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Представлены рекомендации по 
организации двигательного режима в 
учреждениях дошкольного образования 
на основе литературных и собственных 
данных научного исследования, 
проверенных в многолетней практике.
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Гиподинамия — недостаточная двигатель
ная активность современного человека при
знана проблемой века, которую не обошла 
своим вниманием ни одна наука о человеке.

Двигательная активность считается врож
дённой биологической потребностью чело
веческого организма, оказывающей влияние 
на все сферы его жизнедеятельности. Много
численными научными исследованиями убе
дительно доказано, что в настоящее время не 
существует более физиологичного метода 
стимуляции и оптимизации регуляторных

систем организма, истинного физиологиче
ского развития и совершенства, чем рацио
нальная двигательная активность.

Движения признаны одним из наиболее 
мощных и жизненно важных средств раз
вития функциональных систем организма 
в первые годы жизни ребёнка, отмечена их 
особая роль в развитии мозга и его функций. 
Считается, что высокоразвитый интеллект 
берёт своё начало в человеческой подвиж
ности и деятельности рук.

Врачи и гигиенисты отмечают ряд отрица
тельных влияний гиподинамии на физиче
ское развитие детей дошкольного возраста, 
которое проявляется в нарушении осанки, 
снижении функциональных возможностей 
организма, частых заболеваниях.

Огромное значение двигательной актив
ности для всестороннего развития ребён
ка доказано многочисленными психолого
педагогическими исследованиями.

Таким образом, можно отметить много
гранность и глубину научного знания по 
проблеме двигательной активности детей, а 
также многоаспектную информативность в 
этом направлении. Однако этот потенциал, 
как указывают многие авторы, в реальной 
педагогической практике не используется в 
полной мере. Мы поддерживаем озабочен
ность авторов и считаем необходимым обра
тить внимание педагогических работников на 
актуальность поднятой в статье проблемы.

О значимости двигательной активности 
для роста, развития и здоровья детского ор
ганизма впервые заявлено в физиологиче
ских и медико-биологических исследованиях 
(Н.А. Бернштейн, И.А. Аршавский, Н.М. Амо
сов, Н.Т. Лебедева). Отмечено, что дети, ко
торые достаточно много и разнообразно 
двигаются, отличаются более крепким физи
ческим развитием и лучшими функциональ
ными показателями нервной, дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем. По данным
Н.Т. Лебедевой, оптимальный двигательный 
режим позволяет обеспечить существенный
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4 НАВУКА

оздоровительный эффект и снижение заболе
ваемости в два раза. При этом выравнивается 
моторное отставание, расширяется диапазон 
двигательных возможностей организма, фор
мируется стойкий интерес к самостоятельной 
двигательной деятельности [6].

Не менее ценно влияние движений на 
психическое и интеллектуальное развитие 
ребёнка. Положение о том, что в процессе 
двигательной активности развивается дея
тельность мозга, получило глубокое физио
логическое обоснование в трудах учёных.

Отмечается, что движение человека как 
рефлекторный акт возникает под влиянием 
внутренних и внешних стимулов и теснее, 
чем какая-либо другая функция, связано с 
деятельностью центральной нервной систе
мы и её высшим отделом — корой головного 
мозга. Движение является конечным выра
жением почти всех происходящих в организ
ме процессов и в то же время их стимулом.

Отдельные авторы указывают на огром
ную роль двигательной активности в под
готовке детей к школе, отмечают её положи
тельное влияние на умственную работоспо
собность в процессе обучения на I ступени 
общего среднего образования. Дети, которые 
мало двигаются, усваивают учебный матери
ал хуже, чем позволяют их возможности, и 
отстают от детей с нормальной двигательной 
активностью (Н.Т. Лебедева).

Одной из задач дошкольного образова
ния является формирование у детей знаний, 
навыков, умений. Научные исследования 
убеждают, что единственная гарантия усвое
ния ребёнком знаний — это действие, ак
тивная и практическая вовлечённость его в 
познавательный процесс (Г. Доман, В.Т. Ку
дрявцев, Б.Б. Егоров). Любое знание должно 
стать для него «живым действием», связать
ся с двигательным опытом. Ф.Т. Михайлов 
по этому поводу пишет, что знание для 
ребёнка — это движение, развивающее его 
мозг, речь, органы чувств, тело, общение [8]. 
Это объясняется тем, что двигательные цен
тры мозга функционально связаны со всеми 
другими нервными центрами, регулирую
щими различные функции.

Доказано влияние движений на развитие 
речи детей. Исследуя формирование выс
шей нервной деятельности детей раннего 
возраста, М.М. Кольцова экспериментально 
доказала, что ограничение у них движений 
является причиной отставания в овладении 
речью. У подвижных детей с хорошо раз
витыми движениями пальцев рук речь раз
вита лучше, чем у инертных детей с меньшей 
двигательной активностью [5].

