровительных, образовательных и воспитательных задач и трудо
вого воспитания.

На третьем уроке нужно рассмотреть: особенности методики 
проведения физкультурных занятий в различных условиях (в 
группе, на площадке), в смешанных по возрасту группах, с детьми 
первого и второго года жизни; подготовка воспитателя и детей 
к занятию (составление плана-конспекта, отбор физкультурного 
инвентаря и т. д.); осуществление педагогического и врачебного 
контроля; оценка занятия воспитателем; вопросы для анализа заня
тия; методика хронометрирования; записи наблюдений.

Задание на дом: изучить в учебнике Д. В. Хухлаевой «Теория 
и методика физического воспитания детей дошкольного возраста». 
М., «Просвещение», 1976, с. 168— 189, 224—227, 231—232;
составить план-конспект физкультурного занятия для одной воз
растной группы. Дополнительно прочитать в книге Т. И. Осоки- 
ной «Физическая культура в детском саду» (М., «Просвещение», 
1973, с. 28—38).

Показательные занятия в детском саду: просмотр физкультур
ных занятий в разных возрастных группах в детском саду, за



-

пись наблюдений и замечаний, участие в анализе совместно с 
преподавателем.

На практических занятиях в педучилище (3 урока - 6  ч) уча
щиеся анализируют планы-конспекты физкультурных занятий 
для разных возрастных групп (домашнее задание); проведение во 
время учебной практики отдельных частей занятий (вводная, зак
лючительная, одного-двух основных движений из основной части) 
или занятия в целом; запись наблюдений, хронометраж; проведе
ние учебных заданий совместно с преподавателем.

Преподаватель использует для наглядности планы-конспекты 
физкультурных занятий для детей разных возрастных групп, со
ставленных для обычных занятий и для открытого просмотра 
(учебных целей).

Тщательное планирование позволит достигать наиболее высо
ких результатов в усвоении тем курса и в привитии практических 
навыков проведения физических упражнений, а также навыков пла
нирования (составления документов), наблюдений и регистрации 
наблюдаемых фактов и навыков анализа документов и просмотрен
ных занятий. Таким образом, учащиеся будут лучше подготовлены 
к непрерывной педагогической практике в детском саду.

Составленный рабочий план рассматривается и утверждается 
на заседании методической комиссии.

Методика проведения уроков. Учебная работа по курсу осу
ществляется в форме теоретических уроков и практических заня
тий, а также путем самостоятельной работы учащихся. Закрепле
ние. знаний и формирование у учащихся педагогических умений 
и навыков происходит в процессе педагогической практики в дет
ских садах. Для более углубленного изучения отдельных вопро
сов программы выполняются курсовые работы.

Прохождение данного курса должно быть увязано с курсом 
«Физическое воспитание», а также с такими предметами, как педа
гогика, психология, анатомия, физиология, дошкольная гигиена, 
физика, химия и др.

При проведении занятий учитывается общая и физическая 
подготовленность учащихся. Обучение и воспитание строится на 
дидактических принципах.

На уроках преподаватель излагает материал по программе, 
дает указания для самостоятельной работы, а такж е проводит 
учет знаний учащихся.

В целях более полного усвоения учащимися излагаемого ма
териала рекомендуется сопровождать объяснение показом упраж
нений, демонстрацией наглядных пособий (таблиц, схем, рисун
ков, фотографий, кинограмм), а также применять технические 
средства обучения (эпидиаскоп, магнитофонные записи, кинолен
ты, кинокольцовки, телевидение, метроном и т. д.).

Целесообразно в процессе занятий использовать рисунки (го
товые и на доске), фотографии, кинограммы техники наиболее 
трудных физических упражнений (метание, прыжки и др.), таблицы
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распределения физических упражнений по возрастным группам 
(па основе «Программы воспитания в детском саду»), примерные 
плапы-графики физических упражнений на год, календарные 
планы на неделю, планы-конспекты физкультурных занятий, 
утренней гимнастики, подвижной игры, а также журналы учета 
состояния здоровья, физического развития, физической подго
товленности и др.

Полезно использовать плакаты, на которых изображены пра
вильная поза ребенка, стоя, при ходьбе, на занятиях различными 
видами деятельности и т. д.

