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физическое воспитание ребенка в условиях 
учреждений для детей раннего и дошколь

ного возраста является важной и ответственной 
задачей общественного воспитания. Успешное ре
шение этой задачи определяется уровнем подго
товки воспитателей и медицинских работников 
яслей-садов, возможностью использовать в своей 
работе лучший опыт физической подготовки 
детей.

Авторы настоящего пособия, учитывая основ
ные положения «Программы воспитания в дет
ском саду», показывают, как использовать сред
ства физической культуры в работе с дошколь
никами.

Материал книги расположен таким образом, 
чтобы дать достаточно полное представление о 
физиологических основах развития движений в 
раннем и дошкольном возрасте, о средствах, 
методах организации, планировании и учете этой 
работы в детских учреждениях. Для медицин
ских работников и руководителей яслей-садов 
будут весьма полезными главы, рассматриваю
щие условия работы по развитию движений и 
методы врачебного контроля.

Специальные разделы пособия посвящены 
методике развития движений у детей в разных 
возрастных группах. Воспитание важнейших дви
гательных навыков рассмотрено в динамике — из 
материала каждого раздела можно получить не 
только общие сведения, но и пути решения воспи-
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тательных задач в перспективе. Как иллюстра
ция даются развернутые перспективные планы и 
примерные конспекты физкультурных занятий по 
этим планам. Занятия и другие формы физиче
ского воспитания взяты из опыта работы до
школьных учреждений Ленинграда.

Пособие является итогом совместного труда 
воспитателей, методистов Городского дошкольно
го кабинета, научных сотрудников кафедры до
школьной педагогики института им. А. И. Гер
цена и кафедры физического воспитания Ленин
градского педиатрического медицинского инсти
тута.

Авторы выражают благодарность всем воспи
тателям дошкольных учреждений, принявшим 
активное участие в подготовке пособия.

Кандидат медицинских наук, 
доцент АГ И. Фонарев



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЙ ДЕТЕЙ

рКизическое воспитание как неразрывная часть 
’"’всего воспитательного процесса должно учи

тывать особенности организма ребенка. Давно уже прошел пе
риод развития науки, когда ребенка рассматривали как малень
кую копию взрослого человека. При этом на первый план выдви
галось понятие незрелости, несовершенства, неприспособленно
сти детского организма. Понятие о незрелости уже само по себе 
ставило под сомнение какую бы то ни было попытку целенаправ
ленного воздействия на организм. Отрицание такой возможно
сти в первую очередь относили к физическому воспитанию.

Советская педагогика и педиатрия изучают особенности дет
ского организма и процесс воспитания в неразрывной связи с 
той средой, в которой ребенок развивается. Эти особенности 
ложатся в основу деления всего детства на отдельные возраст
ные периоды. Институтом физиологии детей и подростков АПН 
СССР рекомендована схема периодизации детского возраста, в 
которой к раннему и дошкольному возрастам относят следующие 
периоды: новорожденности — 1 —10 дней, грудного возраста — 
10 дней — 1 год, раннее детство— 1—3 года, первое детство — 
4—7 лет.

Период грудного возраста получил свое название по виду 
вскармливания ребенка и характеризуется довольно интенсив
ным ростом тела ребенка и развитием физиологических систем 
организма. Первоначальный рост к концу первого года жизни 
увеличивается в полтора раза, а вес — в 3—4 раза. Бурный рост 
ребенка определяется в первую очередь своеобразием обменных 
процессов. Количество потребляемой ребенком пищи, обусловли
вающее его нормальное развитие, весьма велико и при расчете 
на килограмм веса тела больше, чем во все последующие пе
риоды жизни. Пищеварительная система ребенка еще недоста
точно развита, этим объясняется плохая ее приспособляемость 
и сравнительно частое возникновение диспепсических рас
стройств.

Наиболее целесообразно в этом периоде вскармливание ре
бенка грудью до года с постепенным введением разнообразного 
питания в виде прикорма.
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В грудном возрасте высшая нервная деятельность ребенка 
и его нервная система развиваются довольно быстро. На базе 
врожденных безусловных рефлексов развиваются и условные 
рефлексы, появляется зрительное и слуховое сосредоточение. 
Быстро развивается моторика: от беспорядочных движений в 
первом месяце ребенок последовательно овладевает движения
ми головы, туловища, конечностей, начинает ползать, а затем 
ходить. Развивается речь — гуление, лепет, а к концу года ребе
нок овладевает 8—10 осмысленными словами (мама, папа 
и т. п.).

Ребенок грудного возраста предрасположен к различным 
инфекциям, что требует специальных мер профилактики. Быст
рый рост всего организма, напряженность обменных процессов 
объясняет сравнительную легкость возникновения их наруше
ний при авитаминозах и, что особенно часто, возникновение 
рахита. На развитие ребенка первого года жизни решающее 
влияние оказывают условия воспитания. Это относится не толь
ко к формированию высшей нервной деятельности и психо
моторному развитию, но и к развитию организма в целом.

Период раннего детства (или преддошкольный возраст) так
же характеризуется довольно быстрым ростом и развитием орга
низма ребенка.

В этот период ребенок совершенствуется в ходьбе, овладе
вает умением преодолевать препятствия, у него улучшается 
координация движений, бурно развивается речь. Однако собст
венная речь ребенка развита слабее, чем ее понимание. К концу 
второго года собственный словарный запас составляет 200— 
400 слов, а на третьем году жизни— 1000—1200 слов. Расши
ряется эмоциональная сфера ребенка, он способен чувствовать 
радость, любовь, обиду и т. д. В этом возрасте типологические 
особенности высшей нервной деятельности позволяют говорить 
об особенностях характера ребенка.

Период первого детства (или дошкольный возраст) по срав
нению с периодами грудного возраста и раннего детства отли
чается некоторым снижением интенсивности обменных процес
сов и замедлением роста и развития. В дошкольном возрасте 
совершенствуется моторика, значительно развивается речь. 
Характерные изменения происходят в строении тела: удлиняют
ся конечности, укрепляется мускулатура, изменяются пропор
ции. В связи с развитием нервной системы, совершенствованием 
двигательной сферы значительно усложняется поведение ребен
ка. Оно отличается дифференцированностью, проявлением инди
видуальных и типологических особенностей. Ребенок хорошо 
ориентируется в детском коллективе, предпочитает игры ■ со 
сверстниками самостоятельным занятиям.

Развитие двигательной сферы маленького ребенка подчинено 
основным физиологическим закономерностям развития детского 
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организма и, в свою очередь, влияет на становление функцио
нальных систем кровообращения, дыхания и т. д. При отсут
ствии достаточного количества движений развитие детского 
организма будет нарушено. Это положение подтверждается 
наблюдениями К. Д. Губерт, М. Г. Рысс, А. Ф. Тура, М. И. Фо
нарева, сравнивавших развитие детей, находившихся в разных 
условиях физического воспитания. Недостаточная двигательная 
деятельность вызывает нарушение баланса между высоким при
током энергетических веществ и расходом энергии в процессе 
мышечной работы. Задержка в развитии ребенка, наблюдав
шаяся при его госпитализации, также может быть объяснена 
недостаточным количеством движений.

Таким образом, физическое воспитание как целенаправлен
ное и организованное воздействие на организм ребенка должно 
предусматривать полное удовлетворение физиологической по
требности в движении. Эта задача должна решаться не только 
проведением физкультурных занятий и других форм физиче
ского воспитания, но и всей организацией жизни ребенка и всего 
детского коллектива.

Систематическое выполнение физических упражнений благо
творно влияет на общее состояние ребенка и на его настроение. 
Профессор А. Ф. Тур отмечал, что ежедневный массаж и гим
настика не только обеспечивают ребенку чисто физическую 
тренировку, но и приучают сосредоточиваться, повышают внима
ние. Урок гимнастики является одновременно и уроком речи. 
Возражая некоторым педиатрам, утверждающим, что нормаль
ный ребенок не нуждается в специальной системе гимнастиче
ских упражнений, А. Ф. Тур указывает, что для всего последую
щего развития ребенка большое значение имеет не только время 
появления тех или иных двигательных умений, но и качество 
этих движений.

