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В Республике Беларусь компетентнос-
тный подход р а с с м а т р и в а е т с я как один 
из важных в современных образователь-
ных системах. 

Анализ научных и методических мате-
риалов (А. Г. Асмолов, Е. В. Бондаревская, 
А. Н. Гогоберидзе, О. В. Дыбина, Э. Ф. Зеер, 
И. А. Зимняя, М. В. Крулехт и др.) пока-
зывает, что формирование компетенций 
должно начинаться уже на ранних возра-
стных этапах, которое затем проходит че-
рез все последующие уровни образования, 
через всю жизнь человека. 

В Национальном институте образова-
ния в рамках выполнения задания «Раз-
работать содержание дошкольного обра-
зования и инструментарий для оценки его 
качества в контексте компетентностного 
подхода» отраслевой научно-технической 
программы «Качество образования» раз-
работано обновлённое содержание учеб-
ной программы дошкольного образования 

(2015 г.). В основу его реализации поло-
жен принцип интеграции, обеспечивающий 
объединение отдельных, дифференциро-
ванных частей и элементов в одно це-
лое: содержания каждой образовательной 
области как с содержанием всей учеб-
ной программы, так и с отдельными об-
разовательными областями. Реализация 
данного принципа позволяет воспитанни-
кам овладеть личностными, метапредмет-
ными и предметными компетенциями, а, 
следовательно, сформировать у них це-
лостную картину мира. 

В 2018—2020 годах научно-методичес-
ким учреждением «Национальный инсти-
тут образования» Министерства образо-
вания Республики Беларусь была выпол-
нена н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я работа 
«Разработать научно-методическое обес-
печение формирования у воспитанников 
компетенций (личностных, метапредмет-
ных и предметных) в о б р а з о в а т е л ь н о м 
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процессе учреждений дошкольного обра-
зования» отраслевой научно-технической 
программы «Воспитание через обучение». 
Результатом данного исследования явля-
ется разработка дидактических материа-
лов по ф о р м и р о в а н и ю у воспитанников 
раннего и дошкольного возраста компе-
тенций посредством интеграции содержа-
ния образовательных областей учебной 
п р о г р а м м ы д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я . 
Разработанный дидактический материал 
(конспекты занятий) по формированию у 
воспитанников раннего возраста (от 2 до 
3 лет ) л и ч н о с т н ы х , м е т а п р е д м е т н ы х и 
п р е д м е т н ы х к о м п е т е н ц и й п о с р е д с т в о м 
интеграции содержания образовательных 
областей «Физическая культура», «Ребё-
нок и природа», «Ребёнок и общество», 
апробирован в 2019/2020 учебном году в 
рамках э к с п е р и м е н т а л ь н о г о п р о е к т а с 
целью определения его эффективности и 
целесообразности внедрения в образова-
тельную практику учреждений дошкольно-
го образования Республики Беларусь. 

Содержание разработанных конспектов 
занятий обеспечивает укрепление здоро-
вья воспитанников, содействует формиро-
ванию интереса ребёнка к социальному 
и природному миру, воспитанию физичес-
кой культуры личности, а также приобре-
тению навыков в основных видах движе-
ний, оптимизации двигательной активнос-
ти; способствует повышению профессио-
нальной компетентности педагогических 
работников учреждения дошкольного об-
разования. Оно соответствует этапам раз-
вития основных видов движений с учётом 
возрастных, индивидуальных возможнос-
тей и потребностей воспитанников ран-
него возраста и представлено вводной, 
основной и заключительной частями, каж-
дая из которых имеет свою структуру и 
особенности проведения. 

Вводная часть занятия направлена на 
организацию воспитанников, создание бла-
гоприятного эмоционального фона, концен-
трацию внимания на выполнении предсто-
ящих физических упражнений, а также по-
степенную ф у н к ц и о н а л ь н у ю п о д г о т о в к у 
организма к выполнению физической на-
грузки в основной части занятия. Содер-
жание вводной части составляют разно-
видности упражнений в ходьбе и беге . 
Назначением основной части занятия яв-
ляется последовательное обучение, закреп-
ление и совершенствование основных ви-
дов движений. Данная часть представле-

на общеразвивающими упражнениями, ос-
новными видами движений, подвижной иг-
рой. Заключительная часть включает спо-
койную ходьбу, игру малой подвижности, 
упражнения на расслабление, дыхательные 
упражнения, а их основной целью являет-
ся м а к с и м а л ь н о е в о с с т а н о в л е н и е всех 
функций организма ребёнка [1]. 