Психологическими исследованиями доказа
но, что через посредство формирования произ
вольных движений происходит развитие воли 
ребёнка, мотивов его поведения (А.В. Запоро
жец, В.К. Котырло, H.A. Цыркун). Двигатель
ная деятельность, её разнообразие укрепляют 
психофизическое здоровье детей, способству
ют развитию психомоторной одарённости, в 
то время как недостаточная провоцирует у 
них замкнутость, застенчивость, нерешитель
ность, неверие в свои силы и возможности 
(Е.А. Панько, В.Н. Шебеко).

Первые педагогические исследования по 
проблеме гиподинамии были посвящены 
изучению роли движений в разностороннем 

, развитии детей, выявлению особенностей дви
гательной активности детей разной подвижно
сти, поиску критериев её оценки и нормативов. 
Изучалась подвижность детей в различных 
формах организации физического воспита
ния: на физкультурных занятиях (Л.В. Кар
манова, Е.И. Адашкявичене, С.Я. Лайзане); на 
прогулке (М.А. Рунова); в формах активного 
отдыха (М.Н. Дедулевич). Попытка научно 
обосновать двигательный режим в учрежде
ниях дошкольного образования была сделана 
Г.В. Сендек ещё в 1971 году.

В исследованиях учёных представлены 
основные характеристики двигательной ак
тивности детей 4-7 лет, отмечены различия в 
двигательной активности мальчиков и девочек 
старшего дошкольного возраста, увеличение 
двигательной активности с возрастом детей 
(Э.С. Вильчковский), определены примерные 
возрастные суточные нормы продолжитель
ности и объёма (в условных шагах) двигатель
ной активности с учетом особенностей дви
гательного поведения детей разной подвиж
ности (А.Г. Сухарев), выявлена зависимость 
между двигательной активностью и школьной 
зрелостью ребёнка (М.В. Антропова).

Комплексное изучение двигательной ак
тивности детей 2-3  лет в контексте специ
фически дошкольных видов деятельности 
впервые выполнено В.А. Шишкиной. Учё
ным представлены основные характеристики 
двигательного поведения детей в разные се
зоны при различных двигательных режимах 
по показателям объёма, продолжительности, 
интенсивности, содержанию. Установлено, 
что для детей младшего дошкольного воз
раста характерна частая смена движений и 
поз (до 600-900 в день), подвижность выше в 
весенне-летний период, чем в осенне-зимний. 
Составлены характеристики двигательно
го поведения детей разной подвижности, 
разработаны и рекомендованы для исполь
зования на практике методы руководства
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НАВУКА 5

двигательной активностью, предложены 
игровые упражнения и игры [11]. В работах 
В.А. Шишкиной подчёркивается исключи
тельная важность самостоятельной двига
тельной деятельности как одной из форм 
двигательного режима.

Более поздние исследования не внесли су
щественной новизны в характеристики дви
гательной активности детей и методики ру
ководства ею. В то же время в исследованиях 
указывается на низкий двигательный режим 
в учреждениях дошкольного образования, 
обосновываются дополнения к нему в форме 
кружковой работы по физическому воспита
нию; подтверждается важность движений в 
аспекте подготовки детей к школе (O.A. Ка
закова, М.Е. Снигур, О.В. Демидова).

Таким образом, анализ многочисленной 
литературы позволил выделить двигатель
ную активность как один из наиболее со
ответствующих природе ребёнка факторов 
здоровья, разностороннего развития, психо
логического и социального благополучия и 
подчеркнуть необходимость разработки ра
ционального двигательного режима в учреж
дении дошкольного образования и семье. 
Результаты этих исследований оказались 
концептуально значимыми для внесения 
дополнений в организацию воспитательно
образовательного процесса в учреждениях 
дошкольного образования, в том числе в об
ласть физического воспитания [9].

Рассмотрим состояние практики в обсуж
даемой проблеме.

Как известно, внедрение научных иссле
дований в практику проходит три этапа. На 
первом практики обычно говорят: «Этого 
не может быть»; на втором — «В этом что- 
то есть»; на третьем — «Кто этого не знает». 
При наличии имеющегося арсенала научных 
разработок и методических рекомендаций 
сегодняшние представления о двигательной 
активности должны быть концептуально 
значимыми, общеизвестными и занимать 
должное место в практике. Однако изучение 
состояния двигательных режимов в учреж
дениях дошкольного образования не под
тверждает этого заявления.

Озабоченность по этому поводу выразил 
в своё время физиолог H.A. Бернштейн. 
Он писал: «То, что при любом двигатель
ном тренинге упражняются не руки, а мозг, 
долгое время казалось парадоксальным и 
лишь с трудом проникло в сознание педаго
гов» [2, с. 173]. В научных исследованиях 
последних лет отмечается, что двигатель
ный режим в учреждениях дошкольного 
образования не отвечает физиологическим

потребностям организма, не способствует 
реализации образовательных задач в широ
ком значении, а направлен лишь на усвоение 
двигательных умений и навыков и связан 
исключительно только с физкультурой и 
спортом [1; 3; 7]. Так, Н.Т. Лебедева указы
вает, что при наличии научно обоснованных 
рекомендаций по организации двигатель
ного режима ни учреждения дошкольного 
образования, а тем более начальная школа, 
их не приняли для реализации [6].

