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«Физические качества» определяют как врож-

дённые морфо-функциональные качества [анатомо-
физиологические], которые развиваются в процессе 
физического воспитания, посредством физических 
упражнений. Благодаря физическим качествам воз-
можна физическая активность человека, проявляюща-
яся в целесообразной двигательной деятельности. Это 
сила, ловкость, быстрота, выносливость, гибкость [6]. 
Установлено, что отставание в умственном развитии 
приводит к отставанию в развитии физических ка-
честв дошкольников (О.В. Решетняк, Т.А. Банникова). 
Доказано положительное влияние активной двига-
тельной деятельности на умственную работоспособ-
ность (Н.Т. Терехова, А.В. Запорожец, А.П. Ерастова 
и др.). Значит, будет уместным говорить и об обрат-
ной зависимости, т.е. от уровня развития физических 
качеств детей будет зависеть успешная адаптация и 
усвоение школьной программы ребёнком.

Исследования российских учёных (А.Н. Леон-
тьев, С.А. Рубинштейн, А.А. Смирнов, Б.В. Теплов 
и др.) показали, что на каждой ступени возрастного 
развития определяется деятельность, которая приоб-
ретает ведущее значение в формировании новых пси-
хических процессов и свойств личности индивида. В 
старшем дошкольном возрасте развитие физических 
качеств особенно тесно связано с восприятием. Дети 
становятся более внимательными, дисциплинирован-
ными, у них укрепляется воля, вырабатывается ха-
рактер. Исследования физкультурной деятельности 
дошкольников (Л.Н. Волошина, Н.И. Дворкина, Л.М. 
Степанова и др.) показали, что использование опре-
делённых подвижных игр способствует развитию у 
детей логического мышления, памяти, инициативы, 
воображения, самостоятельности.

В ходе нашего исследования мы выявили взаи-
мосвязь в развитии познавательных способностей и 
физических качеств у старших в процессе подвижных 
игр [7]. Данные представили в табл. 1. 

Таким образом, мы определили, что двигатель-
ная деятельность старших дошкольников находится 
во взаимосвязи с перестройкой их умственных про-
цессов. Важно учитывать особенности использования 
подвижных игр, которые определяют благоприятную 
динамику в развитии физических качеств и интеллек-
туальных способностей детей. В процессе организа-
ции подвижных игр необходимо учитывать эмоцио-
нальное отношение ребенка к изучаемому материалу, 
создающего в мышлении своеобразную доминанту, 
поддерживающую любознательность и интерес. До-
стигнутый уровень развития физических качеств, 
психологическая готовность к большей концентрации 
волевых усилий определят новый виток физического 
развития, дальнейший рост физических возможно-
стей детей, усвоение более сложных двигательных 
действий, овладение их техникой. Постепенно дости-
гается уровень физического совершенства, необходи-
мый для определенного возрастного этапа.

Далее, мы определили комплекс подвижных игр 
(30), который направлен на развитие познавательных 
способностей и физических качеств у старших до-
школьников. В табл. 2, мы приводим пример 10 под-
вижных игр.

Важно подчеркнуть значение подвижных игр с 
речитативами в разработанном нами комплексе, ко-
торые эффективно влияют на развитие памяти, вни-
мания, воображения, ловкости, быстроты у старших 
дошкольников. 

В итоге исследования нами сформулированы сле-
дующие выводы:

1. Выявлена взаимосвязь в развитии физических 
качеств и познавательных способностей у старших 

дошкольников в процессе организации подвижных 
игр.

2. Подвижные игры с речитативами являются оп-
тимальным средством развития психических процес-
сов дошкольников, использование которых  положи-
тельно влияет  на  развитие физических качеств детей. 

3. Разработанный нами комплекс дифференциро-
ванных подвижных игр для старших дошкольников, 
который основывается на выявленных особенностях 
развития физических качеств и психических процес-
сов детей, ведущие из которых: ловкость, быстрота, 
скоростно-силовая выносливость, память, воображе-
ние, восприятие, мышление, внимание. Важно отме-
тить, что скоростно-силовая выносливость рассма-
тривается нами не только как способность выполнять 
работу на фоне развивающегося утомления, не сни-
жая его интенсивности, но и как учебная работоспо-
собность. Данный комплекс рекомендован педагогам 
дошкольных образовательных учреждений для акти-
визации двигательной деятельности детей в процессе 
физического воспитания.

Таблица 2
Комплекс подвижных игр, на развитие 

познавательных способностей и физических качеств 
старших дошкольников и младших школьников

№ 
п/п Название подвижных игр
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1 «Вызов номеров» + + + + + +
2 «Хитрая лиса» + + + + + +
3 «Охотники и утки» + + + + + + + +
4. «Два мороза» + + + + +
5. «Мы весёлые ребята» + + + + +
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В любом обществе, независимо от уровня его 
общественно-исторического, экономического и куль-
турного развития наиболее незащищёнными в соци-
альном плане оказываются дети-инвалиды и люди с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Инклюзивное образование – признанный на меж-
дународном уровне инструмент реализации права 
каждого человека на образование, зафиксированного 
во Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, 
Всемирной декларации об образовании для всех, при-
нятой в Джонтьене в 1990 году. А также в Дакарских 



363

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
рамках действий, принятых Всемирным форумом по 
образованию в 2000 году, в Конвенции ООН о правах 
инвалидов в 2006 году, в Законе Российской Федера-
ции «Об образовании» в 1992 году и Конституции РФ.

