
Консультация на тему: «Психологические аспекты развития 

двигательной активности дошкольников их самостоятельности и 

свободного речевого общения  с  взрослыми и сверстниками». 

Двигательная активность является неотъемлемой частью гармоничного 

развития ребенка. В современные годы, когда появилось такое разнообразие 

компьютерных игр, интерактивных панелей, удерживающих ребенка у 

экранов и гаджетов, двигательная активность детей ограничивается уже в 

дошкольном возрасте. Самое время вспомнить о важности физического 

развития, чтобы не допустить вреда формирующемуся детскому организму. 

В дошкольном возрасте закладываются основы умственного и физического 

развития. Природа позаботилась о том, что в младенчестве развитие органов 

чувств опережает развитие телесных движений. Но уже к третьему году 

преодолевается разобщенность сенсорных и моторных функций, и 

двигательное развитие способствует совершенствованию восприятия, а 

органы восприятия помогают формированию двигательных навыков. 

Стремительное развитие двигательной активности детей начинается с 

младшего дошкольного возраста. 

После 3 лет значительно меняются координационные возможности 

ребенка, совершенствуется ходьба. И сразу же малыш психологически 

заинтересовывается поиском препятствий и их преодолением. Он 

карабкается на горку, пытается перешагнуть через предметы, не обходит 

вниманием ни одну ступеньку лесенки. Но малыш еще довольно неуклюж. 

К 4-м годам происходит прогресс, меняющий общий стиль движений 

дошкольника. Четырехлетний ребенок подвижен, много бегает, легко 

прыгает на одной ножке, отлично удерживая равновесие. 

          В среднем и старшем дошкольном возрасте двигательная активность 

отличается разнообразием. Интересные игры, соревнования, спортивные 

упражнения – доступные и посильные занятия. У детей закладывается 

базовая психологическая и физическая подготовка, формируются такие 

качества организма как выносливость, координация движений, быстрая 

реакция, ловкость, скорость и мотивация к достижению цели. 

Психологические аспекты развития  двигательной активности 

дошкольников и их самостоятельность. 

Определимся, что такое двигательная активность дошкольников. Можно 

выделить несколько основных видов: 



 

- естественные действия в повседневной жизнедеятельности; 

- подвижная игровая деятельность; 

- организованные физические упражнения; 

- самостоятельная активность по внутреннему психологическому 

побуждению ребенка и комплексы движений, которые выполняет ребенок с 

подачи другого человека. 

Если взрослый предлагает ребенку собрать каштаны на прогулке в парке, или 

сверстник азартно призывает «Догони меня!», это пример побуждения 

дошкольника к активному движению. У каждого ребенка проявляются свои 

предпочтения. Одни предпочитают бегать-прыгать большую часть времени 

бодрствования. Выделяются гиперактивные дети, которые неспособны 

выдержать состояние покоя даже незначительное время. Чрезмерная 

активность так же нежелательна, как и ее недостаточность. Часть 

дошкольников отличается не в меру выраженной усидчивостью. Особенно 

привязывают ребенка к месту интерактивные и компьютерные игрушки. 

Поэтому актуален поиск психологических путей  повышения  двигательной 

активности детей дошкольного возраста. 

Средства развития двигательной активности дошкольников и свободное 

речевое общение  с  взрослыми и сверстниками. 

Элементы двигательного развития заложены практически во всех видах 

деятельности, которыми занимаются дошкольники. Возьмем занятия 

художественным творчеством. Для того чтобы рисовать, лепить, 

конструировать, важно освоить специальные движения руками. Но все же, 

двигательная активность в подобных занятиях минимальна. Другое дело, 

танцевальная практика. Обучение танцевальным движениям – тот случай, 

когда формирование определенных движений и умелое их выполнение 

становится целью деятельности. Родители, обеспокоенные малой 

двигательной активностью своего ребенка, могут решить проблему через 

посещение танцевального кружка для малышей. Но в первую очередь 

необходимо использовать возможности естественного детского 

времяпрепровождения. Многие ресурсы развития дошкольника заложены в 

игровой деятельности, познавательных прогулках, в речевом общении со 

сверстниками и в самостоятельных занятиях. Взрослые полностью 

обеспечивают жизнь ребенка. Они заботятся о нем, кормят и одевают, 



обучают необходимым навыкам, обеспечивают физическую безопасность, 

одаривают игрушками, рассказывают сказки и читают книжки. Вероятно, с 

такими функциями справился бы и высокоорганизованный робот. Но только 

человек способен в дополнение к заботе обеспечить ребенку общение, 

окрашенное эмоциями. Только настоящие живые отношения ребенка и 

взрослого способны сформировать растущего человека, как личность. 

Взаимодействие со сверстниками старшими влияет на формирование 

познавательной сферы дошкольника,   на становление его мировоззрения и 

социализацию, на развитие интересов и личностных качеств. 

Психологическая наука выделяет два аспекта в общении дошкольника и 

взрослого: 

- Общение с взрослым оказывает прямое влияние на развитие всех 

психических и личностных процессов ребенка. 

- Взаимодействия и взаимоотношения обеспечивают развитие самого 

общения и дошкольника, как субъекта коммуникации. 

Потребность в речевом общении является естественной потребностью, 

заложенной в природе человека. Уже в дошкольном возрасте общение 

выступает желанной доступной и посильной деятельностью для маленького 

человечка. И дети готовы общаться! Тянутся к старшим, взаимодействуют со 

сверстниками. Детям невероятно притягателен мир взрослых. В этом мире 

много нового и любопытного для малыша, а взрослые так много всего знают 

и умеют. Каждому ребенку хочется быть как мама и папа, заниматься 

бытовыми делами вместе с ними, вести себя подобным образом. Это только 

часть мотивов, побуждающих дошкольников взаимодействовать с 

окружающими. 