К. Д. Губерт, В. М. Миронова, А. И. Старостина установили, 
что ежедневные занятия гимнастикой повышают эмоциональный 
тонус ребенка и качество его движений. Вот почему необходимо 
проводить занятия по физической культуре с детьми раннего и 
дошкольного возраста при их хорошем настроении. У детей 
невропатов под влиянием занятий физкультурой улучшается 
координация движений, статика, повышается активность.

Двигательный навык при его выработке подчиняется зако
нам, свойственным выработке любого условного рефлекса, а 
каждый условный рефлекс может служить примером более или 
менее сложных координационных отношений в центральной 
нервной системе. Динамика развития движений ребенка отобра
жает сложный процесс онтогенетического развития централь
ной нервной системы — вовлечение в управление движениями 
все больше отделов головного мозга.

Тесная связь психического и моторного развития ребенка 
выражена чрезвычайно отчетливо в раннем возрасте. Одним из
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проявлений такой связи является зависимость развития движе
ний от внешней среды. Профессор Н. М. Щелованов указывает, 
что чем больше внешних раздражителей и воздействий, тем 
богаче и разнообразнее движения. Н. Л. Фигурин и М. П. Дени
сова в своих работах подтвердили влияние определенного режи
ма бодрствования на двигательную активность ребенка.

Таким образом, физическое воспитание и воздействие его на 
развитие движений связано с развитием центральной нервной 
системы.

Под влиянием упражнений и других средств физического 
воспитания заметные изменения происходят в мышечной систе
ме ребенка. В основе каждого упражнения лежат мышечные 
сокращения, систематические действия1 которых обеспечивают 
в силу эффекта тренировки более экономное течение энерге
тических процессов.

Известно, что в силу анатомо-физиологических особенностей 
аппарат дыхания ребенка работает с большим напряжением. 
У грудного младенца легкие как бы находятся в состоянии 
максимального вдоха. Поэтому увеличение объема грудной клет
ки при дыхании происходит не за счет поворота ребер и увели
чения переднезаднего и бокового диаметров грудной клетки, 
как у взрослых, а за счет работы диафрагмы и в некоторой 
степени за счет повышения упругоэластичных свойств грудной 
клетки при мышечном напряжении. В то же время потребность 
ребенка в кислороде большая. Напряженность газообмена и 
анатомо-физиологические особенности дыхания обусловливают 
наиболее распространенный тип дыхания у детей раннего и 
дошкольного возраста — поверхностный и частый. Под влиянием 
физических упражнений более плавно происходит возрастная 
перестройка дыхания, увеличивается жизненная емкость легких, 
максимальная вентиляция. А. Ф. Тур, Л. И. Чулицкая, К- Д. Гу
берт считают, что все упражнения влияют на дыхание, особенно 
для детей раннего и дошкольного возраста. Поэтому улучшение 
функции дыхания должно достигаться на фоне общего развития 
мускулатуры, при общем укреплении организма малыша.

В целях развития дыхания и для общего воздействия на 
организм ребенка в физическом воспитании используются спе
циальные дыхательные упражнения. Применение их возможно 
в дошкольном возрасте, и при определенной методике на фоне 
общеразвивающих упражнений дает положительный результат.

Значительные изменения под влиянием физических упраж
нений происходят в сердечно-сосудистой системе. Мышечная 
работа любой степени интенсивности требует усиленного крово
снабжения работающих мышц. В процессе выработки динами
ческого стереотипа каждого двигательного навыка у ребенка 
под влиянием упражнений закрепляются новые рефлексы на 
кровообращение. Благодаря этому сердечно-сосудистая система 
обеспечивает быстрое и значительное усиление кровоснабжения
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работающих мышц. Таким образом, физические упражнения, 
подвижные игры, массаж вызывают положительные изменения 
в сердечно-сосудистой системе ребенка, повышают адаптацию 
детского организма к мышечной работе.

Под влиянием систематически проводимых упражнений и 
массажа улучшается обмен веществ. Работами Н. Н. Яковлева 
доказано, что систематические занятия физическими упражне
ниями приводят к накоплению гликогена в печени, к возраста
нию активности ферментов, участвующих в обмене белков, жи
ров и углеводов.

Систематические гимнастические упражнения способствуют 
увеличению роста тела в длину, нарастанию мышечной массы, 
росту костей в длину и ширину.

Благоприятные изменения в деятельности большинства фи
зиологических систем и функций детского организма под влия
нием систематически проводимых физических упражнений и дру- 
I их средств физического воспитания приводят к общему улуч
шению здоровья ребенка, снижению заболеваемости.

Основная задача физического воспитания — воздействие па 
двигательную сферу ребенка, применение в определенной систе
ме специальных средств, направленных на своевременное воз
никновение и высокое качество двигательных навыков. Решение 
этой задачи связано не только с пониманием педагогических 
принципов физического воспитания, но и с правильным понима
нием физиологических закономерностей развития двигательных 
навыков у ребенка.

Развитие активных движений ребенка раннего возраста опре
деляется генетическими, наследственно закрепленными факто
рами, а также условиями внешней среды, особенно условиями 
воспитания. В развитии движений большое значение придается 
первым неделям жизни ребенка. В. М. Бехтерев, Н. М. Щелова- 
нов, Н. Л. Фигурин, М. П. Денисова и М. Ю. Кистяковская, 
изучавшие развитие движений у детей раннего возраста, уста
новили, что в основе двигательных реакций лежит формирова
ние межцентральных связей: положительные рефлексы зритель
ного, тактильного, вестибулярного и кинестетического анализа
тора, т. е. условнорефлекторная деятельность. Активные движе
ния, появляющиеся у ребенка в определенной последовательно
сти— важнейший показатель правильного нервно-психического 
развития. А. Ф. Тур неоднократно подчеркивал, что нервно-пси
хическое развитие ребенка в большей степени, чем физическое 
развитие, зависит от воздействий окружающей среды. Это поло
жение особенно ярко проявляется в раннем и дошкольном воз
расте, когда нервно-психическое и физическое развитие тесно 
связаны.

К. Д. Губерт, М. Г. Рысс доказали, что дети в условиях при
менения определенной системы физического воспитания успеш
нее развиваются, движения появляются раньше, а качество
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двигательных актов лучше, чем у детей, в воспитании которых 
гимнастические упражнения не применялись. М. Ю. Кистяков- 
ская пишет: «...путем воспитательных воздействий можно вы
звать более полезную для ребенка последовательность возник
новения движений, обеспечить своевременное развитие движе
ний у детей, воспитывающихся в яслях и Домах ребенка, не 
допустить значительного отставания в развитии статических 
и локомоторных функций у физически ослабленных детей и 
компенсировать образовавшуюся в результате недостатка воспи
тательных воздействий резкую задержку в развитии движе
ний»Л

В развитии активных движений у детей раннего возраста, 
находившихся в различных условиях воспитания—с примене
нием гимнастических упражнений и массажа и без них, значи
тельная разница. В условиях семейного воспитания без исполь
зования гимнастики и массажа взрослые обычно стремятся рано 
усадить ребенка или поставить его. В таких случаях у ребенка 
рано возникает умение сохранять пассивно приданную ему позу 
сидения и при этом поздно появляется ползание или ребенок 
вообще минует этот этап развития, что в дальнейшем неблаго
приятно сказывается на развитии всего организма.

