
НАВУКОВЫЯ ПУБЛ1КАЦЫ1 

Педагогические условия 
воспитания детей старшего 
дошкольного возраста как 
субъектов физкультурно-
оздоровительной деятельности 
(Окончание. Начало в № 8 за 2019 год.) 

М . С. М е л ь н и к о в а , 
старший научный сотрудник лаборатории дошкольного образования 

Национального института образования, 
кандидат педагогических наук 

В статье представлены результаты исследований по обоснованию психолого-педа-
гогических условий, обеспечивающих эффективность воспитания ребёнка старшего 
дошкольного возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Раскрывается содержательный аспект реализации педагогических условий в обра-
зовательном процессе учреждения дошкольного образования. 
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The article presents the results of studies on the substantiation of psychological and 
pedagogical conditions that ensure the effectiveness of education of a child of senior 
preschool age as a subject of physical culture and recreation activities. The content aspect 
of the introduction of pedagogical conditions in the educational process of the institution of 
preschool education are revealed. 
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К одному из значимых педагогических 
условий относится организация развиваю-
щей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей ребёнку возможность про-
явления самостоятельности и инициатив-
ности в физкультурно-оздоровительной дея-
тельности в соответствии с его личными 
интересами и физическими данными. Дан-
ная среда — это личностное пространство 
познания и развития, система, состоящая 
из социального (педагогический персонал 
учреждения дошкольного образования; 
семьи воспитанников) и предметного (ин-
формационно-методическое обеспечение: 
дидактические игры, плакаты, муляжи, 
модели, иллюстрации, фотографии и т. д.) 
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компонентов, которые во взаимосвязи ока-
зывают прямое и косвенное влияние на 
разностороннее развитие ребёнка. В её 
рамках предусматривается общение детей 
и взрослых в совместной деятельности, 
реализация образовательных программ с 
учётом национально-культурных и клима-
тических условий. Организация предмет-
но-пространственной среды в учреждении 
дошкольного образования должна способ-
ствовать деятельности педагога по разви-
тию наиболее эффективной индивидуаль-
ности каждого ребёнка исходя из его 
склонностей, интересов, уровня активнос-
ти и культурной обусловленности возраст-
ных границ детей. 
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В контексте обоснования рассматри-
ваемых психолого-педагогических усло-
вий ведущее место отводится принципу 
эмоционального и содержательного на-
полнения предметно-пространствен ной 
среды здоровьесберегающим содержани-
ем. Проведённое Г. А. Хакимовой иссле-
дование подтвердило тот факт, что у де-
тей, за редким исключением, отсутствуют 
потребность и мотивация сохранения и 
укрепления здоровья [8]. Однако побуди-
тельным мотивом для ребёнка к охране 
з д о р о в ь я выступает о р и е н т и р о в а н и е 
взрослого на проблемы здоровья, запус-
кающее внутренние мотивы познания, 
определяющее потребность в изучении 
причин, последствий и способов измене-
ния состояния собственного здоровья. 

Проектирование развивающей предмет-
но-пространственной среды осуществля-
ется на основе определённой фундамен-
тальной системы соответствующих зна-
ний и представлений, а также умений 
детей старшего дошкольного возраста по 
сохранению и укреплению здоровья, ко-
торые наполнены насыщенными, убеди-
тельными и иллюстрированными приме-
рами, доступными для ребёнка данного 
возраста. Реализация отмеченного усло-
вия в учреждении дошкольного образо-
вания предполагает организацию физ-
культурных уголков,«островков», наличие 
физкультурного зала и физкультурной 
площадки, что позволяет каждому воспи-
таннику проявить активность, самостоя-
тельность, творчество в соответствии с его 
потребностями и физическими возмож-
ностями. Самостоятельная деятельность 
детей способствует расширению круга их 
представлений и знаний о проблемах здо-
ровья, желанию как можно больше узнать 
о своём организме, средствах и методах 
поддержания и обеспечения здоровья — 
собственного и окружающих людей, са-
мовыражению в физкультурно-оздорови-
тельной деятельности. 