Учёными доказана эффективность вза-
имосвязи двигательной и познавательной 
деятельности, её взаимодействие и взаи-
мовлияние на развитие моторных, сенсор-
ных и умственных компонентов деятель-
ности, формирование системных связей в 
начальный п е р и о д с т а н о в л е н и я «схемы 
тела» [ 2 ] . П р о в е д ё н н ы е и с с л е д о в а н и я 
(Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, Д. Б. Элько-
нин и др.) показали, что источником возник-
новения и развития движений ребёнка ран-
него возраста выступает его социальное ок-
ружение и проявление специфических от-
ношений со взрослым, также ребёнку ха-
рактерно подражание действиям взрослых, 
животных и птиц, явлениям природы. 

Исходя из этого реализация задач учеб-
ной программы дошкольного образования, 
направленных на физическое развитие и 
воспитание детей раннего возраста, вы-
полняется с учётом принципа интеграции, 
о с у щ е с т в л я е м о г о на о с н о в е в з а и м н о й 
дополняемости и соответствия элементов 
с о д е р ж а н и я о б р а з о в а т е л ь н о й о б л а с т и 
«Физическая культура» содержанию дру-
гих образовательных о б л а с т е й посред-
ством: взаимодействия во время выпол-
нения физических упражнений и в под-
вижных играх; развития нравственных ка-
честв, поощрения проявлений смелости, 
в ы д е р ж к и при в ы п о л н е н и и ф и з и ч е с к и х 
упражнений и в ходе участия в подвиж-
ных играх; оценивания взрослым резуль-
татов выполнения физического упражне-
ния и подвижных игр, где формируются 
первичные представления о себе и соб-
с т в е н н ы х в о з м о ж н о с т я х ( и н т е г р а ц и я с 
о б р а з о в а т е л ь н о й о б л а с т ь ю «Ребёнок и 
общество») ; выполнения общеразвиваю-
щих упражнений имитационного характе-
ра с п р е д м е т а м и с о ц и а л ь н о г о м и р а и 
объектами живой природы; выполнения 
игровых и физических упражнений с учё-
том сезонных явлений и изменений в при-
роде, отличительных особенностей диких 
и домашних животных, растений; созда-
ния условий существования растений и 
животных, способов приспособленности к 
условиям окружающей среды (например, 
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«птицы улетают в тёплые края», «подул 
сильный ветер», «закружились снежинки» 
и др.) ; выполнения подвижных игр, в со-
держание которых включены яркие сезон-
ные проявления природы и мира живот-
ных, объекты ближайшего окружения (ин-
т е г р а ц и я с о б р а з о в а т е л ь н о й о б л а с т ь ю 
«Ребёнок и природа»). 

При разработке конспектов занятий мы 
опирались на фундаментальные исследо-
вания учёных (П. К. Анохин, Н. А. Бернш-
тейн, Д. Б. Годовикова, А. В. Запорожец, 
С. А. Кириллова, А. Г. Полякова и др.) в 
области происхождения и развития созна-
тельного управления движениями. Соглас-
но исследованиям отображение и управ-
ление движениями производится посред-
ством психической регуляции, осуществ-
ляемой в о т р а ж е н и и и многочисленных 
образах [3]. 

В связи с этим особое значение имеет 
предварительное осмысление и ориенти-
ровка ребёнка в условиях осуществления 
действий. Данную ориентировку обеспе-
чивает интересное название занятия, ис-
пользование игрушки, обыгрывание и об-
разное выполнение физических упражне-
ний и пр. 