Уже на первом месяце жизни ребенка возникает одно из пер
вых движений — удерживание головы в вертикаль
ном положении, а на втором месяце в положении лежа 
на животе — поднимание и длительное удержива
ние головы. На третьем месяце ребенок приподнимает голо
ву с опорой на предплечья, а затем на кисти рук, всю верхнюю 
часть туловища. По мере развития зрительного и слухового 
анализаторов, в ответ на многочисленные положительные раз
дражители ребенок может поворачивать голову, а затем и туло
вище набок из положения лежа на животе и лежа на спине. 
Полные повороты туловища возникают в период от трех до 
шести месяцев, вначале поворот туловища со спины на живот, 
затем с живота на спину. Эти крупные активные движения, на
правленные на изменение положения тела в пространстве, яв
ляются подготовительными для возникновения такого важного 
двигательного навыка, как ползание. Существенным фактором, 
определяющим развитие крупных элементов моторики, является 
развитие движений руки и кисти — повороты туловища, первые 
попытки ползания (возникают в связи с попытками взять игруш
ку или предмет).

Па пятом месяце ребенок ползает на животе. При попытках 
ребенка дотянуться и схватить игрушку или другой заинтересо
вавший его предмет, лежащий перед ним, возникает общая дви- 
гагельпая реакция, которая первое время приводит к отполза
нию и ІІ.ІД.НЛП вбок. Ползание на животе вперед в большинстве

1 М l< I К и с і и к о и с к а я. Развитие движений у детей первого года 
мін їй и М , 1970, с 207.
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случаев формируется как координированный двигательный на
вык к шести месяцам. В 6—8 месяцев ребенок приподнимает 
корпус и ползает на четвереньках, последнее в дальнейшем 
переходит в навык ходьбы на четвереньках.

Ползание позволяет создать наиболее благоприятные условия 
для массивной мышечной деятельности, обеспечивающей воз
действие на развитие физиологических функций. Во время пол
зания развиваются координированные симметричные движения 
крупных мышечных групп туловища, формируются мышцы 
спины, брюшного пресса, позволяющие удерживать позвоночник 
в вертикальном положении. Таким образом, ползание является 
необходимым физиологическим условием развития и укрепле
ния во время активных движений крупных мышц, обеспечиваю
щих статику ребенка. При обратном порядке возникновения 
движений — развития вначале сидения — мышцы туловища в 
достаточной мере не подготавливаются к удержанию тела в 
вертикальном положении, ребенок горбится во время сидения, 
возникают асимметричные нагрузки на суставно-связочный аппа
рат, создаются предпосылки к нарушению осанки и деформа
ции скелета.

Длительный этап ползания (с шести до девяти месяцев) по
зволяет хорошо укрепиться мышечным группам, участвующим 
в осуществлении сидения, стояния и ходьбы. В конце 
седьмого месяца ребенок начинает самостоятельно садиться. 
В это время он уже сам переходит из положения лежа в поло
жение сидя и обратно. Почти одновременно с умением само
стоятельно садиться возникает умение вставать, присе
дать и стоять, держась за неподвижные предметы. В конце 
первого года жизни осваиваются первые шаги в боковом 
направлении, переступание вслед за скользящими и катя
щимися предметами при поддержке, а в 11—13 месяцев появ
ляется самостоятельная ходьба. В этот период ходьба 
имеет целый ряд особенностей. Центр тяжести тела расположен 
выше оси тазобедренных суставов, мышцы ног и тазобедренной 
области недостаточно сильны, площадь опоры мала, поэтому 
ребенку значительно труднее, чем в старшем возрасте, удержи
вать равновесие. При ходьбе он широко расставляет ноги, длина 
шага мала и неравномерна. В дальнейшем ходьба совершенст
вуется, увеличивается длина шага, уравновешивается темп, не
сколько уменьшающийся к семи годам.

Л а з а н и е — дальнейшее преобразование ползания, разви
вается у ребенка в конце первого года жизни. Ребенок лазает 
с помощью рук и ног, преодолевая различного рода препятствия, 
поднимается и опускается на лесенку приставным и поперемен
ным шагом. Важно при этом следить за одновременной работой 
рук и ног, так как лазание только с помощью рук приводит к 
перенапряжению суставно-связочного аппарата, что нежела
тельно в раннем возрасте.
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Бег вовлекает в работу большое количество мышц, стиму
лирует деятельность сердечно-сосудистой системы, легких и 
обмен веществ. Основным отличием бега от быстрой ходьбы 
является так называемая фаза полета, которая появляется у 
детей на третьем году жизни. По мнению Е. Г. Леви-Горинев- 
ской, ребенок до трех лет вообще не может бегать. Показате
лем развития бега является увеличение скорости. В условиях 
систематического физического воспитания скорость бега воз
растает.

Бросание и метание начинают развиваться с конца 
первого года жизни, в определенной последовательности: в один 
год ребенок может бросить мяч двумя руками, на втором году 
бросает маленький мяч вдаль или в крупную цель каждой рукой, 
к трем годам развивается умение бросать и ловить мяч. В про
цессе занятий у детей постепенно формируется навык метания 
предметов в различные цели с поворотом туловища.

Прыжки в раннем возрасте у ребенка отсутствуют, попыт
ки прыгать сводятся к ритмичным приседаниям и выпрямлениям 
тела. На четвертом году жизни у ребенка развивается подпры
гивание на месте, причем одновременный отрыв обеих ног от 
земли наблюдается лишь у половины детей, а при перепры
гивании через веревочку — еще у меньшего числа детей. В 6— 
7 лет все дети могут прыгать на двух ногах. Движения рук во 
время прыжка подчиняются определенной закономерности — 
вначале руки двигаются в направлении, обратном прыжку, 
затем — вперед, уравновешивая положение тела, и лишь к семи 
годам у детей развивается взмах рук, усиливающий скорость 
прыжка. В момент приземления у детей в дошкольном и даже 
младшем школьном возрасте недостаточно сгибаются ноги, 
постановка стоп на опору разновременна, без перехода с пятки 
на носок.

С совершенствованием координации движений при прыжке 
возрастает его дальность и точность. Под влиянием специальной 
тренировки эти показатели прыжка улучшаются. При органи
зации и планировании работы по развитию движений необходимо 
учитывать физиологические особенности развития двигательных 
навыков для данной возрастной группы детей и подбирать 
упражнения, основные движения и другие средства физического 
воспитания в соответствии с этими особенностями. При откло
нении от нормального развития движений для ребенка под
бираются средства, стимулирующие совершенствование отстаю
щего двигательного навыка.

Задачи физического воспитания. Нормальное развитие ребен
ка возможно при условии достаточной двигательной активности, 
полного удовлетворения потребности ребенка в движениях. Это
му способствуют не только гигиенические условия среды (одеж
да, кроватка или манеж, режим бодрствования), ио и специаль
ные физические занятия. При ограничении движений, снижении 
12



двигательной активности развитие ребенка замедляется и на
рушается. Таким образом, одна из важнейших задач физиче
ского воспитания-—создание оптимальных условий 
для нормального, достаточно высокого темпа 
развития детского организма.

Упражнения, входящие в систему физического воспитания 
ребенка, обеспечивают закономерные изменения в высшей нерв
ной деятельности ребенка, в работе кровообращения, дыхания, 
в обменных процессах. Все это создает необходимые условия для 
гармонического развития физиологических систем дет
ского организма.

Ребенок, воспитывающийся в оптимальных условиях внеш
ней среды с гармоническим развитием функциональных систем, 
приобретает способность быстрой адаптации к изменяющимся 
условиям среды, в том числе и к ее неблагоприятным факторам. 
Это позволяет сформулировать следующую задачу физического 
воспитания: повышение уровня защитных сил, со
противляемости детского организма.

Наибольшее влияние физическое воспитание оказывает на 
развитие движений ребенка, обеспечивая в процессе обучения 
и систематического применения упражнений своевременное 
развитие движений и высокое качество двига
тельных навыков.

В процессе физического воспитания обучение движениям 
играет большую роль, так как своевременное овладение двига
тельными навыками создает фундамент для определенного 
уровня двигательной активности ребенка.