Учёт индивидуальных показателей здо-
ровья (уровень гармоничности физического 
развития, наличие или отсутствие хрони-
ческих заболеваний, резервные возможнос-
ти основных физиологических систем) и 

физического развития воспитанников (дан-
ные антропометрии, функциональные пока-
затели организма: частота сердечных со-
кращений, жизненная ёмкость лёгких) — 
одно из ведущих педагогических условий 
осуществления своевременного медико-
педагогического сопровождения и конт-
роля физкультурно-оздоровительной дея-
тельности в учреждении дошкольного 
образования. Знания педагогических ра-
ботников об индивидуальных особенно-
стях здоровья, физических возможностях 
детей позволяют скорректировать про-
грамму физического воспитания, разра-
ботать индивидуальные маршруты разви-
тия каждого ребёнка. Это становится ис-
ходной точкой реализации индивидуаль-
но-дифференцированного подхода в про-
цессе физкультурно-оздоровительной 
деятельности, предполагающего индиви-
дуальный подбор методов обучения и ши-
рокое использование дифференцирован-
ных двигательных заданий. 

Проведённый анализ медицинской и 
психолого-педагогической литературы 
показал, что большинство исследований 
посвящены проблемам здоровья как ме-
дицинской категории, определяющей та-
ковое как отсутствие болезней, и пред-
ставленного критериями его оценки (за-
болеваемость, морфофункциональные 
показатели организма и др.). С позиции 
медицинского подхода охрана здоровья 
предполагает лечение и профилактику, 
основанную на соблюдении ряда гигие-
нических требований в питании и режи-
ме дня, двигательной активности и др. 
Однако в его рамках не рассматривается 
направленное воздействие на становле-
ние и формирование позиции ребёнка, 
ориентированной на ведение здорового 
образа жизни и сохранение здоровья. Это 
возможно обеспечить в условиях образо-
вательной среды учреждения дошкольно-
го образования, нацеленной на укрепле-
ние и сохранение здоровья, что в сово-
купности позволяет достигнуть макси-
мального результата. 

Физическое развитие детей является 
одним из главных показателей состояния 
их здоровья. В учреждении дошкольного 
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образования его оценка осуществляется 
в ходе анализа медицинской документа-
ции (медицинской карты здоровья ребён-
ка) по следующим признакам (критери-
ям): уровень гармоничности физическо-
го развития (использование оценочных 
таблиц); резервные возможности основ-
ных физиологических систем (функцио-
нальная проба); степень сопротивляемо-
сти организма неблагоприятным воздей-
ствиям (количество и длительность пе-
ренесённых заболеваний). 

Исходя из этого, особое внимание уде-
ляется проблеме индивидуализации фи-
зических нагрузок, которые отражаются 
на здоровье ребёнка, на его отношении к 
двигательной деятельности в целом, их 
дозированию и влиянию на функцио-
нальные системы организма. Эффектив-
ны специальные приёмы в работе с деть-
ми, имеющими низкий уровень физичес-
кого развития и физической подготов-
ленности. Так, В. Н. Шебеко установлены 
методы, направленные на обучение опре-
делённым движениям. В их числе — за-
м е д л е н н ы й показ ф и з и ч е с к и х упраж-
нений с указанием, на какой элемент тех-
ники необходимо обратить особое вни-
мание; демонстрация сложных упражне-
ний в разных плоскостях; многократные 
повторения и показ упражнения в про-
цессе занятия. Основополагающими яв-
ляются и представленные автором эта-
пы работы для преодоления негативно-
го состояния детей, имеющих некоторые 
отставания в физическом развитии. На 
первом этапе педагогом осуществляется 
поддержка положительного эмоциональ-
ного состояния и стимуляция двигатель-
ной активности ребёнка. Для этого ак-
тивно используются приёмы включения 
детей в игры с эмоционально ярким со-
держанием, поощряются даже незначи-
тельные достижения ребёнка при выпол-
нении упражнений. На втором этапе ему 
предоставляются условия для проявления 
двигательной активности, решительнос-
ти и смелости. Здесь целесообразно об-
ращение к подвижным играм со сверст-
никами, что способствует накоплению 
положительного опыта общения; в них 
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дети с низкими показателями физичес-
кой подготовленности выступают испол-
нителями [10]. 

