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Аннотация. Настоящая статья посвящается проблеме формирования культуры дви-
жений у детей старшего дошкольного возраста. Актуальность статьи определена 
необходимостью правильной организации двигательной деятельности в дошкольных 
образовательных организациях, поиска новых научных и методических подходов. В ста-
тье анализируются различные позиции, отражающие содержание понятий «двига-
тельная культура» и «культура движений», также выводится определение «культуре 
движений ребенка старшего дошкольного возраста» и выделяются ее компоненты: 
мотивационный, когнитивно-двигательный, творческий. На основе анализа научных 
трудов, методических пособий по физическому и музыкально-ритмическому воспи-
танию дошкольников, данных, полученных автором в результате экспериментальной 
деятельности, выявляются возможности формирования культуры движений у детей 
старшего дошкольного возраста.
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Abstract. This article is devoted to the problem of formation of movements culture in senior 
preschool children. The relevance of the article is determined by the need for competent 
organization of motor activity in preschool educational organizations, the search for new 
scientific and methodological approaches. The article provides an overview of academic 
works reflecting the content of the concepts of “motor culture” and “movements culture”: 
T. N. Zhurina and I. A. Milekhina define motor culture as part of the general culture of society, 
aimed at strengthening health, developing physical abilities of a person. E. V. Bondarenko, 
E. S. Medvedeva, N. Yu. Shumakova distinguishe the “movements culture” as an independent 
term and consider it part of the general culture of a person.The article offers the author’s 
definition of the concept of “movements culture of a preschool child”, it also reveals the 
possibilities of forming its components (motivational, cognitive-motor, creative) in senior 
preschool children by means of physical exercises and musical-rhythmic movements.
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В настоящее время образовательный процесс в дошкольных образовательных 
организациях строится на основе вступившей в силу единой Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования, целью которой являет-
ся «разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 
ценностей российского народа, исторических и национально-культурных тра-
диций» [1, с. 5].

Реализация программы предполагает решение таких задач, как «охрана и укре-
пление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-
ного благополучия; обеспечение развития физических, личностных, нравственных 
качеств; интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности» [1, с. 6]. Среди планируе-
мых результатов к концу дошкольного возраста выделяется умение ребенка конт-
ролировать свои движение и управлять ими; проявлять элементы творчества в дви-
гательной деятельности, осуществлять самоконтроль и анализ своей двигательной 
деятельности [1].

Следовательно, развитие крупной моторики детей является чрезвычайно важным 
направлением педагогической работы, осуществляемым преимущественно на заня-
тиях по физической культуре и музыкальной ритмике, которые должны строиться 
с учетом сложившихся в отечественном дошкольном образовании педагогических 
традиций и гармонично дополняющих их инноваций, предполагающих возможности 
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интеграции физических упражнений, музыкально-ритмических движений в новых со-
четаниях. Данные занятия создают возможности для формирования культуры дви-
жений, которая предусматривает осознанное отношение ребенка к двигательной 
деятельности, оптимальный уровень развития физических качеств и умственных, 
художественно-творческих и музыкальных способностей. Формирование культу-
ры движений тесно связано с художественно-эстетическим развитием ребенка, так 
как выполнение движений под музыку способствует эмоциональному подъему, вос-
приятию как отдельных средств музыкальной выразительности, так и целостного ху-
дожественного образа. 

Термин «культура движений» встречается в ряде научных работ (Е. В. Бондарен-
ко, Е. С. Медведевой, В. И. Столярова, Н.Ю. Шумаковой). Также одновременно с ним 
учеными Т. Н. Журиной, Г. А. Кучеренко, И. А. Милехиной рассматривается другое 
понятие – «двигательная культура». Стоит остановиться на основных подходах 
к раскрытию данных понятий.

Т. Н. Журиной двигательная культура определяется как часть общей культуры об-
щества, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 
человека, положительных личностных качеств. По мнению исследователя, важней-
шим средством развития и формирования двигательной культуры является ритми-
ческая гимнастика.

Ученым выделяются показатели сформированности двигательной культуры сту-
дентов средствами ритмической гимнастики:

 • общее высокое физическое развитие;
 • физическая направленность;
 • эстетическая выразительность;
 • общий уровень профессионального мастерства;
 • развитие мотивационной сферы личности (интерес к спорту, физической 
культуре);

 • осознание общественной значимости труда учителя физической культуры.
Кроме того, Т. Н. Журина отмечает, что двигательная культура нужна каждому че-

ловеку, но в особенности она необходима детям, так как ее формирование влияет 
не только на физическое, но и на психическое развитие. Упоминание о двигатель-
ной культуре детей связывается исследователем со школьниками [2]. Т. Н. Журина 
не выделяет отдельно понятие «культура движений». Однако среди компонентов 
«двигательной культуры личности» есть такие, как общее высокое физическое раз-
витие, эстетическая выразительность, развитие мотивационной сферы личности. 
Эти компоненты присутствуют среди компонентов «культуры движений» в исследо-
ваниях других ученых.