СРЕДСТВА И ФОРМЫ РАБОТЫ 
С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИИ

<"\сновным наиболее характерным и специфиче- 
''■'ским средством развития движений являются 

физические упражнения, которые классифицируются как гимна
стика, игры,спорт и туризм.

ГИМНАСТИКА

Гимнастика предполагает совокупность специально подо
бранных упражнений, оказывающих разностороннее воздействие 
на организм занимающихся в целях укрепления их здоровья» 
развития двигательных умений и качеств, совершенствования 
двигательных способностей с учетом физической нагрузки на 
организм.

Занятия гимнастикой должны проходить в сочетании боль
шой двигательной плотности с эмоциональным подъемом и твер
дой дисциплиной.

С помощью гимнастики можно осуществлять избирательное 
воздействие на организм, способствовать развитию отдельных 
мышечных групп. В то же время необходимо точное выполнение 
установленной формы движений.

Широкое применение во время занятия гимнастикой должно 
получить музыкальное сопровождение.

В зависимости от возрастных особенностей формы занятий 
гимнастикой различны. С детьми первых месяцев жизни прово
дится массаж в сочетании с гимнастическими упражнениями. 
Последние проводятся в виде активных (произвольных) движе
ний, пассивных упражнений (выполняемых медицинской сестрой 
или матерью) и рефлекторных движений (на основе двигатель
ных рефлексов).

В физическом воспитании детей дошкольного возраста широ
кое применение находит основная гимнастика, включающая 
упражнения для развития основных, естественных движений, 
общеразвивающие упражнения, построения и перестроения.

Группу основных движений составляют ходьба, бег, прыжки, 
метание, лазание, равновесие. Формирование правильных навы- 14



ион этих движений осуществляется в повседневной ЖИЗНИ и в 
процессе специально организованных занятий.

Ходьба оказывает общее положительное влияние на орга
ннім ребенка. При ходьбе сокращения мышц чередуются с рас-
< чаблением, поэтому она не требует большого напряжения и 
может применяться для постепенного вовлечения организма 
ребенка в работу в вводной части занятия или для успокоения,
< нпжения физиологической нагрузки после подвижных игр, бега 
И 1. II.

11а первом году жизни формированию навыка правильной 
ходьбы способствует последовательное освоение поворотов туло- 
niima, ползания, переходов в положение сидя и стоя.

11а втором году жизни задачи обучения ходьбе значительно 
усложняются. Детей учат ходить, сохраняя равновесие, вклю- 
’I.IH в движение руки, соблюдая равномерность шагов. Обуче
ние ходьбе в этом возрасте проходит параллельно с обучением 
равновесию. Детям предлагают пройти по дорожке, по доске, 
лежащей на высоте 10—15 см, шириной 25 см, длиной 
1,5 2 м, перешагнуть через натянутую веревку (12—18 см от
пола).

В первой младшей группе обучение ходьбе проводится с 
і руиной детей и индивидуально; дети могут ходить в различном 
іемпе (быстро, медленно) и ритме, сохранять равновесие 
(и ходьбе по извилистому шнуру, гимнастической скамье, по 
кирпичикам и т. п.).

детьми более старшего возраста проводятся упражнения 
и ходьбе на месте и с продвижением вперед, на носках, на пят
ках, иа наружных краях стоп, с фиксированным перекатом с 
пятки иа носок, с высоким подниманием бедра, широким скрест
ным, приставным, гимнастическим шагом, в приседе и полупри- 
седе, с дополнительными движениями рук, с препятствиями, с 
различными заданиями, выполняемыми по сигналу на ориенти
ровку в пространстве. При обучении широко применяются: ходь- 
6а между линиями, перешагивание через предметы (кубики, 
шнуры), ходьба в определенном, заданном ритме и темпе, ходь- 
<1.1 с предметом (мешочком) на голове и т. п.

/>ег вызывает значительно большую физиологическую на
грузку, чем ходьба, активизирует работу всех органов, укреп
ляет мышцы, способствует развитию двигательных качеств.

Основные показатели правильного бега — это естественное, 
ненапряженное положение тела, перекрестная координация дви- 
жений рук и ног, наличие полетности.

У детей первого и даже второго года жизни полета не на
блюдается. Следовательно, пока не приходится говорить о фор
мировании навыков бега. На третьем году жизни появляется 
стадия полета, но она еще мало заметна.

«Программа воспитания в детском саду» в соответствии с 
возрастом ребенка предлагает использовать бег на месте и с



продвижением вперед, с широким подниманием бедра, широ
ким шагом, наперегонки, с увертыванием и ловлей, с препятст
виями, с различными заданиями на ориентировку в простран
стве и др.

Ползание, подлезание, пролезание, перелезание, влезание, 
лазание способствуют развитию опорно-двигательного аппарата, 
оказывают благоприятное влияние на сердечно-сосудистую и 
дыхательную систему.

При выполнении этих движений в работу включаются многие 
группы мышц. Однако напряжение здесь чередуется с отдыхом, 
что обеспечивает большую работоспособность мышц.

В физическом воспитании ребенка раннего возраста упраж
нения в ползании используются уже в первом полугодии 
жизни. На пятом месяце эти упражнения только стимулируют 
ползание, на шестом-седьмом развивают ползание па жи
воте, а во второй половине первого года — ползание на четве
реньках.

У детей 2—3 лет ползание па четвереньках является одним 
из важнейших упражнений для развития и укрепления мышц 
туловища и конечностей. Ползание создает оптимальные физио
логические условия для формирования осанки.

Из упражнений в лазании детям дошкольного возраста до
ступно лазание в смешанном висе или упоре (т. е. с опорой на 
руки и ноги). Сюда включаются упражнения в лазании вверх 
и вниз по гимнастической стенке, наклонной лестнице, передви
жение в стороны по рейкам гимнастической стенки.

Упражнения в лазании с опорой на руки и ноги проводятся 
в горизонтальном направлении (на четвереньках по полу, по сту
пенькам лестницы, по гимнастической скамье и т. п.), в наклон
ном направлении (по наклонным лестницам, доскам, трапу), 
в вертикальном направлении' (по гимнастической стенке, трибун
кам, лестнице), широко используются переползания на четве
реньках (с опорой на колени и ладони или на колени и пред
плечья).

Прыжки характеризуются сильными, но кратковременными 
мышечными усилиями. Они оказывают положительное влияние 
на развитие детского организма, формируют координацию и 
ритмичность движений, быстроту и ловкость, воспитывают 
смелость и решительность.

В теории и методике физического воспитания прыжки по 
форме принято делить на подготовительные прыжки (подпры
гивания, спрыгивания в глубину, прыжки с короткой и длинной 
скакалкой), простейшие прыжки через горизонтальные препятст
вия (в длину с места и разбега) и через вертикальные препятст
вия (в высоту с места и разбега).

Прыжки проводятся в зале и на участке детского сада. Во 
время их проведения важно соблюдать меры предосторожности: 
прыгать только па гимнастические маты (в зале) и на площадку 
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с мягким песком (на участке), не разрешать прыгать неорга
низованным потоком.

В самом процессе прыжка выделяют четыре фазы: подгото
вительную, отталкивание, полет тела в воздухе и приземление. 
Показателями правильного прыжка являются сильный толчок 
при отрыве от почвы п легкое, без потери равновесия призем
ление.

Детям раннего возраста прыжки еще недоступны. Но уже 
на первом году жизни дети с удовольствием полуприседают, а 
позднее выполняют ритмические подпрыгивания, подтанцовыва
ния. На втором году жизни дети подпрыгивают на двух ногах, 
стараясь отрываться от опоры, а на третьем году перепрыгивают 
через веревку и палку, прыгают в играх «Мон веселый звонкий 
мяч», «Зайка беленький сидит» и др.