Для детей, в анамнезе которых суще-
ствует неблагоприятный прогноз заболе-
ваемости, предусматриваются индивиду-
альные закаливающие мероприятия. Это 
позволяет каждому ребёнку проявить и 
реализовать свой л и ч н ы й физический 
потенциал и служит основанием для раз-
работки рекомендаций педагогам по со-
ставлению «гибкого» режима дня в соот-
ветствии со здоровьем детей, назначению 
оздоровительной корригирующей гимна-
стики, закаливающих процедур, участию 
каждого ребёнка в разных видах физи-
ческой активности (утренней гимнасти-
ке, физкультурных занятиях и т. д.). 

Следующее педагогическое условие свя-
зано с методической поддержкой педаго-
гических работников и родителей, направ-
ленной на оказание им помощи в воспи-
тании ребёнка старшего дошкольного 
возраста как субъекта физкультурно-оз-
доровительной деятельности. Повышение 
профессиональной компетентности руко-
в о д и т е л е й ф и з и ч е с к о г о в о с п и т а н и я , 
воспитателей и родителей в учреждении 
дошкольного образования основывается 
на формировании установок, обеспечи-
вающих субъект-субъектное взаимодей-
ствие. Рассмотрим его особенности в кон-
тексте исследуемой проблемы. 

По о п р е д е л е н и ю В. Г. М а р а л о в а , 
субъект-субъектное взаимодействие вы-
ступает как специфическая модель, в рам-
ках которой предполагается, что ребёнок 
и педагог в равной степени признаются 
субъектами педагогического процесса [3]. 
Данное взаимодействие характеризуется 
наличием определённой свободы в осу-
ществлении ребёнком собственной дея-
тельности не в результате влияния на 
него внешних причин, а вследствие внут-
ренних побуждений. Основанием для вы-
деления означенного взаимодействия слу-
жит признание педагогом ребёнка как 
субъекта с конкретной ценностно-целе-
вой направленностью его активности, ко-
торую необходимо учитывать при орга-
низации воспитательного воздействия. 
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По мнению Jl. Н. Перелыгиной, взаи-
модействие педагога и ребёнка зависит 
от степени о т р а ж ё н н о й субъектности 
(формы представленности одного чело-
века в жизненной ситуации другого, вы-
ступающей как источник преобразования 
данной ситуации в значимом для этого 
другого направлении) , проявляемой в 
конкретный момент каждым участником 
педагогического процесса. Эта степень 
может варьироваться от минимальной до 
максимальной в следующем виде: 

1) субъектность воспитателя > субъект-
ности ребёнка; 

2) субъектность воспитателя = субъект-
ности ребёнка; 

3) субъектность воспитателя < субъект-
ности ребёнка. 

Первое положение соотносится здесь 
с прямым обучением, второе — с совмес-
тной деятельностью, третье — с самосто-
ятельной деятельностью ребёнка. При 
академическом построении взаимодей-
ствия воспитателя и ребёнка в педагоги-
ч е с к о м п р о ц е с с е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь 
п р е д ъ я в л е н и я первым второму своей 
субъектности — традиционная: от боль-
шего к меньшему, то есть сначала обуче-
ние, далее — совместные или поддержи-
вающие действия, затем — самостоятель-
ная практика. Исследователем доказыва-
ется необходимость изменения такого 
порядка, а именно: от «субъектность вос-
питателя = субъектности ребёнка» к 
«субъектность воспитателя < субъектно-
сти ребёнка», включая «субъектность вос-
питателя > субъектности ребёнка». Он 
становится участником деятельности с 
тем запасом знаний и умений, которые у 
него сформировались спонтанно, но вме-
сте со взрослым ребёнок выполняет дея-
тельность, обращаясь при этом к её смыс-
лу. Получив даже начальное представле-
ние о деятельности, приняв в ней посиль-
ное участие и испытав эмоциональное 
удовлетворение от правильного выпол-
нения , ребёнок стремится вернуться к 
данной деятельности, пытаясь повторно 
достичь такого же результата. Приведён-
ная последовательность предъявления 
субъектности позволяет избежать приви-