Следует отметить, что в учебной програм
ме дошкольного образования нет понятий 
«двигательная активность», «двигательный 
режим».

Исходя из вышеизложенного, считаем не
обходимым подчеркнуть концептуальные 
основы организации двигательного режима 
в учреждениях дошкольного образования:

• Двигательный режим — это рациональ
ное сочетание разнообразной по формам, 
видам, а также составу движений и физиче
ских упражнений двигательной активности 
ребёнка. Необходимо обогащать все виды 
детской деятельности (двигательную, игро
вую, речевую и др.) разнообразными видами 
и способами основных движений.

• Обязательный компонент двигательно
го режима — самостоятельная двигательная 
деятельность (во время утреннего приёма, 
до занятий и между ними, на прогулке, по
сле сна, в вечернее время), в которой наи
более полно и непринуждённо реализуется 
индивидуальная потребность в движении. 
Она наименее утомительна для ребёнка, яв
ляется для него источником саморазвития 
и самовыражения и более чем специально 
организованная содействует индивидуали
зации двигательного режима. Кроме того, 
именно в самостоятельной деятельности ре
бёнок Ъ наибольшей степени проявляет своё 
двигательное творчество, а также уровень 
овладения двигательными умениями.

• Суточная продолжительность двига
тельной активности должна составлять не 
менее 50-60% периода бодрствования, при 
этом более половины — в самостоятельной 
деятельности.

• Основными критериями оценки двига
тельной активности являются объём в услов
ных шагах, продолжительность, интенсив
ность, разнообразие видов и способов дви
жений в самостоятельной деятельности.

• По степени подвижности дети характери
зуются как оптимально подвижные, малопод
вижные и гиперподвижные. Двигательное по
ведение малоподвижных и гиперподвижных
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детей совпадает с характеристиками «мед
лительных» и «гиперактивных», на которых 
серьёзное внимание обращается со стороны 
физиологов, психологов и врачей. Поэтому 
дети мало- и гиперподвижные требуют осо
бого внимания, поскольку находятся в группе 
риска по здоровью и развитию.

• Выбор методов коррекции двигательно
го поведения определяется задачами воспи
тания. Так, у малоподвижных детей следует 
воспитывать интерес к движениям, потреб
ность в подвижных видах деятельности. Ги- 
перподвижных детей нельзя ограничивать в 
движениях, но следует обратить внимание 
на осознанность содержания двигательной 
деятельности, умение управлять движения-* 
ми. Полезно без навязывания объединять в 
совместной деятельности детей разной под
вижности, предоставив им один предмет 
(мяч, обруч, скакалку) на двоих.

• Каждая возрастная группа для ребён
ка — это очередная ступенька обогащения 
его двигательной сферы. Так, для самых 
маленьких важным является приобретение 
первичного двигательного опыта, умение 
двигаться не только «рядом», но и «вме
сте». У детей 4-5  лет следует формировать 
культуру движений, развивать двигательное 
творчество. К началу школьного обучения у 
ребёнка 6-7 лет необходимо сформировать 
соответствующую возрасту и типу нервной 
системы потребность в движении и даже 
определённый стиль деятельности, прояв
ляющийся в объёме, продолжительности, 
интенсивности и содержании двигательной 
активности, а также умение самостоятельно 
регулировать подвижную и спокойную дея
тельность, использовать в двигательной дея
тельности весь запас усвоенных движений.

• Руководство двигательной активностью 
предусматривает специальную организацию 
физкультурно-игровой среды, включающую: 
достаточное пространство для движений; раз
нообразие, новизну физкультурно-игровых 
пособий. Это достигается путём смены пере
носного оборудования, размещения на стаци
онарном и переносном оборудовании допол
нительных деталей (навесных, приставных), 
объединения разных пособий в своеобразные 
комплексы (полосы препятствий).

•  Ежедневные прогулки — важнейший 
источник удовлетворения биологической 
потребности в движениях. Следует обра
тить внимание на еженедельные прогулки- 
походы за пределы участка учреждения 
дошкольного образования. Простейший 
туризм включён в учебную программу до
школьного образования. Пока эта форма

работы мало используется в практике, хотя 
имеется её серьёзное научное обоснование.

Надеемся, что представленные в статье ма
териалы помогут педагогическим работни
кам профессионально осознать значимость 
двигательной активности для здоровья и 
развития детей, на научной основе- органи
зовать двигательный режим в учреждении 
дошкольного образования, оказать необхо
димую помощь семьям воспитанников.

Статья поступила 
в редакцию 09.11.2021 г.
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