В основе разработанных нами конспек-
тов занятий лежит сюжетно-игровая фор-
ма п р о в е д е н и я , о х в а т ы в а ю щ а я р а з н ы е 
виды движений, подвижных игр и игровых 
у п р а ж н е н и й и м и т а ц и о н н о г о х а р а к т е р а , 
о б ъ е д и н ё н н ы х в ц е л о с т н ы й ( с л и т н ы й ) 
с ю ж е т и и м е ю щ и х о б щ и й з а м ы с е л («В 
г о с т и к петушку», «Зайки на лужайке», 
«Цирк» и т. д.) с включением в содержа-
ние занятия обязательного использования 
различных пособий, игрушек и знакомых 
д е т я м с к а з о ч н ы х п е р с о н а ж е й ( к о р о в а 
Зорька, собачка Жучка, Колобок , кукла 
Маша и др.) . Всё это позволяет педаго-
гическому р а б о т н и к у менять с и т у а ц и ю , 
создавать у воспитанников эмоциональ-
ный настрой, не изменяя при этом харак-
тера выполнения д в и ж е н и й , создавая о 
нём правильное зрительное представле-
ние, побуждающее ребёнка повторять дви-
гательное действие много раз. 

И с п о л ь з о в а н и е п р и ё м о в и м и т а ц и и и 
подражания, а также образных сравнений 
соответствует психологическим о с о б е н -
ностям детей раннего возраста, способ-
ствует развитию высших психических про-
цессов и формированию психологических 
м е х а н и з м о в в ы п о л н е н и я д в и г а т е л ь н ы х 
действий. 

Несомненным достоинством разрабо-
танных дидактических материалов явля-
ется наличие организационно-методичес-
ких комментариев, включающих описание 
действий взрослого и воспитанника, а так-
же речевое сопровождение способа вы-
полнения физических упражнений во всех 
структурных частях занятия с указанием 
временной регламентации каждого вида 
деятельности с учётом необходимого ко-
личества повторений для формирования 
д в и г а т е л ь н ы х у м е н и й и навыков д е т е й 
д а н н о г о возраста . Также в с о д е р ж а н и и 
каждого занятия представлены варианты 
усложнений и дополнений для физичес-
ких упражнений и подвижных игр, что обес-
печивает наиболее высокие результаты в 
д в и г а т е л ь н о й активности и физической 
подготовленности воспитанников, способ-
ствует формированию условных рефлек-
сов, которые лежат в основе развития дви-
жений и требуют их многократного повто-
рения. 

Педагогическая диагностика является 
важнейшим этапом в реализации экспе-
риментального проекта, поскольку имен-
но её результаты определяют целесооб-
разность и эффективность проведённой 
работы. Обработка эмпирических данных 
педагогической диагностики производи-
лась с помощью методов математичес-
кой статистики , с использованием про-
граммного пакета SPSS STATISTICS 24.0. 
Для установления наличия статистически 
значимых (достоверных) различий в по-
казателях освоения содержания учебной 
программы воспитанниками первой млад-
шей группы до начала и после окончания 
э к с п е р и м е н т а л ь н о г о проекта использо-
вался Т-критерий Вилкоксона. Выбор не-
параметрического критерия осуществлял-
ся на основе проверки распределения на 
значимость для каждого показателя. 

Диагностический инструментарий пред-
ставлен серией специально разработан-
ных авторских игровых упражнений («Про-
гулка в лесу», «По узкой тропинке», «Пры-
гаем как зайчики» и др.) и сводными таб-
лицами по оформлению результатов ос-
воения воспитанниками 2 — 3 лет содер-
жания учебной программы дошкольного 
о б р а з о в а н и я по заявленным о б р а з о в а -
тельным областям. Планируемые резуль-
таты освоения воспитанником содержа-
ния учебной программы дошкольного об-
разования прописаны языком компетен-
ций (в деятельностной форме) и отража-
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ют, что в состоянии делать воспитанник 
по завершении всей или части образова-
тельной программы. 