В практике работы с учащимися педучилища большое распро
странение получил у р о к  с м е ш а н н о г о  т и п а .  В таком 
уроке различают следующие части: организационный момент; 
проверка и закрепление знаний у учащихся; сообщение новых зна
ний; закрепление изложенного на уроке материала; сообщение и 
разъяснение домашнего задания. Например, на втором уроке по 
теме «Физкультурное занятие» вначале проводится проверка знаний 
по вопросу «Структура физкультурного занятия». После этого 
излагается новый материал.— «Методика проведения физкультур
ных занятий в разных возрастных группах детского сада». В кон
це занятий новый материал закрепляется.

Иногда на уроках сообщается только новый материал. Такого 
типа уроки проводятся в начале курса, например когда учащим
ся раскрывают задачи курса, порядок его прохождения, требо
вания к ответам и т. д.

На некоторых уроках сообщается новый материал и одновре
менно учащиеся упражняются в проведении физических упражне
ний, например «Общеразвивающие упражнения».

В процессе т е о р е т и ч е с к и х  з а н я т и й  нужно боль
ше активизировать учащихся, чтобы они по ходу изложения могли 
ответить на поставленный вопрос, используя знания из анатомии, 
физиологии, психологии, педагогики, физики, гигиены, химии и др., 
или привести пример. Так, разбирая методы и приемы обучения, 
учащиеся приводят примеры команд к началу и окончанию упраж
нения, которые они усвоили из курса «Физическое воспитание». 
При характеристике физических упражнений целесообразно обра
титься к знаниям учащихся из курса физики и т. д.

П р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я  бывают трех видов: учебно
методические, показательные (в детском саду) и практические в 
аудитории (педучилище).

На практических занятиях группа делится на две подгруп
пы. Все учащиеся должны быть обязательно в спортивной форме.

На занятиях учебно-методического характера учащиеся изу
чают технику строевых, общеразвивающих упражнений, основных 
движений, спортивных видов и методику обучения им детей раз
ных возрастных групп. Эти занятия включают изложение препо
давателем теоретических вопросов в сочетании с показом приемов 
обучения.
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На практических занятиях проводится опрос с целью закреп
ления знаний, а также проверяются умения в составлении различт 
ных документов (планы-конспекты физкультурного занятия, утрен
ней гимнастики, подвижной игры или отдельного упражнения, 
например прыжка в длину с места и т. д.). Кроме того, на практи
ческих занятиях (типа семинара) с учащимися анализируют ли
тературу по какому-либо вопросу (например, обучение детей ка
танию на велосипеде и др.).

На этих занятиях осуществляется у ч е б н а я  п р а к т и к а ,  
которая предусматривает проведение учащимися в учебной группе 
отдельных физических упражнений, утренней гимнастики, под
вижной игры, части физкультурного занятия или занятия в целом 
с детьми разных возрастных групп детского сада. Учебная практика 
должна быть направлена на приобретение учащимися следующих уме
ний и навыков: подача команд и распоряжений, объяснений, ука
заний; сочетание показа и объяснений упражнения, а также исполь
зование в сочетании и других методов и приемов обучения; закреп
ление правильной терминологии; правильный выбор места для по
каза и объяснения, при проведении упражнений; умение оценивать 
качество выполнения физических упражнений, выявлять ошибки и 
находить способы их устранения; умение оказывать помощь и 
страховку при выполнении физических упражнений; умение вести 
записи наблюдений, замечаний, а также выступать при анализе 
занятий.

Учебная практика проводится также с целыо приобретения 
умений проводить беседы, доклады, консультации для родителей.

Большое внимание на практических занятиях уделяется ана
лизу планов-конспектов физкультурных занятий, утренней гим
настики, подвижной игры, которые составляют учащиеся по за
данию преподавателя. После обсуждения плана-конспекта физ
культурного занятия учащийся проводит это занятие. Остальные 
ведут наблюдения, фиксируют указания, замечания, дозировку. 
В анализе и оценке проведенного занятия участвует вся группа.

Первым выступает учащийся, который проводил данное заня
тие и говорит, что, по его мнению, он выполнил удачно, что не
правильно. (Такой порядок приучает учащихся к самонаблюде
нию и самоанализу.) Затем выступают все остальные. В заключе
ние преподаватель дает оценку проведенному занятию и отмечает 
умение наблюдать, вести записи, анализировать и выступать.

Для подготовки к докладам, консультациям, беседам с роди
телями учащимся заранее дают темы, список литературы, план 
изложения. Учащиеся составляют конспект, разрабатывают мето
дику проведения и подготавливают иллюстративный материал.