С детьми дошкольного возраста можно проводить большое 
количество игр с элементами прыжков («Волк во рву», «Воро
бышки и кот» и др.), применять упражнения, имитирующие 
прыжки («как мячики», «как воробышки»).

Метания оказывают положительное воздействие на организм 
ребенка, совершенствуют координацию движений, укрепляют 
мышцы плечевого пояса, рук, развивают меткость и глазомер. 
Для метаний пользуются разнообразным материалом: мячи, 
мешочки с песком, шишки, снежки, резиновые кольца и т. п. 
Метания проводят правой и левой рукой, двумя руками, из 
разных исходных положений (стоя, лежа, с разбега, стоя на 
коленях). Направление метания — вперед, вверх, вниз, в сторо
ну и т. д.

Основная задача обучения детей дошкольного возраста в этом 
виде движений — научить метанию мелких предметов в цель 
и вдаль. Существует несколько способов метаний: из-за спины 
через плечо, прямой рукой снизу, сверху, сбоку и метания 
двумя руками снизу, от груди, от плеча, из-за головы, сбоку.

В детском саду используются следующие виды метаний: 
катание, прокатывание, подбрасывание и ловля, перебрасыва
ние, метание в цель и вдаль.

С трехлетнего возраста дети бросают мяч вверх и вниз двумя 
руками и ловят его, в более старших группах бросают мяч о 
стенку и ловят его.

Равновесие способствует развитию координации движений, 
ловкости, внимательности, воспитанию смелости, решительности, 
уверенности в своих силах.

Различают равновесие статическое (на месте) и динамиче
ское (в движении). Упражнения в равновесии выполняются на 
полу, доске, шнуре, рейке, положенных па пол или приподня
тых, на гимнастической скамейке, бревне, лестнице, с различ
ными заданиями и препятствиями. Таким образом, упражнения 
па равновесие в условиях детского сада выполняются в сочета
нии с ходьбой.
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Правильная ходьба по уменьшенной площади в какой-то 
степени говорит о хорошем развитии чувства равновесия у 
ребенка.

Общеразвивающие упражнения направлены на укрепление 
отдельных мышечных групп, формирование осанки. Это свое
образная «школа движений». При правильном их подборе и 
сочетании общеразвивающие упражнения оказывают положи
тельное влияние на деятельность внутренних органов, развивают 
мышечные группы. В старшем дошкольном возрасте эти упраж
нения требуют от детей умения расчленять движения, созна
тельно напрягать и расслаблять определенные мышечные груп
пы, выполнять движения точно, в определенном ритме и темпе.

Общеразвивающие упражнения разнообразны: упражнения, 
выполняемые без предметов, с предметами (палками, мячами, 
обручами), у гимнастической стенки, с использованием гимна
стической скамейки и т. д.

При выполнении общеразвивающих упражнений важно при
нять правильное исходное положение, которое оказывает влия
ние на дальнейший ход движений, на их амплитуду и темп, а 
также определяет физиологическую нагрузку на различные 
группы мышц.

Применяются исходные положения для всего тела (стоя, 
сидя и лежа на спине, на животе, боку), для ног (ноги сомкну
ты, пятки вместе, носки врозь; ноги расставлены на ширину 
плеч, шире плеч, на ширине ступни), для рук (руки на поясе, 
к плечам, на голову, за голову, перед грудью, внизу, в стороны, 
вверх и т. п.). Большое внимание обращается на сочетание 
дыхания с движением. Вдох целесообразно делать при отведе
нии рук в стороны (когда расширяется грудная клетка), вы
дох— при сведении рук вперед, опускании их вниз и т. п. (когда 
грудная клетка сужается). Темп выполнения упражнения зави
сит от его цели. Например, упражнения в потягивании, способ
ствующие более полному вдоху и выдоху, следует выполнять в 
медленном темпе.

Вначале следует выполнять упражнения, требующие внима
ния, а затем — более значительные по физической нагрузке.

При включении общеразвивающих упражнений в занятия с 
дошкольниками необходимо выполнять следующие требования: 
упражнения должны быть доступны детям; переход от простых 
к более сложным упражнениям осуществляется постепенно; 
упражнения должны вовлекать в работу поочередно все мышеч
ные группы; физическая нагрузка должна возрастать постепен
но; обязательно включаются дыхательные упражнения и упраж
нения, формирующие осанку.

Построения, перестроения, размыкания, смыкания, повороты, 
проводимые на каждом занятии, способствуют организованному 
и быстрому размещению детей в зале или на площадке, при
учают их быстро находить свое место в строю, соблюдать поря-
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док и согласовывать свои действия с действиями коллекти
ва Кроме того, эти упражнения повышают эмоциональное 
состояние детей и содействуют формированию правильной 
осанки.

Для детей дошкольного возраста доступны построения в 
колонну по одному, по два, в шеренгу, полукруг, круг и не
сколько кругов.

Колонна —это строй, в котором стоят друг за другом (в за
тылок) на расстоянии одного шага или вытянутой руки. Малы
ши строятся в колонну произвольно (кто за кем хочет), а стар
шие строятся по росту.

Шеренга — строй, в котором дети стоят один возле другого 
и обращены лицом в одну сторону. Интервал между детьми 
равен ширине ладони (между локтевыми суставами). Для об
легчения задачи построения в детском саду широко применя
ются зрительные ориентиры: линии, кубики, шнуры.

Построение в круг проводится сначала держась за руки, 
а затем без помощи рук, далее в несколько кругов и построение 
полукругом.

Размыкание и смыкание используется при подготовке к вы
полнению упражнений и после их окончания.

В детском саду используются повороты направо, налево, 
кругом —на месте и в движении; повороты выполняются пере
ступанием (на счет раз-два), прыжком (на один счет) и по под
разделениям (на два счета).

При обучении детей гимнастическим построениям и пере
строениям воспитатель дает четкие распоряжения; «Повернитесь 
лицом ко мне», «Встаньте друг за другом» и т. п.

Танцевальные упражнения широко применяются в физкуль
турных и музыкальных занятиях с детьми различных возрастов. 
Они помогают выработать правильную осанку, выразительность 
и непринужденность движений, ритмичность, координирован
ность, грациозность.

Уже на первом году жизни важно приучить детей проявлять 
эмоциональную отзывчивость на музыку плясового характера, 
приплясывать, прихлопывать в ладоши.

На втором и третьем году жизни дети учатся двигаться в 
соответствии с характером музыки, реагировать на ее ритм 
и силу звучания. Они выполняют простейшие танцевальные дви
жения (полуприседания, покачивания, притопывание и т. п.).

Дети 4—5 лет исполняют несложные пляски, выразительно 
передают характерные элементы музыкально-игровых образов, 
дети 6—7 лет в соответствии с характером музыки выполняют 
достаточно сложные музыкально-игровые и танцевальные дви
жения с использованием шага польки, галопа, переменного и 
приставного шага и т. п.

В физкультурных занятиях танцевальные упражнения приме
няются в вводной и заключительной частях.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

Игра является физиологической потребностью ребенка и со
ставляет главное содержание его жизни. В руках педагога игра 
становится важным средством воспитания.

Содержание подвижных игр составляют разнообразные виды 
движений: бег, прыжки, метания, лазание и т. п. Структуру 
игры и взаимоотношения играющих определяют и регулируют 
правила.

Подвижная игра как средство физического воспитания об
ладает целым рядом качеств, среди которых первое место зани
мает высокая эмоциональность играющих. Эта эмоциональность 
связана с содержанием игры, с возможностью дружеского об
щения. В коллективной игре особенно ярко проявляются чувст
ва товарищества, дружбы, взаимопомощи. Положительные 
эмоции и интерес к игре вызывают желание повторить ее, в 
результате чего закрепляются положительные условные реф
лексы.