Особенности общения детей с взрослыми. 

Взаимоотношения, в которых одним из субъектов выступает ребенок, 

безусловно, имеют свои особенности. В общении, как и в любой совместной 

деятельности, взрослый выступает для дошкольников источником знаний и 

умений, образцом и наставником. С одной стороны, ребенок принимает и 

использует те советы, правила, руководства к действию, которые исходят от 

взрослых. А с другой стороны, ребенок, как губка, впитывает стиль, способ, 

манеру общаться от мамы, папы и других значимых близких, просто 

наблюдая за ними и копируя поведение. Разумеется, не любой взрослый 

оказывает исключительное влияние на развитие дошкольника. Речь идет о 



близких ребенку людях – это родители, бабушки и дедушки, няня, 

воспитатель и еще считанное ближайшее окружение. 

Мотивы ребенка в общении  с взрослыми. 

Какова та пружинка, которая подталкивает дошкольника к общению с 

взрослым? Ведь большинство родителей, нянь и бабушек оказывают столько 

внимания своему воспитаннику, что порою кажется, что может не остаться 

места для инициативы общения со стороны ребенка. Однако пружинки 

срабатывают. В дошкольном возрасте проявляются следующие мотивы 

общения: 

- деловой; 

- познавательный; 

- личностный. 

Деловые мотивы выражают стремление дошкольника обращаться к 

родителям и воспитателям, как к партнерам в его важных детских делах. 

Ребенку нравится задействовать в свою игру старших. В подобных условиях 

дошкольник воспринимает взрослого, как понятливого участника и 

одновременно организатора совместных действий. Инициируя игру, малыш 

обязательно выделит определенную роль взрослому, но примет подсказки и 

помощь от своего «подопечного». Например, внучка выступает «врачом» для 

своей бабушки, но при этом с готовностью откликается на предложение 

поправить стетоскоп, посмотреть, как аккуратно следует накладывать 

пластырь. Все ярче в старшем дошкольном возрасте проявляются 

личностные мотивы общения. Они выражаются тягой к конкретному 

взрослому. Теперь ребенок обращается с волнующим его вопросом не к 

любому взрослому, а к тому, кто видится ему экспертом в данной теме. Или 

же стремится находиться дольше рядом с тем человеком, к которому 

испытывает эмоциональное расположение. Например, мальчишка хочет быть 

рядом с папой, когда тот мастерит что-то своими руками. Если ребенок что-

то делает, ему так важно услышать мнение взрослого. Маленькие дети 

ожидают исключительно похвалы, им не ведома объективность. Да и 

старшие дошкольники подспудно надеются на хвалебные отзывы о 

результатах своего труда. Однако они понимают, что оценка взрослого может 

выражаться в подсказках, замечаниях. Главное заключается в том, что 

высказывание взрослого является для ребенка необходимым звеном его 

деятельности – будь то оценка, поддержка или нейтральное суждение. 

Переход в старшую группу связан с изменением психологической позиции 



детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других 

детей в детском саду. Дети понимают, что они — помощники воспитателя и 

могут научить малышей тому, что могут, также могут многому научиться в 

силу своей любознательности. Для старших дошкольников характерна 

потребность в самоутверждении и признании их возможностей со стороны 

взрослых. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Это является обязательным элементом образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. В общей 

увлекательной деятельности развивается сотрудничество, пробуждаются 

воображение, инициатива. Развитию познавательной активности и интересов 

старших дошкольников способствует участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в развивающих играх, 

головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов 

и моделей. В данном возрасте происходит социально-нравственное развитие 

детей, становление их взаимоотношений с окружающими (позиция в 

коллективе сверстников: друзья, объединения детей на основе общности 

игровых интересов или склонностей к определенной деятельности). Старшие 

дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им 

становятся понятны мотивы выполнения правил, у них начинает развиваться 

чувство самоуважения и самостоятельность. В дошкольном возрасте, у детей 

развивается внимание, мышление и память, формируются навыки 

элементарного самоконтроля, способность к саморегуляции своих действий. 

С развитием наглядно - действенного и наглядно - образного мышления 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Совершенствуется связная и логическая речь. Активная 

самостоятельная работа дошкольников необходима на всех этапах 

деятельности, а эффективность ее обусловлена активной мыслительной 

деятельностью ребенка. Итак, самостоятельность — постоянно 

развивающееся личностное качество, первоосновы которого закладываются в 

дошкольном возрасте. В условиях целенаправленной педагогической 

деятельности, направленной на развитие самостоятельности, дети-



дошкольники достигают выраженных показателей самостоятельности в 

общении, в трудовой, игровой, учебной деятельности.  

Роль стиля общения взрослого в процессе становления детской 

самостоятельности, свободного речевого общения с взрослыми и 

сверстниками, как и участие взрослых в предметных действиях детей, 

должна быть существенной, специально организованной, т.е. являться 

реализующей спланированной педагогической деятельностью. Подчеркну, 

что самостоятельная деятельность становится условием для своеобразной 

формы самообразования и саморазвития маленького ребенка. При этом 

развиваются любознательность и творческие воображения, умственные и 

художественные способности, коммуникативные навыки.  
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Консультация на тему:  

«Театрализованная деятельность,  как средство социальной адаптации 

детей дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями» 
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