Методика практических занятий должна быть особенно тща
тельно разработана на вечернем отделении. Учитывая, что уча
щиеся этого отделения уже имеют практический опыт, навыки 
проведения физических упражнений следует некоторые задания 
выполнять на самих практических занятиях.
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Учащимся предлагается принести записи наблюдений, план 
физкультурных занятий, журналы учета, литературу, которые 
будут необходимы для выполнения задания. Преподаватель объяс
няет, как нужно выполнять задание, и по ходу его дает соответ
ствующие указания. Затем выполненные задания обсуждаются 
тут же на занятии.

П о к а з а т е л ь н ы е  з а н я т и я  в д е т с к о м  с а д у  
проводятся параллельно с изучением соответствующих тем курса 
с целыо наглядной демонстрации излагаемых теоретических по
ложений. Учащиеся просматривают физкультурные занятия, утрен
нюю гимнастику, подвижную игру, записывают наблю дения,■ за
мечания. Затем под руководством воспитателя делают выводы о 
положительных сторонах занятия и недостатках.

При посещении детского сада учащиеся знакомятся с планами- 
конспектами физкультурных занятий, утренней гимнастики, под
вижной игры и других форм работы, наблюдают, как воспитатель 
и дети готовятся к очередному занятию. Преподаватель учит уча
щихся вести записи наблюдений, замечаний и дает вопросы для 
анализа.

При просмотре плана-конспекта физкультурного занятия уча
щиеся должны проанализировать, насколько тщательно и правиль
но он разработан; точно ли сформулированы задачи; соответствует 
ли содержание занятия поставленным задачам, возрасту детей, 
их подготовленности, условиям проведения; последовательно ли 
расположены в плане-конспекте упражнения, взаимосвязаны ли 
части занятия; хорошо ли составлены оргаиизационно-методиче- 
ские указания; каково качество оформления плана-конспекта; 
есть ли графические изображения (рисунки) упражнений, способов 
размещения детей и воспитателя в процессе занятия.

Перед занятиями учащиеся наблюдают, как подготавливаются 
места для занятий, физкультурный инвентарь, игрушки, атрибуты, 
как переодеваются дети.

Во время занятия учащиеся записывают указания и пояснения 
воспитателя, подсчитывают дозировку каждого упражнения и на
блюдают за качеством выполнения движений, поведением детей и 
их самочувствием, ведут хронометраж.

Во время обсуждения занятия обращается внимание учащихся 
па организацию занятия: вовремя ли началось и закончилось за
мятие; как практически было распределено время на отдельные 
части занятия; какие были использованы приемы размещения детей 
на занятии и методы их организации для выполнения упражнений; 
рационально ли использовалось помещение и инвентарь.

При обсуждении проведенного занятия следует обратить вни
мание на следующее: в какой мере были решены задачи обучения 
движениям и закрепления умений и навыков у детей; как воспи
татель реализовал на практике принципы обучения; соответство
вали ли и в какой степени методы обучения возрасту и подготов
ленности детей, этапу обучения, характеру упражнений, музы
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кальному сопровождению; умеет ли воспитатель предупреждать и 
исправлять ошибки у детей, а также обеспечивать страховку при 
выполнении упражнений; сообщает ли он детям теоретические 
сведения о физическом воспитании и в каком объеме; как решает 
оздоровительные задачи: укрепление органов и систем организма, 
закаливание; правильно ли установлены и точно ли выдержива
ются темп выполнения и дозировка каждого упражнения; как регу
лируется физическая нагрузка; какая продолжительность все
го занятия и каждой его части; оценка плотности занятия; реша
ются ли задачи привития навыков правильной осанки, а также 
личной и общественной гигиены.

Особое внимание следует обратить на решение воспитательных 
задач: как и в какой мере решались задачи умственного, нрав
ственного, эстетического и трудового воспитания в процессе физ
культурного занятия, уделялось ли внимание воспитанию интере
са и привычки к ежедневным занятиям физическими упражнениями, 
привитию умения самостоятельно заниматься, а также организо
вывать и проводить занятия со своим^ сверстниками.

Разбирая качество выполнения упражнений детьми, нужно от
метить: меру организованности и дисциплинированности группы, 
взаимоотношения со сверстниками; в какой степени проявлялось 
внимание, активность, инициатива, настойчивость; признаки из
менения самочувствия и настроения детей.

Рассматривая требования к воспитателю необходимо подчерк
нуть: качество показа и объяснения упражнений; умение видеть 
всю группу, контролировать самочувствие и поведение детей; 
умение владеть голосом, культурой речи; умение соблюдать педа
гогический такт, правильный тон общения с детьми; характер про
ведения занятия (уверенно, неуверенно).