Важнейшей чертой подвижных игр является комплексный 
характер их воздействий на моторную и психическую сферу 
детей, на функции организма, на проявление двигательных, во
левых, интеллектуальных и моральных качеств. Подвижные 
игры вовлекают в активную работу почти все мышечные груп
пы, положительно влияют на работу внутренних органов и 
систем. Однако в игре трудно осуществить избирательное воз
действие на. отдельные мышечные группы, как это бывает, на
пример, в гимнастике.

Занимательность игры, ее эмоциональная насыщенность, 
большая самостоятельность действий детей не позволяют точно 
дозировать физическую нагрузку. Особенно сложно регулиро
вать индивидуальную физическую нагрузку.

Ребенок в игре самостоятельно решает, какие действия он 
должен выполнить, как и каким способом. Эта самостоятель
ность ограничена лишь необходимостью соблюдения правил и 
интересами товарищей, связана с непрерывностью и внезап
ностью изменений обстановки в игре, нередко созданием острых 
ситуаций. Ребенок должен внимательно следить за процес
сом игры, оценивать обстановку, действовать инициативно и 
быстро.

Движения в игре выполняются в самых разнообразных усло
виях (надо незаметно проскочить мимо ловишки, ловко увер
нуться, чтобы не быть пойманным, и т. п.). В любой игре есть 
элемент соревнований: догнать мышку, быстрее убежать от 
ловящего, дальше прыгнуть и др.

Некоторые подвижные игры проводятся с музыкальным 
сопровождением. Это обеспечивает лучшее эмоциональное воз
действие и повышает активность детей, воспитывает эстетиче
ские чувства.
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В теории и методике физического воспитания детей дошколь
ного возраста подвижные игры подразделяются на элементар
но-подвижные игры с правилами (сюжетные и несюжетные) и 
игры с элементами спорта (баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, хоккей и т. и.).

Игры с правилами (сюжетные и несюжетные]

В сюжетных подвижных играх с правилами дети подражают 
труду людей, повадкам животных, изображают машины, явле
ния природы и т. п. В несюжетных играх основным является 
выполнение каких-либо заданий: добежать до определенного 
места, поймать мяч, преодолеть препятствие и т. п.

По двигательным действиям и физической нагрузке игры 
условно делятся на три группы: большой, средней и 
малой подвижности. При таком делении игр во вни
мание принимается форма организации детей, движения, кото
рые включены в игру, методика проведения игр, темп и интен
сивность двигательных действий, количество повторений и т. п.

Игры большой подвижности построены на активных движе
ниях (бег, прыжки, лазание) и одновременно объединяют всех 
детей группы.

К играм средней подвижности относятся игры с относительно 
спокойным содержанием и характером движений (ходьба, пере
дача предметов). В этих играх принимает участие вся группа.

Игры малой подвижности предполагают небольшую двига
тельную активность детей. Чаще всего эти игры предназначают
ся для успокоения организма, доведения его до состояния физио
логической нормы.

Для детей дошкольного возраста преимущественно отбира
ются игры, в которых нет деления на команды, группы, они 
имеют определенный сюжет и включают подражательные движе
ния. Это обеспечивает понимание содержания и правил игры, 
способствует повышению активности и творческих проявлений.

Правила в подвижной игре выполняют организующую роль, 
они определяют ход игры, последовательность действий, взаимо
отношения играющих, поведение каждого из детей. Правила 
требуют понимания содержания игры, умения пользоваться 
ими в разных условиях, сочетать их выполнение с характером 
движений.

В подвижной игре правила регулируют двигательное дейст
вие, дисциплинируют детей (показывают, что должен делать 
каждый ребенок в игре, кому подчиняться, что запрещается), 
требуют от них активности и сдержанности. В этом большое 
воспитательное значение правил игры. Они приучают ребенка 
управлять своим поведением, подчинять свои действия намечен
ной цели, сдерживать порывы и желания. Подчиняясь правилам, 
ребенок действует согласно принятой на себя роли.

21



І Іраиила игры должны соответствовать возрасту детей, учи
тывать их психические особенности. Поэтому, чем моложе ребе
нок, тем проще и яснее должны быть правила. Это объясняется 
тем, что младшему дошкольнику в силу психологических осо
бенностей трудно дождаться сигнала, перестать бегать, когда 
хочется это делать. Для малышей важен сам процесс игры 
(не поймать, а ловить; не убежать, а бегать).

В средней и старшей группах содержание подвижных игр и 
их правила разнообразнее и сложнее, так как у детей этого воз
раста активно развивается торможение. Они могут соблюдать 
очередность действий, убегать только в указанное место, согла
совывать свои действия с действиями других детей и т. и.

Для детей старшего дошкольного возраста правила игры 
значительно усложняются, они рассчитаны на большую созна
тельность детей, их самостоятельность и ответственность. Дети 
получают точные указания (что делать, в какой последователь
ности, по какому сигналу и т. п.).

Для закрепления правил в игре можно пользоваться разно
образными приемами:

четкое объяснение правил с учетом содержания игры и 
характера самих правил;

повторение правил перед игрой, чтобы еще раз напомнить, 
нацелить детей на их выполнение;

поощрение и контроль воспитателя за выполнением правил; 
контроль детей за соблюдением правил;

усложнение правил по мере освоения их детьми; 
изменение правил при определенных условиях; 
индивидуальная работа с детьми, нарушающими правила. 
В правила игры нельзя вводить такие, которые побуждают 

детей к проигрыванию, например: пойманный становится водя
щим или проигравший должен выполнить какое-нибудь инте
ресное задание (прочитать стихотворение, спеть и т. п.). Нель
зя на длительное время выключать детей из игры.

Каково же место игры в педагогическом процессе? Подвиж
ные игры проводятся ежедневно во всех возрастных группах, 
на прогулке и в помещении; игры составляют часть физкуль
турных занятий, используются между занятиями как средство 
активного отдыха детей. Игры проводятся на детских утренни
ках, праздниках, в часы досуга.

В утренние часы, во время сбора, уместны игры средней 
подвижности, не возбуждающие детей (кегли, серсо, бильбоке). 
В часы прогулок проводятся игры, более разнообразные по со
держанию, с большей двигательной активностью.

Если до прогулки было относительно «спокойное» занятие, 
игру можно провести в начале прогулки. Если дети увлеклись 
интересной творческой игрой, не нужно прерывать ее, а собрать 
детей для игры в конце прогулки. Бывает и так, что трудовые 
процессы на участке детского сада и творческие игры быстро 
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зк.іпчиваются, дети затрудняются найти себе занятие, тогда 
можно провести игру и в середине прогулки.

Нельзя проводить подвижные игры непосредственно перед 
< ном, так как они могут возбудить детей.

Ведущая роль в методике проведения подвижных игр при
надлежит воспитателю, осуществляющему целенаправленное 
руководство играми. Надо образно раскрыть детям сюжет 
игры, заинтересовать содержанием, помочь им войти в роль, 
точно показать необходимые для игры движения.

Педагог должен воспитывать у детей привычку добросо
вестно выполнять правила игры, развивать стремление как 
можно лучше выполнить задание (поддержать, ободрить ребен
ка при неудаче в движении, внушить ему веру в свои силы). 
В игре нередко создаются сложные взаимоотношения между 
детьми: один вызывает уважение своей инициативностью, лов
костью, находчивостью, другой — смех своей неуклюжестью, 
робостью; одни стремятся к руководству, к главной роли, дру
гие всячески ее избегают. Все это требует внимательного инди
видуального подхода к детям.

Воспитатель должен следить, чтобы в процессе игры не соз
давался азарт, возбуждающий детей, приводящий к конфлик
там. Нужно приучать детей радоваться успехам товарищей, не 
допускать насмешки над проигравшим, внушить желание до
биться победы.

В подготовительной к школе группе воспитатель побуждает 
детей самостоятельно изменять правила и содержание игр в 
зависимости от условий их проведения и состава играющих. Это 
развивает инициативность, повышает интерес к игре.