В основу выделения уровней освоения 
воспитанником от 2 до 3 лет содержания 
учебной программы дошкольного образо-
вания п о л о ж е н ы с л е д у ю щ и е п р и з н а к и : 
самостоятельность выполнения упражне-
ния и полнота его выполнения. При ана-
лизе и обработке полученных результа-
тов подсчитывалось количество детей с 
высоким, средним и низким уровнем вы-
р а ж е н н о с т и п о к а з а т е л е й в п р о ц е н т н о м 
соотношении. Дополнительно выявление 
результатов освоения содержания обра-
зовательных областей «Ребёнок и приро-
да», «Ребёнок и общество», а также мета-
предметных компетенций осуществлялось 
в процессе наблюдения за детьми и раз-
г о в о р о в с н и м и в р е г л а м е н т и р о в а н н о й 
типовым учебным планом и нерегламен-
тированной деятельности воспитанников. 

Сравнение показателей диагностичес-
ких у п р а ж н е н и й на начало и после за-
в е р ш е н и я э к с п е р и м е н т а л ь н о г о п р о е к т а 
позволило осуществить многоаспектный 
количественный и качественный анализ 
и сделать выводы об эффективности вне-
дрения апробируемых дидактических ма-
териалов. 

При анализе результатов освоения со-
держания образовательной области «Фи-
зическая культура» имеет место значи-
тельный рост высокого и среднего уров-
ней сформированности по всем выделен-
ным показателям. Так, при выполнении 
диагностических заданий, характеризую-
щих у р о в е н ь о с в о е н и я о с н о в н о г о вида 
движения — ходьба, мы ориентировались 
на несколько показателей. При изучении 
умения ходить в колонне по одному за 
взрослым высокий уровень в процентном 
соотношении изменился с 21 % (34 вос-
питанника) до 59,7 % (96 воспитанников); 
с р е д н и й у р о в е н ь с о с т а в л я л 63 % (102 
воспитанника), после окончания экспери-
ментального проекта — 39,3 % (63 вос-
питанника); низкий уровень соответство-
вал 16 % (26 воспитанников) , после за-
в е р ш е н и я э к с п е р и м е н т а л ь н о г о проекта 
составил 10 % (3 воспитанника) . Каче-
ственная характеристика изменения в тех-
нике ходьбы заключалась в том, что вос-
питанники выполняли ходьбу нешироким 
шагом, с разворотом стоп наружу, соблю-
дали умеренный темп движения, заданный 
взрослым, при ходьбе ставили ноги с пят-

ки без шарканья с последующим перека-
том на носок, согласовывали движения рук 
и ног, выполняли ходьбу с прямым поло-
жением туловища, без наклона головы. 

При изучении уровня сформированно-
сти умения ходить в колонне по одному 
за взрослым на носках, руки подняты вверх 
при первоначальной педагогической ди-
агностике высокий уровень был зафик-
сирован лишь у 19,8 % (32 воспитанни-
ка), средний уровень наблюдался у 17 % 
(27 воспитанников) и преобладал низкий 
уровень, что составило 63,2 % (102 вос-
питанника) . После проведения итоговой 
п е д а г о г и ч е с к о й д и а г н о с т и к и о с н о в н ы е 
изменения касались техники выполнения 
ходьбы. Так, у детей, имеющих высокий 
уровень — 56 % (91 воспитанник), наблю-
далось согласование и координирование 
движения рук и ног, с сохранением ис-
х о д н о г о п о л о ж е н и я рук на протяжении 
всего выполняемого упражнения. Также 
качественная х а р а к т е р и с т и к а освоения 
техники ходьбы заключалась в фиксиро-
вании данных о том, насколько ребёнок 
у м е е т ходить в колонне по одному за 
взрослым широким шагом, руки опущены 
и ходить с высоким подниманием бедра, 
руки на поясе. Было отмечено, что боль-
шинство детей согласовывали движения 
рук и ног, выполняли упражнение с инте-
ресом, не отвлекались, соблюдали нужное 
направление движения. 