Сегодня в России насчитывается более 2 млн. де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Ин-
клюзивное образование дает им возможность учиться 
и развиваться в среде обычных дошкольников. При 
этом всем детям инклюзивной группы предоставля-
ются равные условия для того, чтобы включиться в 
воспитательно-образовательный процесс.

Инклюзия – активное включение в образование 
детей с различными стартовыми возможностями, не-
зависимо от интеллектуального уровня и физического 
состояния, социальной, национальной и религиозной 
принадлежности. Отличительная черта инклюзивной 
формы образования и воспитания – учет индивиду-
альных образовательных потребностей всех детей, не 
подразделяя их на обычно развивающихся и «особых».

Совместное обучение дошкольников с разными 
стартовыми возможностями допустимо, если в обра-
зовательном учреждении созданы специальные усло-
вия для воспитания и обучения.

Основные  принципы инклюзивного образования:
– ценность человека не зависит от его способно-

стей и достижений;
– каждый человек способен чувствовать и думать;
– каждый человек имеет право на общение и на то, 

чтобы быть услышанным;
– все люди нуждаются друг в друге;
– подлинное образование может осуществляться 

только в контексте реальных взаимоотношений;
– все люди нуждаются в поддержке и дружбе ро-

весников;
– для всех обучающихся достижение прогресса 

скорее может быть в том, что они могут делать, чем в 
том, что не могут;

– разнообразие усиливает все стороны жизни че-
ловека.

Недостатками инклюзии является психологиче-
ская неготовность общества к принятию человека с 
ограниченными возможностями здоровья, несовер-
шенство системы социальной поддержки и обеспече-
ния таких лиц и инвалидов.

Инклюзивное образование развивает у дошколь-
ников толерантность, терпимость, милосердие и вза-
имоуважение. Участники воспитательного процесса 
учатся видеть возможности, которыми обладают дети 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не-
смотря на имеющиеся у них нарушения.

В дошкольном детстве в человеке закладываются 
навыки социального общения, которые помогут ему в 
будущей взрослой жизни. Данные дети больше обыч-
ных нуждаются в доброжелательной и стабильной сре-
де. Ребёнок, который испытывает те или иные трудности 
в развитии, не сможет социально адаптироваться, овла-
деть навыками адекватного функционирования в обще-

стве, если его детство проходит в искусственно создан-
ной среде, сильно отличающейся  от обычной, т.е., это 
специализированные дошкольные группы, школы, раз-
личные учреждения компенсирующего типа. Выходя в 
мир после специализированных учреждений, ребёнок 
с ограниченными возможностями здоровья, абсолютно 
не подготовлен для жизни в обществе обычных людей, 
а его особенности ещё и усугубляют ситуацию нахож-
дения в социальном мире. Ведь учится такой ребёнок 
порой гораздо медленнее, с большим трудом приспо-
сабливается к изменившейся ситуации, но очень остро 
чувствует  недоброжелательность, настороженность 
окружающих, болезненно на это реагирует [2, C. 77]. 

Поэтому, немаловажной задачей при введении инклю-
зии  является воспитание готовности общества к тому, что 
рядом с детства будут находиться дети, имеющие физиче-
ские, психические, интеллектуальные проблемы.

Инклюзивное образование  нужно начинать с раннего 
детства, т.е., активней  включать в группы детского сада 
детей с проблемами в развитии. Для этого следует создать 
необходимую среду в группе ДОУ. Она должна быть до-
ступной и развивающей. Необходимо хорошее современ-
ное оборудование для игротерапии, музыкальной терапии 
и т.д. И важным моментом является наличие в дошколь-
ном учреждении хорошо обученной команды специали-
стов. Воспитатели, психологи, логопеды, музыкальные 
руководители должны владеть приёмами Монтессори-
педагогики и элементами здоровьесберегающих техноло-
гий. Педагоги должны обеспечить детям с проблемами в 
развитии психологический настрой на преодоление воз-
можных трудностей [1, С. 67].

Немаловажной проблемой в инклюзивных группах 
является совмещение интересов детей здоровых и с осо-
бенностями развития. Это непростой процесс, который 
требует знаний и усилий педагогов. В инклюзивных дет-
ских садах специалисты очень много времени должны 
проводить внутри группы. Занятия строятся на взаимо-
действии внутри. Основная идея - наладить хорошую со-
циальную жизнь детей. Приоритетом в работе с особыми 
детьми являются, скорее всего, не конкретные знания и 
навыки, а самочувствие и развитие личности [3, C. 90].

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, 
что все дети могут быть успешными, если им оказы-
вается необходимая помощь.  Оно предоставляет воз-
можность коммуникации в атмосфере эмпатийности, 
толерантности, социальной справедливости, сотруд-
ничества.  В дальнейшем, успешная социализация и 
получение образования детьми с ограниченными воз-
можностями и детьми-инвалидами, обеспечивает им 
полноценное  участие в жизни общества.
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Современная система высшего профессиональ-
ного образования должна обеспечивать обучающихся 

не только фундаментальными и специальными зна-
ниями, но и определенными навыками творческого 
и инновационного решения нестандартных задач. 
А эти навыки формируются через активное участие 
студентов в исследовательской работе. Но, зачастую, 
студенты представляют исследовательской только ра-
боту, включенную в учебный процесс (выполнение 
исследовательских заданий на занятиях, выполнение 