При выборе игр учитывается физическая подготовленность 
детей группы, время года, состояние погоды и место проведения. 
В групповой комнате дети играют на ограниченной площади 
(«Угадай по голосу», «Найди, где спрятано» и др.). В холодную 
погоду на улице игры должны быстро согревать детей, поэтому 
необходима большая двигательная активность, правда, нельзя 
требовать от всех детей общего темпа движений.

Необходимо иметь в виду последовательность, чередование 
видов деятельности. Если в помещении дети сидели, игра 
должна дать физическую разрядку. Если с детьми проводилось 
физкультурное занятие, игры должны быть более спокойными.

Следует исключать игры, связанные с чрезмерными мышеч
ными напряжениями и однообразными, медленными движе
ниями. Очень важно подбирать игры, требующие разнохарак
терной двигательной деятельности, так, чтобы их двигательное 
содержание не повторялось при выполнении других упражне
ний. Например, если на занятиях проводилось обучение прыж
кам, то в игре не должно быть прыжков и т. п. Это объясняется 
тем, что, с одной стороны, дети не могут правильно передать 
прыжок, мешает увлеченность игрой, с другой стороны, подоб-
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ное повторение создает предпосылки для одностороннего, огра
ниченного воздействия на организм детей.

Подвижные игры с большой двигательной активностью 
предъявляют особые требования к одежде и обуви детей. Одеж
да должна быть легкой, свободной, обувь — облегченной. Если 
на прогулке зимой планируется проведение нескольких игр, то 
дети должны быть в спортивной форме: свитере, рейтузах или 
лыжном костюме, на ногах — утепленные ботинки. Удобная, не 
стесняющая движений одежда способствует хорошему выполне
нию игровых действий. Большое внимание следует уделить и 
одежде воспитателя во время проведения игр. Лучше всего, если 
воспитатель будет одет в спортивный костюм. Это дает ему воз
можность быть более подвижным и активным в игре.

Роль воспитателя в игре исключительно велика. Он контро
лирует поведение детей группы, поддерживает у детей радост
ное настроение, поощряет смелость, находчивость, инициативу. 
Ему необходимо проявить педагогический такт в выборе веду
щих. Нельзя пользоваться только назначением ведущих на ту 
или иную роль. Можно использовать считалки, жеребьевки, 
стрелочку, различного рода угады и т. п. Важно, чтобы в игре 
все дети умели выполнять ведущие роли. Чутко и тактично 
должен подходить воспитатель к разрешению детских споров, 
следить за дозировкой игры, за самочувствием отдельных детей.

Дети любят подвижные игры и играют в них с большим инте
ресом, однако не всегда сбор на игру проходит быстро и орга
низованно. Ребята часто увлекаются творческими играми, игруш
ками и не могут сразу оставить их. Важно удачно выбрать 
время. Сбор на игру должен проходить в максимально корот
кий отрезок времени. Длительный сбор растрачивает время и 
энергию, снижает интерес к игре.

Приемы сбора детей на игру многообразны: можно заранее 
договориться с детьми, что по определенному сигналу воспита
теля все идут играть; привлечь внимание детей, показав им 
игрушку, пучок разноцветных лент и т. п. В старшей и подгото
вительной группах нужно заранее разделить детей на колонны, 
группы играющих и по сигналу воспитателя определить, чья 
колонна быстрее соберется. Необходимо создать интерес к игре, 
это поможет лучшему усвоению правил, более четкому выпол
нению движений. Так, если дети 3—4 лет наблюдали движение 
транспорта на улице, то после этого можно провести с ними 
игру «Воробышки и автомобиль». Перед проведением подвиж
ной игры «Охотник и зайцы» можно предложить детям от
гадать загадку: «Прыгает ловко, любит морковку». Загадка 
вносит эмоциональную заинтересованность и помогает им 
лучше представить повадки, характерные движения животного 
и др.

Объяснение игры должно быть по возможности кратким, 
четким, образным, так как оно влияет на весь ход игры. При 
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объяснении воспитатель должен стоять так, чтобы его видели и 
слышали все дети. Недопустимо монотонное объяснение, для 
каждого образа в игре должна быть своя интонация.

В более сложных играх не следует давать все объяснение 
сразу, его можно чередовать с распределением ролей между 
играющими, с показом некоторых движений.

Всякая игра начинается с выбора ведущего или водящего. 
При выборе на ведущие роли важно учитывать индивидуаль
ные особенности детей: если ребенок застенчив, малоподвижен, 
ему надо вначале давать менее ответственные роли (назначить 
помощником рыбака в игре «Рыбаки и рыбки»), но постепенно 
подводить к выполнению более сложных ролей. Распределение 
ролей может проводиться с помощью считалок или бывший 
водящий сам выбирает себе замену, или водить может тот, кто 
первым прибежит, дальше бросит и т. п.

Не всегда игра проходит гладко. Иногда дети делают ошиб
ки и тем нарушают правила. Если ошибки носят общий, мас
совый характер, игру следует прекратить и установить причину. 
Если же ошибки незначительны и они нехарактерны для всех 
детей группы, можно обратить внимание на эти ошибки в кон
це игры. Замечания в процессе игры нарушают ее ход и соз
дают отрицательные эмоции у детей. Однако, если характер 
ошибок незначительный и их допускают отдельные дети, можно 
сделать замечания и в ходе игры.

Закончить игру можно по-разному: организованным уходом 
(дети строятся друг за другом — «поезд»), перевести более 
подвижную игру в игру с более спокойным содержанием и т. п. 
В конце игры следует дать оценку, которая не должна быть 
назидательной. Можно отметить положительные действия детей 
и тем вызвать желание подражать им.

При повторении игр нужно постепенно усложнять их, ис
пользовать различные варианты. Усложнением игры может 
быть: увеличение расстояния для бега, метаний, числа ловишек, 
количества предметов, вводимых в игру, изменение формы орга
низации, темпа движений и т. д. К усложнению правил и содер
жания игр важно привлечь самих детей.

При проведении игры воспитатель следит за дозировкой 
физической нагрузки. Если ловящий долго не может никого 
поймать, следует приостановить игру, сделать паузу или 
выбрать другого водящего.

Примерная средняя продолжительность игры составляет в 
младшей группе — 5—6 минут, в средней — 6—8 минут, в стар
шей— 6—10 минут, в подготовительной к школе группе — 
8—15 минут (общая продолжительность игры — это время с 
момента сбора детей на игру до ее окончания).

Физическая нагрузка в играх регулируется чередованием 
бега, прыжков с ходьбой. Кроме того, регулировать физи
ческую нагрузку можно сокращением общей длительности и
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количес і на повторений игры, увеличением или уменьшением 
игровой площадки, изменением веса или размеров инвентаря, 
изменением правил игры, уменьшением или увеличением коли
чества действий, введением перерывов, организацией места для 
отдыха, сменой ролей играющих и др.

Игры с элементами спорта

В последние годы в детских садах значительно повысился 
интерес к спортивным играм и элементам спортивных игр (типа 
баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, городки и др.). В этих 
играх, проводимых на свежем воздухе, применяются разнооб
разные движения и двигательные действия. Дети выполняют 
большое количество прыжков, метаний, ударов по мячу, что 
положительно влияет на рост и развитие детского организма.

Спортивные игры отличаются сложной и точной техникой, 
в которой проявляются высокие физические возможности спорт
сменов, чего нет у детей дошкольного возраста. Большое тяго
тение детей к подобным играм может быть разумно удовлет
ворено в играх с элементами спорта. Они рассматриваются как 
более высокая ступень подвижных игр. Наличие сильных эмо
ций сближает их с подвижными играми, но в то же время 
между ними существует большая разница. Характерной чер
той подвижных игр является разнообразие и свобода примене
ния игровых действий. Правила в подвижной игре определя
ют в основном це структуру, а не точность двигательных дей
ствий.