Также была з а ф и к с и р о в а н а положи-
тельная динамика в изменении качествен-
ных и количественных результатов в ходь-
бе с перешагиванием через предметы, 
лежащие на полу. Это выражалось в из-
менении процентного соотношения : вы-
сокий уровень на начало эксперименталь-
ного проекта составлял 26,7 % (43 вос-
питанника), а после — 57,8 % (93 воспи-
танника) ; с р е д н и й — 58,1 % (94 воспи-
танника), после — 42,2 % (68 воспитан-
ников); низкий — 15,2 % (924 воспитан-
ника). После проведённой работы детей, 
имеющих низкий уровень сформирован-
н о с т и у м е н и я по д а н н о м у показателю, 
выявлено не было. Воспитанники соблю-
дали нужное направление движения, пе-
решагивали через предметы, лежащие на 
полу, старались не наклонять голову и ту-
ловище вниз, выполняли упражнение са-
м о с т о я т е л ь н о . О д н а к о д е т и , и м е ю щ и е 
средний уровень, по-прежнему не соблю-
дали определённую последовательность 
д в и ж е н и я , п е р е ш а г и в а л и через кубики, 
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пытаясь обойти их, или одной ногой пере-
шагивали через п р е п я т с т в и е , а вторую 
о б н о с и л и кругом, п р и б е г а л и к п о м о щ и 
взрослого. 

При к о л и ч е с т в е н н о й и к а ч е с т в е н н о й 
характеристике умения бегать в колонне 
по одному за взрослым особое внимание 
обращалось на то, насколько правильно 
ребёнок освоил технику бега. В частно-
сти воспитанники, отнесённые к высоко-
му у р о в н ю (до э к с п е р и м е н т а л ь н о й дея-
тельности — 31,2 % (50 воспитанников) , 
после — 68,2 % (110 воспитанников)) , вы-
полняли бег, не опуская головы, смотрели 
вперёд, с в о б о д н о размахивали руками. 
С р е д и д е т е й со с р е д н и м у р о в н е м 
(до эксперимента — 52 % (84 воспитан-
ника), после — 31,8 % (51 воспитанник)) 
уменьшилось количество детей, выполня-
ющих семенящий бег с шарканьем нога-
ми, бег стал легче, появилась фаза полё-
та. Следует отметить, что у детей, имею-
щих низкий уровень до начала осуществ-
л е н и я э к с п е р и м е н т а л ь н о г о п р о е к т а 
(16,8 % (27 воспитанников)) , преобладал 
мелкий, семенящий шаг, наблюдалось от-
сутствие ритмичности в движении, опус-
кание всей стопы на землю, рассогласо-
вание движений рук и ног, сохранилось 
ещё заметное боковое раскачивание кор-
пуса. При итоговой педагогической диаг-
ностике детей, отнесённых к низкому уров-
ню, выявлено не было. 

Качественная х а р а к т е р и с т и к а умения 
бегать в колонне по одному за взрослым 
в чередовании с ходьбой показала, что к 
среднему уровню по-прежнему были от-
несены дети (44,7 % (72 воспитанника)) , 
у которых нет ритмичности бега, скорость 
бега н е з н а ч и т е л ь н а , но п р е д л о ж е н н ы е 
диагностические упражнения они выпол-
няли самостоятельно, без обращения за 
помощью к взрослому. Дети, отнесённые 
к высокому уровню (42 % (68 воспитан-
ников)), сохраняли направление бега, бы-
стро реагировали на звуковой сигнал и 
переходили на ходьбу, у них наблюдалась 
правильная постановка ног, при перехо-
де на ходьбу они осуществляли перекат 
с пятки на носок, при выполнении бега — 
на носок. 

Анализ уровня сформированности уме-
ния выполнять прыжки с продвижением 
вперёд позволяет констатировать, что при 
проведении первичной диагностики сто-
па ребёнка данного возраста ещё не об-
ладала достаточной эластичностью, поэто-

му дети приземлялись тяжело, что явля-
лось физиологической и возрастной нор-
мой. Эти характеристики соответствова-
ли среднему (47 % (76 воспитанников)) и 
низкому уровням (28,8 % (47 воспитан-
ников)). Однако следует отметить, что пос-
ле проведённой экспериментальной ра-
боты у многих детей наблюдалась поло-
ж и т е л ь н а я д и н а м и к а в о д н о в р е м е н н о м 
приземлении на две ноги (высокий уро-
вень зафиксирован уже у 56,2 % (91 вос-
питанник) , вместо 24,2 % (39 воспитан-
ников)). При итоговой педагогической ди-
агностике в прыжке детей, отнесённых к 
высокому у р о в н ю , о б н а р у ж и в а л и с ь все 
характерные для э т о г о д в и ж е н и я фазы 
( п о д г о т о в и т е л ь н о е п р и с е д а н и е , толчок, 
полёт, приземление). 