тия ребёнку позиции «ведомый», обеспе-
чить мотивированное и более эффектив-
ное его вхождение в мир предметных и 
социальных отношений. Всё это даёт ос-
нования говорить о воспитании ребёнка 
с высоким уровнем субъектности [5]. 

Методическая поддержка, направлен-
ная на усовершенствование педагогичес-
кой компетентности педагогов и роди-
телей, выстраивается как совместно орга-
низованная взаимодополняющая работа, 
на основе которой каждый из её участ-
ников может использовать весь потен-
циал дошкольного учреждения и семьи 
для решения общей задачи — воспита-
ния ребёнка в качестве субъекта физ-
культурно-оздоровительной деятельнос-
ти. Особенностью методической поддер-
жки педагогических работников является 
оказание им необходимой помощи в ос-
воении знаний о сущности, закономер-
ностях, принципах, методах формирова-
ния здоровья и физического развития 
детей старшего дошкольного возраста, а 
также о способах взаимодействия с ними 
в физкультурно-оздоровительной дея-
тельности. Всё вышеуказанное требует 
использования разнообразных форм ра-
боты, которые в максимальной степени 
способствуют осмыслению специфики 
воспитания ребёнка субъектом физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. В 
их числе — семинары-практикумы, мас-
тер-классы, научно-методические веби-
нары по применению необходимых при-
ёмов, методов и способов взаимодей-
ствия; консультирование по проблеме 
формирования готовности детей к дея-
тельности по охране и укреплению соб-
ственного здоровья, по осуществлению 
м о н и т о р и н г а здоровья в учреждении 
дошкольного образования и др. Эта ра-
боты направлена на решение ряда фун-
кций: просветительской (расширение 
информационного поля субъектов обра-
зовательного процесса по вопросам фор-
мирования ребёнка как субъекта физ-
культурно-оздоровительной деятельнос-
ти), ориентационной (обсуждение про-
блем, связанных со становлением и раз-
витием субъектных качеств детей стар-
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шего дошкольного возраста) , формиру-
ющей (формирование у субъектов обра-
зовательного процесса собственной ак-
тивной позиции в физкультурно-оздоро-
вительной деятельности) . 

В диаде «семья — у ч р е ж д е н и е д о -
школьного образования» в контексте рас-
сматриваемой проблематики ключевым 
моментом является возрастание объёма 
т е о р е т и ч е с к и х з н а н и й , п о з в о л я ю щ и х 
включить родителей в процесс ф о р м и -
рования ценностного отношения ребён-
ка к здоровью. Основной целью здесь вы-
ступает повышение их валеологической 
грамотности и активное привлечение к 
совместной организации физкультурных 

праздников, дней здоровья и досуга, уча-
стию в информационно-творческих про-
ектах здоровьесберегающей направленно-
сти и т. п. Этому содействует проведение 
тематических консультаций, родительских 
собраний, индивидуальных бесед, выста-
вок, конкурсов на лучший рисунок, пла-
кат и др. 

Таким образом, совокупность рассмот-
ренных педагогических условий в про-
цессе их реализации в образовательном 
процессе учреждения дошкольного обра-
зования призвана обеспечить воспитание 
детей старшего дошкольного возраста как 
субъектов физкультурно-оздоровитель -
ной деятельности. 
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