В диссертационном исследовании И. А. Милехиной отмечается исторический 
принцип передачи ценностей физической культуры, в том числе особенностей куль-
туры движений. Исследователь относит к культуре движений накопленные обще-
ством знания и умения, созданные «образцы» движений и двигательных действий, 
которые включают в себя ряд компонентов: технику исполнения движений, осанку, 
выразительность, динамичность, темп, ритм движений, пластичность, элегантность, 
легкость. По мнению исследователя, содержанием культуры движений является дви-
гательная деятельность, в процессе которой происходит не только преобразование 
физической природы человека, но и развитие его сознания и мышления, формиро-
вание мироощущения и миропонимания [3]. И. А. Милехина отождествляет понятия 
«двигательная культура» и «культура движений», но останавливается на термине 
«двигательная культура».
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Авторы данных исследований рассматривают двигательную культуру как часть 
культуры общества. Однако среди компонентов двигательной культуры обозначают-
ся компоненты культуры движений.

В научной статье Л. Н. Макаровой и М. Н. Мистрюковой двигательная культура рас-
сматривается как самостоятельный феномен в рамках культуры личности, имеющий 
тесную связь с физической и эстетической культурой, которая проявляется в инте-
грации эстетической и физкультурно-спортивной деятельности. Авторы определяют 
двигательную культуру как интегральное качество личности, отражающее ее эстети-
ческие вкусы и представления, включающее в себя целесообразные двигательные 
действия и проявляющееся в характере, рисунке, ритме повседневных движений. 
В качестве структурных компонентов двигательной культуры личности авторы вы-
деляют аксиологический (совокупность ценностей, на основе которых строится дви-
гательная деятельность), операционный (выбор наиболее рациональных способов 
выполнения двигательных действий) и эстетический (единство содержания и фор-
мы движений, их целесообразность) [4]. Авторами не упоминается термин «культура 
движений», однако в компоненты «двигательной культуры» включены компоненты 
«культуры движений».

В ряде других исследований (Е. В. Бондаренко, Е. С. Медведевой, Н. Ю. Шумако-
вой) «культура движений» выделяется как самостоятельное понятие и рассматривает 
как часть общей культуры человека.

В научных трудах Е. С. Медведевой термин «культура движений» выделяется 
как составная часть общей культуры личности, а ее формирование – неотъемлемый 
компонент воспитания интеллигентного человека и наиболее привлекательный мо-
тив для занятий физической культурой. Ученым делается акцент на то, что термин 
является часто употребительным на практике, но тренеры, преподаватели и хоре-
ографы вкладывают в это понятие сведения, полученные в основном в результате 
личного опыта. Выявляя компоненты культуры движений, автор обращается к анали-
зу правил соревнований по видам спорта с технико-эстетической направленностью, 
где сформулирован ряд критериев, оценивающих компоненты культуры движений, 
к которым отнесены: внешний вид и манера держаться, пластичность, амплитуда 
движений, чистота исполнения, согласованность движений различными частями 
тела, гармоничность сочетания движений с музыкой и их выразительность [5].

Е. В. Бондаренко также выделяет культуру движений как часть общей культу-
ры личности. Ученым разработана педагогическая технология, способствующая 
улучшению показателей культуры движений. В основе педагогической технологии 
Е. В. Бондаренко лежит направление body ballet. Е. В. Бондаренко выделяет два ос-
новных аспекта (элемента) культуры движений: технику исполнения и художествен-
ную ценность движений [6]. 

В докторской диссертации Н. Ю. Шумаковой разработана артпедагогическая си-
стема, интегрирующая средства физической культуры и искусства. Важным этапом 
работы является выявление уровня сформированности культуры движений у школь-
ников, которая понимается как часть общей культуры личности. К числу качеств 
и способностей, характеризующих культуру движений, исследователем отнесены: 
выразительность, ритмичность в значении музыкальность, целостность (выполне-
ние движений слитно и плавно), естественность, техничность [7].

В вышеуказанных научных работах исследователями были рассмотрены взгляды 
на понятия «двигательная культура» и «культура движений». Обобщая точки зрения, 
изложенные в научных трудах, в нашем исследовании понятия «двигательная куль-
тура» и «культура движений» не тождественны.
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Двигательную культуру мы понимаем как часть общей культуры личности, которая 
отражает ее позитивное отношение к эстетике движений, представления о ценности 
двигательной деятельности для здоровья человека, включает в себя целесообраз-
ные двигательные действия, проявляющееся в характере, рисунке, ритме повсед-
невных движений.