Качественная и н т е р п р е т а ц и я уровня 
сформированности умения прыгать вверх 
до предмета фиксировалась по следую-
щим характеристикам: умению легко, на 
носках подпрыгивать на месте, энергично 
прыгать вверх, мягко приземляться, что 
соответствовало высокому уровню (56,8 % 
(92 воспитанника)) . 

При выполнении диагностического уп-
ражнения бросание набивного мешочка 
вдаль двумя руками от груди также про-
изошли изменения в количественных дан-
ных. Так, до начала реализации экспери-
ментального проекта высокий уровень был 
выявлен у 14,3 % (23 воспитанника) , а 
после составил 54 % (87 воспитанников); 
средний уровень был зафиксирован у 56,8 % 
(92 воспитанника), после — 44 % (71 вос-
питанник); низкий уровень — у 28,9 % (47 
воспитанников), а после эксперименталь-
ной деятельности — у 2 % (3 воспитан-
ника). Дети улучшили свои показатели в 
умении прицелиться, определить направ-
ление броска, соотнести его силу и даль-
ность. Дети с низким уровнем по-прежне-
му тянули руки вперёд, не соблюдали ука-
занное направление движения. 

При в ы п о л н е н и и прокатывания мяча 
двумя руками вперёд под предметом из 
исходного положения «сидя» большинство 
детей не решались отпустить мяч и пере-
бирали по нему пальцами. Количествен-
ные данные, соответствующие высокому 
уровню, были выявлены у 16,7 % (27 вос-
питанников) , после э к с п е р и м е н т а л ь н о й 
деятельности — у 57,8 % (93 воспитан-
ника); среднему уровню — у 60,2 % (98 
воспитанников), после — у 42,2 % (68 вос-
питанников); низкому уровню — у 23,1 % 
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(37 воспитанников) . После осуществле -
ния экспериментальной деятельности де-
тей с низким уровнем выявлено не было. 

При изучении эмпирических данных ос-
воения ползания в упоре на коленях по 
ограниченной плоскости высокий уровень 
сформированности умения был выявлен до 
начала экспериментальной деятельности 
у 36,2 % (59 воспитанников) , после — у 
64,3 % (104 воспитанника); средний уро-
вень — у 41,2 % (67 воспитанников), после — 
у 19,7 % (31 воспитанник); низкий — у 22,6 % 
(35 воспитанников), после — у 2 % (3 вос-
питанника) . При п р о в е д е н и и первичной 
педагогической диагностики воспитанни-
ки отличались медлительностью, неуверен-
ностью действий, нуждались в помощи и 
постоянной поддержке взрослого, часто не 
справлялись с заданием самостоятельно. 
Дети, имеющие низкий уровень, выполняли 
ползание, опираясь на колени и ладони, но 
некоторые попеременно передвигали руки 
и ноги или выносили одновременно обе 
руки и, опираясь на них, подтягивали к ру-
кам одновременно обе ноги. Однако пос-
ле проведения итоговой педагогической 
диагностики было выявлено, что дети со-
храняют равновесие, согласуют движения 
рук и ног, выполняют упражнение уверен-
но, самостоятельно и не прибегают к по-
мощи взрослого. 

Результаты эмпирических данных при 
изучении уровня сформированности уме-
ния лазать по гимнастической лестнице 
вверх и вниз со страховкой в з р о с л о г о 
позволяют констатировать, что при пер-
вичной диагностике высокий уровень был 
зафиксирован лишь у 21,5 % (34 воспи-
танника), средний — у 52,3 % (84 воспи-
танника), низкий — у 26,2 % (42 воспи-
танника). Примечательно, что дети, имею-
щие средний и низкий уровни, характери-
зовались тем, что при подъёме нередко 
приставляли одну ногу к другой, опускали 
голову, чтобы видеть, куда поставить ногу, 
не согласовывали движения рук с движе-
ниями ног , п е р е м е щ а л и с ь н е у в е р е н н о 
даже при помощи взрослого. После реа-
л и з а ц и и э к с п е р и м е н т а л ь н о г о п р о е к т а 
были з а ф и к с и р о в а н ы п р е и м у щ е с т в е н н о 
высокий (59,2 % (95 воспитанников) ) и 
средний уровни (39,8 % (64 воспитанни-
ка)). Для детей с высоким уровнем сфор-
мированности данного умения было ха-
рактерно правильное выполнение техни-
ки лазания. Они не боялись выпустить из 
рук перекладину, при страховке взросло-