На основе анализа следует дать общую оценку занятия и сфор
мулировать конкретные предложения к исправлению недостатков, 
к усовершенствованию методики.

Такой тщательный анализ позволит учащимся понять, как серь
езно должен готовиться воспитатель к проведению занятия, что
бы правильно решать задачи физического воспитания.

При анализе утренней гимнастики и подвижной игры можно вос
пользоваться указанными вопросами. Но при просмотре утренней 
гимнастики надо обратить внимание на то, как решались основные 
задачи: оздоровительно-укрепляющее воздействие на детский ор
ганизм и организованное начало дня в детском саду.

При анализе подвижной игры главное внимание нужно уделить 
решению образовательных и воспитательных задач: закрепление 
двигательных навыков, развитие физических качеств, умения дей
ствовать в быстро меняющихся ситуациях, а также воспитание 
моральных, волевых и эстетических качеств у детей.

На основе данных хронометрирования определяется общая и 
моторная плотность физкультурного занятия, утренней гимнасти
ки, подвижной игры.



Вопросы для анализа преподаватель дает учащимся заранее. 
Для полноты и большей тщательности наблюдений можно распре
делить вопросы между учащимися.

Планируя посещение детского сада, преподаватель помогает 
воспитателю подобрать упражнения и разработать методику 
их проведения, оформить план-конспект физкультурного занятия, 
утренней гимнастики и подвижной игры.

В детском саду учащиеся должны также познакомиться с до
кументами по планированию работы, журналом учета состояния 
здоровья, физического развития и физической подготовленности 
детей, с материалами методического кабинета, уголками для ро
дителей, с оборудованием участка, физкультурного зала, груп
повых комнат, с физкультурным инвентарем, с игрушками, атри
бутами, которые используются в работе с детьми.

Руководство самостоятельной работой учащихся. Самостоя
тельная работа учащихся включает изучение программного мате
риала по записям, сделанным на уроках, по учебнику, литератур
ным источникам и выполнение следующих заданий: составить анно
тацию на одну из статей журнала «Дошкольное воспитание»; 
разработать план-конспект физкультурного занятия, утренней гим
настики, подвижной игры, а также отдельных физических упражне
ний (строевых, общеразвивающих, основных движений); составить 
план-конспект беседы, доклада, консультации (по выбору) для 
родителей; написать заметку для стенгазеты, родительского угол
ка; изготовить физкультурный инвентарь (мешочек с песком и др.), 
атрибуты для проведения подвижных игр, для физкультурною  
праздника; составить таблицы распределения физических упраж
нений по возрастным группам (на основе «Программы воспитании 
в детском саду»); систематически совершенствовать навыки выпол
нения физических упражнений, входящих в «Программу воспи
тания в детском саду», и повышать уровень личной физической 
подготовленности; упражняться в объяснении физических упраж
нений, подаче команд, распоряжений и др.

В процессе занятий преподаватель дает указания к выпол
нению домашних заданий, учит работать с литературой. В резуль
тате изучения литературы учащийся накапливает материал, кото
рый может использовать во время учебы и в дальнейшей работе.

Учет успеваемости. Знания учащихся проверяются на теоре
тических занятиях при устном опросе и путем проведения пись
менных работ (классных и домашних). Преподаватель должен за
ботиться о продуктивной работе всех учащихся. Д ля этого исполь
зуются различные приемы ведения опроса; задания, выполнен
ные дома, обсуждаются с привлечением всех учащихся и т. д.

На практических занятиях учитывается знание методики обу
чения детей, качество выполнения учащимися физических упраж
нений, практические навыки их проведения, качество составлен
ных докладов, консультаций, бесед для родителей и т. д.
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На основе текущего учета успеваемости определяется итого
вая оценка за семестр и год.

Подготовка преподавателя к уроку. Преподаватель тщательно 
готовится к уроку. Прежде всего он намечает вопросы для опроса 
и продумывает методику его проведения. Затем он определяет 
тему урока, составляет план изложения нового материала, руко
водствуясь программой, продумывает методику преподавания ее 
с учетом подготовленности учащихся (дневное, вечернее отделение), 
подбирает наглядные пособия, намечает приемы активизации.

Не менее важно определить домашнее задание, дать указа
ния к его выполнению, изложить требования к представляемым 
материалам. Продумать, какую литературу рекомендовать и 
какие материалы предложить представить после ее изучения.