Для игр с элементами спорта характерна известная огра
ниченность, даже односторонность движений, точность двига
тельных действий и строгое соблюдение формы. Структура по 
сравнению с подвижными играми отличается большей опре
деленностью. Состав команд в этих играх ограничивается 
установленным числом участников, их обязанности строго рас
пределяются. Продолжительность игры ограничивается опре
деленным временем. Игры с элементами спорта имеют строго 
установленные правила, которые определяют точность двига
тельных действий; появляются судьи; обязательным является 
правильная разметка площадки, соответствующее оборудование 
и инвентарь.

Надо помнить, что навыки, полученные детьми в этих играх, 
должны отвечать общим требованиям техники игры, чтобы 
позднее не пришлось переучивать.

Основными задачами в работе с детьми по применению игр 
с элементами спорта является общее развитие ребенка, оздо
ровление его организма, развитие движений, двигательных спо
собностей и физических качеств, создание эмоциональной об
становки, воспитание любви и интереса к различным видам 
физических упражнений. А для этого необходимо создать в
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Мы любим играть в городки

детских учреждениях соответствующие условия. Ниже приво
дится описание оборудования физкультурной площадки в одном 
из детских садов Ленинграда.

Через весь участок детского сада проходит велодорожка (100X3 л). 
Налево — бетонированная площадка с нарисованными квадратами и линиями 
кона (5 м от края квадрата) и полукона (3 м от края квадрата) для игры 
в городки. Немного дальше — волейбольная площадка (9X18 м), где на 
уровне вытянутой руки ребенка натянута сетка и постоянно стоит корзина 
с облегченными мячами для игры в волейбол.

Для игр типа баскетбол тоже имеется площадка (9X9 лг) с врытыми в 
землю деревянными столбами и с прикрепленными к ним металлическими 
кольцами (на высоте не ниже 2 м). Для большей безопасности баскетболь
ные стойки обиты войлоком. Песчаный грунт на этих площадках хорошо 
утрамбован.

Место для игры в бадминтон выбрано ровное, защищенное от ветра 
зданиями и деревьями. Для игры натянута сетка, верхний край которой 
находится на высоте 120 см от земли. Площадка размечена так, чтобы во 
время игры солнце не светило в глаза.

Для игры в настольный теннис имеются столы: для средней грунпы 
высотой 65 см, длиной 230 см и шириной 100 см; для старшей и подготови
тельной групп размеры стола соответственно — 68, 250, 130 см.
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Для метаний и игр с мячом на площадке стоят вертикальные и гори
зонтальные цели — это привернутые металлические кольца, чурки с прикреп
ленными кольцами. Они используются и для метаний, и для пролезания, и 
для различных игр. Для метаний также используется установленная на пло
щадке ракета. Дети бросают мячи, шишки, мешочки с песком, стараясь, 
чтобы они перелетели через кольца и вылетели с противоположной стороны. 
Ракета используется и для упражнения в беге по наклонной плоскости, 
и для ролевых игр. Дети любят забрасывать мячи, шишки в мячебросы (из 
металлических прутьев). Они ярко раскрашены, привлекают внимание детей 
и являются хорошей мишенью. Для метания широко используются цели из 
картона, типа «ястреб», кольца из вереска и т. п.

В постоянном распоряжении детей кегли, городки, крокет, серсо, бад
минтон.

Игры с элементами спорта требуют подготовки организма 
ребенка для их проведения. Прежде всего в детском саду необ
ходимо чаще проводить такие игры, которые дадут детям воз
можность быстрее овладеть элементами спортивной техники. 
С этой целью самое большое внимание следует уделять играм 
с мячами. В них дети овладевают навыками ловли, бросания, 
метания. Наблюдения и проведенные исследования позволили 
сделать вывод, что игры с мячами являются прекрасным сред
ством физического и нервно-психического развития. Большое 
влияние они оказывают на развитие быстроты реакции, лов
кости, подвижности и т. п.

Мячи должны храниться на участке в особых подставках. 
Дети сами могут брать любого размера мячи и играть с ними. 
Большой популярностью, особенно у девочек, пользуется игра 
«Школа мяча». В нее играют резиновыми мячами большого или 
среднего размера. Среди игр с элементами спорта успехом у 
детей пользуются городки, игры с мячом типа волейбол и бас
кетбол, игры в бадминтон, малый теннис и др.

СПОРТИВНЫЕ ВИДЫ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИИ

В детских учреждениях возможно применение спортивных 
видов физических упражнений: зимой — ходьбы^ на лыжах, 
катания на коньках и санках, плавания в зимнем плавательном 
бассейне; летом — плавания в открытом водоеме, езды на вело
сипеде и т. п.

Спортивные виды физических упражнений предполагают 
начальное ознакомление со специфическими видами движе
ний — «азбукой спорта», оказывают разностороннее влияние на 
организм детей, способствуют физическому и духовному разви
тию. Они характеризуются широким вовлечением в работу 
почти всех мышечных групп, что в свою очередь способствует 
более энергичному обмену веществ в организме.

Занятия в постоянно меняющихся метеорологических и 
местных условиях способствуют развитию таких ценных ка
честв, как сообразительность, ловкость, быстрая ориентировка 
в пространстве и времени.
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В процессе занятий спортивными видами физических уп
ражнений дети учатся сочетать двигательную деятельность с 
интеллектуальной, приобретают умение целесообразно исполь- 
ювать физическую силу и выносливость. Эти упражнения спо
собствуют разрешению целого ряда задач нравственного воспи
тания: самообслуживания, соблюдения строгой дисциплины, 
преодоления встречающихся трудностей и препятствий. Нельзя 
не отметить факт положительного влияния упражнений и на 
формирование эстетических чувств и взглядов ребенка.

Спортивные виды физических упражнений рассматриваются 
как мощное средство закаливания организма ребенка. Они зна
чительно обогащают прогулку в детском саду, влияют на ее 
продолжительность и содержательность. И, наконец, эти упраж
нения предстают как средство активного отдыха детей после 
занятий в помещении, где от них требовалось напряженное 
внимание и длительное сохранение вынужденной позы.

При выборе тех или иных спортивных видов физических 
упражнений необходимо учитывать их соответствие педагоги
ческим задачам и возрасту детей, подготовленность детей, со
стояние их здоровья, условия, в которых проходит обучение, 
и методику преподнесения материала.

Спортивные виды физических упражнений следует проводить 
п часы дневной и вечерней прогулок, во время утреннего сбора 
на воздухе. Время их проведения должно быть четко согласо
вано с общим режимом жизни дошкольника, а методика не 
должна требовать сложной организации. В зависимости от 
поставленных педагогических задач эти упражнения могут быть 
преподнесены в форме занятий со всей группой, в форме инди
видуального обучения или предложены для самостоятельной 
деятельности.

Плавание сочетает естественное закаливание и развитие дви
жений, оказывает разностороннее положительное влияние на 
д< тский организм. При плавании термические раздражения 
сочетаются с механическими, что увеличивает теплоотдачу, то
низирует нервную и сердечно-сосудистую системы, вызывает 
дополнительную работу мускулатуры.

Анатомо-физиологические особенности организма ребенка 
позволяют довольно рано овладеть плаванием. Удельный вес 
зела ребенка меньше, чем у взрослого, ему легче держаться на 
поде. Кроме того, тело малыша имеет более обтекаемую форму, 
поэтому маленькому пловцу легче принять более рациональное 
положение. Подвижность суставов и связок помогает ему пра
вильно согнуть стопу и ладонь, чтобы легче оттолкнуться от 
воды. Следует заметить, что в плавании прежде всего требуется 
координация движения, а затем уже мускульная сила.

В практике детских садов Ленинграда подготовка к плава
нию начинается с 3—5 лет, а непосредственное обучение — с 
Г) 6 лет.
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