го самостоятельно поднимались и спус-
кались с гимнастической лестницы. Вос-
питанники , и м е ю щ и е с р е д н и й уровень , 
чаще всего применяли п р и с т а в н о й шаг 
при выполнении упражнения. Некоторые 
дети начинали лазать чередующимся ша-
гом, опускали голову и смотрели на ноги, 
не согласовывали движения рук и ног, от-
пускали одновременно обе руки, опира-
лись о перекладины предплечьем. 

При к о л и ч е с т в е н н о й х а р а к т е р и с т и к е 
уровня сформированности умения выпол-
нять упражнения в равновесии (ходьба по 
шнуру, положенному на пол прямо) и ко-
ординировать движения, устанавливать 
сходство с образом, действовать по под-
ражанию было отмечено, что высокий уро-
вень выявлен у 22,8 % (36 воспитанни-
ков); средний уровень был зафиксирован 
у 59,7 % (95 воспитанников); низкий уро-
вень — у 17,5 %. Следует отметить, что в 
основном дети преодолевали препятствие 
самостоятельно, согласовывали движения 
рук и ног. При итоговой диагностике вы-
сокий уровень сформированности умения 
был отмечен уже у 69 ,2 % (112 воспи-
танников) . Они стали выполнять упраж-
нения с большей точностью, проявляя дви-
гательную память. В группах существен-
но уменьшилось количество детей с по-
казателями среднего уровня — до 29,8 % 
(48 воспитанников). Однако по-прежнему 
таким детям была свойственна неуверен-
ность при выполнении данных упражне-
ний, рассогласованность движений рук и 
ног. Детей, отнесённых к низкому уровню, 
выявлено не было. 

Для анализа уровня освоения воспи-
танниками содержания образовательной 
области «Ребёнок и природа» по резуль-
татам и с п о л ь з о в а н и я д и а г н о с т и ч е с к и х 
упражнений и педагогического наблюде-
ния качественная характеристика изуча-
емого показателя соотнесена с высоким 
уровнем у 20,7 % (33 воспитанника), сред-
ним уровнем — у 61,8 % (100 воспитанни-
ков), низким — у 17,5 % (28 воспитанни-
ков) (первичная диагностика). По резуль-
татам итоговой диагностики — с высоким 
у р о в н е м у 6 0 , 3 % (63 в о с п и т а н н и к а ) , 
средним уровнем у 39,7 % (64 воспитан-
ника). Детей с низким уровнем выявлено 
не было. При проведении итоговой диаг-
ностики были получены с л е д у ю щ и е ка-
ч е с т в е н н ы е р е з у л ь т а т ы : в о с п и т а н н и к и 
реже о ш и б а л и с ь в назывании объектов 
ближайшего природного окружения, ЛУЧ-
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ше выполняли ф и з и ч е с к и е у п р а ж н е н и я 
и м и т а ц и о н н о г о х а р а к т е р а с п е р е д а ч е й 
характерных повадок животных, правиль-
но называли их детёнышей, у детей на-
блюдался повышенный интерес к объек-
там живой природы. 