Культуру движений мы определяем как область двигательной культуры, объеди-
няющую технику исполнения и художественную ценность движений, а также мотива-
ционно-ценностное отношение к двигательной деятельности.

Проанализировав предлагаемые различными исследователями компоненты, 
элементы, показатели, качества, характеризующие культуру движений, мы выявили 
общие позиции.

К компонентам культуры движений мы отнесли:
 • мотивационный; 
 • когнитивно-двигательный;
 • творческий. 
Стоит отметить, что большинство исследователей (Е. В. Бондаренко, Е. С. Мед-

ведева, И. А. Милехина, Л. Н. Макарова, М. Н. Мистрюкова) предлагали формиро-
вать двигательную культуру и культуру движений у взрослых людей – студентов, 
но Т. Н. Журина и Н. Ю. Шумакова обратили внимание на формирование культуры 
движений у детей школьного возраста. 

Проанализировав ряд научных работ и методических пособий в области музыкаль-
ного воспитания дошкольников (Н. А. Ветлугиной, А. Г. Гогоберидзе, И. Л. Дзержин-
ской, А. И. Катинене, Л. Н. Комиссаровой, Н. А. Метлова, М. Л. Палавандишвили, 
О. П. Радыновой и др.), в области физического воспитания дошкольников (А. В. Кене-
ман, Л. И. Пензулаевой, Э. Я. Степаненковой, Д. В. Хухлаевой и др.), в области музы-
кальной ритмики (Э. Жак-Далькроза, Е. В. Коноровой, Т. Ф. Кореневой, И. В. Лифиц 
и др.), современных исследований в области формирования двигательных навыков 
дошкольников (Б. Б. Егорова, В. Т. Кудрявцева, С. В. Плахотникова, С. В. Реуцкого, 
А. П. Щербака и др.), мы выявили возможности формирования отдельных компонен-
тов культуры движений у детей старшего дошкольного возраста. 

Мотивационный компонент культуры движений ребенка старшего дошкольного 
возраста проявляется в совокупности внутренних и внешних движущих сил ребенка, 
побуждающих его к осознанным занятиям двигательной деятельностью, пониманию 
и обоснованию значимости двигательных способностей, необходимости их форми-
рования и совершенствования, развитию самоконтроля и самооценки в процессе 
организации разных форм двигательной активности, способности самостоятельно 
применять полученные навыки и умения в практической деятельности.

Формированию мотивации к занятиям двигательной деятельностью уделено 
внимание в работах Н. А. Ветлугиной, В. М. Кравченко, А. Г. Чурашова, Л. Н. Эй-
дельман и других.

В. М. Кравченко отмечает: «Особенности дошкольного периода детства дают воз-
можность успеть сформировать у ребенка социально-мотивированную потребность 
в движениях до того, как генетический код кинезофилии прекратит свое воздействие» 
[8, с. 5]. В структуре мотивов дошкольников к занятиям двигательной деятельностью 
исследователь выделяет познавательный и оценочный мотив; биологический побу-
дитель – гены; образ или модель; поведение или пример окружающих; любознатель-
ность; полезные привычки и пример взрослых [8]. 

О возможностях формировании мотивации к занятиям двигательной деятель-
ностью сказано в методическом пособии Н. А. Ветлугиной, И. Л. Дзержинской, 
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Л. Н.  Комиссаровой: «При обучении ребенка движениям большое значение имеет вос-
питание в нем осознанного и эмоционального отношения к движению, создание у него 
мотивации, обеспечивающей целеустремленное, творческое его выполнение» [9, с. 97]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в старшем дошкольном возрас-
те происходит формирование осознанности выполнения физических упражнений 
и танцевальных движений, что способствует формированию интереса к движению, 
а в дальнейшем – устойчивой мотивации к данным занятиям, появлению потребно-
сти в рациональной организации самостоятельной двигательной активности, кото-
рая является показателем мотивационного компонента культуры движений.

Когнитивно-двигательный компонент культуры движений ребенка старшего 
дошкольного возраста включает в себя такие составляющие, как: 

 • представления о движении (о многообразии видов двигательной деятельности 
и их влиянии на здоровье человека, о технике выполнения движений);

 • двигательные навыки, выражающие такие качества выполнения движений, 
как техничность, ритмичность, выразительность и музыкальность.

Формированию представлений о видах спорта уделяется внимание в докторской 
диссертации С. О. Филипповой, где описаны авторские программы «Умные движе-
ния» и «Путешествие в Олимпию». Данные программы направлены на формирова-
ние сознательного отношения старших дошкольников к физкультурным занятиям. 
Содержание программ охватывает темы о видах спорта, Олимпийских играх, здоро-
вом образе жизни [10].