Начинающий преподаватель пишет полный (дословный) текст 
урока в виде прямой речи, опытный — только конспект. Препода
ватель систематически изучает литературу, повышает свой идейно
теоретический уровень, постоянно обобщает опыт работы детских 
садов, совершенствует педагогические навыки работы с детьми 
разных возрастных групп в детском саду, заботится о накоплении 
наглядных материалов, которые используются в процессе занятий.

Педагогическая практика в детском саду. Задачей педагоги
ческой практики является закрепление знаний, а также формиро
вание педагогических умений и навыков по осуществлению физи
ческого воспитания в детском саду.

Педагогическая практика осуществляется по специальной про
грамме. Сначала проводится пробная работа с детьми. Учащиеся 
проводят утреннюю гимнастику во всех возрастных группах; под
вижные игры на прогулках; физкультурные занятия в одной из 
возрастных групп и спортивные упражнения; индивидуальные за
нятия и занятия с небольшими группами детей; руководят само
стоятельными занятиями физическими упражнениями детей.

Непрерывная практика предусматривает осуществление в при
крепленной группе всех форм работы по физическому воспитанию: 
проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, под
вижных игр, индивидуальных занятий и занятий с небольшими 
группами; руководство самостоятельными занятиями физическими 
упражнениями; проведение докладов, бесед, консультаций для ро
дителей; посещение детей на дому; ознакомление с содержанием 
работы методического кабинета и участие в работе методического 
объединения воспитателей.

Учащиеся разрабатывают план практики в целом, план воспи- 
тательно-образовательной работы с детьми, план мероприятий с 
родителями, составляют планы-конспекты физкультурных занятий, 
утренней гимнастики, подвижных игр и т. д., ведут записи наблю
дений, участвуют в анализе работы и в конце практики оформля
ют отчет и выступают на конференции.

Курсовые работы. Курсовая работа — одна из форм учебной 
деятельности учащихся. Задачей курсовой работы является со-
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ьершенствование умений самостоятельно работать с литературой, 
связывать вопросы теории с практикой физического воспитания, 
научиться вести наблюдения, самонаблюдения и записывать их, 
а также анализировать полученные данные, формулировать выво
ды и предложения. Кроме того, учащиеся учатся последовательно 
и грамотно раскрывать вопросы и аккуратно оформлять работу.

Учащиеся, выполняющие курсовую работу по теории и мето
дике физического воспитания детей дошкольного возраста, со
ставляют план, изучают литературу, собирают материалы (факты, 
примеры) во время педагогической практики. Курсовая работа 
оформляется в письменном виде по общепринятым правилам.

Для курсовых работ выбираются наиболее важные вопросы, 
имеющие большое практическое значение, например: методика 
проведения физкультурных занятий в разных возрастных группах 
детского сада; влияние подвижных игр на воспитание морально
волевых качеств ребенка; формирование двигательных навыков у 
детей; методика применения атрибутов, игрушек, физкультурно
го инвентаря в подвижных играх; характеристика приемов обу
чения физическим упражнениям (по выбору) и др.

Преподаватель на консультации учит вести записи наблюдений 
в детском саду, анализировать, обобщать собранные данные и 
правильно оформлять курсовую работу.

Работа методической комиссии. Методическая комиссия объ
единяет всех преподавателей-курса «Теория и методика физическо
го воспитания детей дошкольного возраста», работающих и данном 
педучилище, а также преподавателей анатомии, физиологии, ги
гиены и физического воспитания. Председатель комиссии составля
ет план работы комиссии на учебный год, в котором указывается 
перечень мероприятий, ответственные лица и сроки выполнения. 
На первом заседании комиссии в новом учебном году обсуждаются 
и утверждаются рабочие поурочные планы прохождения курса, 
перечень домашних заданий, тематика курсовых работ, распреде
ляются поручения; по разработке методических материалов, на
глядных пособий, по оформлению методического кабинета. В даль
нейшем на заседаниях комиссии рассматриваются и обсуждаются 
наиболее важные вопросы курса, устанавливается связь его с 
другими предметами учебного плана, делаются сообщения о новой 
литературе, о проведении научных и научно-практических конфе
ренций, о Педагогических чтениях. Кроме того, подводятся и 
обсуждаются итоги работы с учащимися; анализируется и обобща
ется опыт работы преподавателей по планированию и совершен
ствованию методики преподавания курса. С этой целыо организу
ются взаимопосещения уроков и последующие обсуждения, рас
сматриваются подготовленные конспекты теоретических уроков, 
практических занятий (учебной практики, показательных занятий 
в детском саду).
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