При и з у ч е н и и р е з у л ь т а т о в о с в о е н и я 
содержания образовательной области «Ре-
бёнок и общество» внимание обращали 
на о с н о в н о й показатель — соблюдение 
воспитанниками элементарных правил 
безопасного поведения на занятиях фи-
зической культурой. При проведении пер-
вичной диагностики было замечено, что 
далеко не все дети проявляли интерес к 
соблюдению простейших правил безопас-
ного поведения на физкультурных заня-
тиях. Это выражалось в отсутствии потреб-
ности и желания узнать что-то новое о 
запрещающем действии (например, в от-
сутствии интереса к тому, почему нельзя 
опережать сверстников при спуске с гим-
настической лестницы и скамейки, по-
чему выполнять упражнение нужно толь-
ко после разрешающего сигнала или ко-
манды взрослого и др.) . Это обстоятель-
ство п о д т в е р ж д а е т с я к о л и ч е с т в е н н ы м и 
результатами среднего уровня проявле-
ния данного показателя у 57,7 % (93 вос-
питанника), высокий уровень был зафик-
сирован лишь у 32,2 % (57 воспитанни-
ков), низкий уровень — у 1 % (1 воспи-
танник). При проведении итоговой диаг-
ностики высокий уровень по данному по-
казателю наблюдался уже у 75,3 % (122 
воспитанника), средний уровень — у 24,7 % 
(40 воспитанников). Воспитанников, соот-
ветствующих низкому уровню, выявлено не 
было. При качественной характеристике 
дети, отнесённые к высокому уровню, от-
л и ч а л и с ь а р г у м е н т а ц и е й в ы п о л н я е м ы х 
действий, а также наличием личного опы-
та (например, «нельзя толкать другого ре-
бёнка при в ы п о л н е н и и прыжка, можно 
упасть и сильно удариться», «поднимать-
ся на гимнастическую стенку можно толь-
ко в присутствии взрослых» и т. д.). Было 
замечено , что а р г у м е н т а ц и я некоторых 
действий у детей, отнесённых к среднему 
уровню, часто соотносилась п р е и м у щ е -
ственно с соблюдением запретов (напри-
мер, «так нельзя делать, потому что будет 
ругать воспитатель»). 

Итоговые результаты расчёта Т-крите-
рия Вилкоксона указывают на тот факт, 
что у воспитанников выявлены достовер-
ные различия в каждом отдельно взятом 

показателе после реализации э к с п е р и -
ментального проекта (при р < 0,05). 

Следует отметить, что результаты ра-
боты с дидактическими материалами (кон-
спекты занятий) выявили необходимость 
повышения методической компетентнос-
ти педагогических работников учрежде-
ний дошкольного образования по следу-
ющим вопросам: дифференциации содер-
жания развивающих и образовательных 
задач физического воспитания детей ран-
него в о з р а с т а ; и з у ч е н и ю и р а с к р ы т и ю 
особенностей структурирования основной 
части физкультурного занятия с учётом 
предложенных вариантов усложнения в 
зависимости от индивидуальных особен-
ностей развития воспитанников раннего 
возраста. 

Сегодня с целью внедрения разрабо-
танной продукции — учебно-методического 
пособия «Физическая культура от 1 года 
до 3 лет» — в образовательную практику 
учреждений образования Республики Бе-
л а р у с ь о р г а н и з о в а н о в у с т а н о в л е н н о м 
порядке прохождение процедуры апроба-
ции и присвоения грифа «Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением "На-
циональный институт образования" Мини-
стерства образования Республики Бела-
русь». 

Таким о б р а з о м , полученные д а н н ы е 
позволяют сделать вывод о том, что в ре-
зультате э к с п е р и м е н т а л ь н о г о п р о е к т а 
были апробированы конспекты занятий по 
физической культуре, разработанные в 
едином подходе с содержанием домини-
рующего в настоящее время в мировой 
педагогической практике компетентност-
ного подхода, обеспечивающие качествен-
ный образовательный процесс в учреж-
дении дошкольного образования, создаю-
щие условия для овладения каждым ре-
бёнком личностными, метапредметными и 
предметными компетенциями. Содержа-
ние ф и з к у л ь т у р н ы х з а н я т и й на о с н о в е 
и н т е г р а ц и и о б р а з о в а т е л ь н ы х о б л а с т е й 
учебной программы дошкольного образо-
вания в целом с п о с о б с т в у е т у с и л е н и ю 
связей между отдельными образователь-
ными областями дошкольного образова-
ния, содержанием специально организо-
ванной деятельности, регламентированной 
и н е р е г л а м е н т и р о в а н н о й деятельности , 
направлено на обеспечение преемствен-
ности воспитания и обучения на разных 
этапах раннего и д о ш к о л ь н о г о образо-
вания. 
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