В диссертационном исследовании А. Г. Чурашова, затрагивающем вопросы ху-
дожественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста сред-
ствами хореографии, предполагается проведение бесед о танцевальном искусстве, 
обсуждение разучиваемого танцевального репертуара, что способствует формиро-
ванию представлений у старших дошкольников о роли хореографии в процессе ста-
новления личности [11].

Необходимость формирования представлений о технике выполнения физических 
упражнений у детей старшего дошкольного возраста доказана в работах А. В. Ке-
неман, Э. Я. Степаненковой, Д. В. Хухлаевой [12; 13]. Представления о технике вы-
полнения упражнений включают в себя восприятие образа упражнения в целом, 
выделение его отдельных элементов, их сопоставление и обобщение. Данные пред-
ставления помогают ребенку контролировать правильность выполнения двигатель-
ных действий, их последовательность, следить за точностью движений.

В свою очередь, правильно сформированные представления о технике выпол-
нения движений предполагают овладение техничностью, под которой понимается 
точное и четкое выполнение движений, определяемое выбором наиболее рацио-
нальных способов осуществления двигательных действий, характеризуемым пра-
вильным положением тела и его частей в пространстве, соответствием определен-
ной форме элементов.

Формирование у старших дошкольников ритмичности, выразительности и му-
зыкальности наилучшим образом происходит в процессе занятий музыкальной 
ритмикой.

Н. А. Ветлугиной, И. Л. Дзержинской, Л. Н. Комиссаровой [9] были сформулирова-
ны задачи воспитания и обучения дошкольников на занятиях ритмикой, отражающие 
необходимость формирования чувства ритма: «учить детей ритмично и выразитель-
но дви гаться, играть в музыкальные игры, водить хороводы, исполнять пляски на за-
нятиях и во время другой деятельности; учить ребят ощущать в музыке ритмическую 
выразительность, передавая ее в движениях» [9, с. 120]. 
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О возможностях формирования выразительных движений в процессе занятий 
ритмикой уделяется внимание в работах Е. В. Горшковой. Сочетая движения с му-
зыкой, ребенок передает эмоционально-образное содержание музыки, которое 
вкладывает в его движения смысл [14]. О необходимости осмысленного выпол-
нения движений упоминается в работах В. Т. Кудрявцева, где движение рассмат-
ривается не как исполнительный акт, а как способ обращения к другому человеку. 
Ученый понимает под выразительностью «не столько внешнюю экспрессивность 
движения, сколько передачу глубоко личного, сокровенного или общезначимого 
смысла ближнему» [15, с. 71]. 

Музыкальность как характеристика выполнения движений выражает умение отра-
жать в движении средства музыкальной выразительности. Развитие музыкальности 
необходимо для всех видов двигательной деятельности, которые неразрывно свя-
заны с музыкой. Возможности формирования музыкальности выполнения движений 
у старших дошкольников обоснованы в работах Н. А. Ветлугиной, Т. А. Дмитриевой, 
Н. А. Зиминой, Л. Н. Комиссаровой, О. П. Радыновой и других.

Творческий компонент культуры движений у детей старшего дошкольного воз-
раста проявляется в самостоятельной двигательной деятельности: желании само-
стоятельно исполнять и видоизменять знакомые упражнения, танцы, игры, а также 
придумывать новые. Исследованию особенностей проявления музыкально-игрового 
творчества посвящены научные труды С. И. Букатиной, Н. А. Ветлугиной, Н. Ф. Гу-
бановой, Т. А. Дмитриевой, Л. Н. Комиссаровой, О. П. Радыновой и других. Дан-
ные исследования обозначают возможности формирования творческого компонента 
культуры движений в процессе музыкальных и подвижных игр, ритмопластических 
спектаклей, двигательных импровизаций под музыку, а также в самостоятельной 
двигательной деятельности.

Проанализировав исследования, раскрывающие возможности формирования от-
дельных компонентов культуры движений у детей старшего дошкольного возраста, 
мы вывели определение понятия «культура движений ребенка старшего дошколь-
ного возраста». 

В нашем исследовании «культура движений ребенка старшего дошкольно-
го возраста» – это совокупность личностных качеств и умений ребенка старше-
го дошкольного возраста (среди которых выделяется: интерес к организованной 
и самостоятельной двигательной деятельности, двигательному творчеству; уме-
ние выполнять соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 
физические упражнения и танцевальные движения естественно и выразительно, 
в соответствии с заданным темпом и ритмом, музыкальным сопровождением; 
проявление самоконтроля при выполнении движений), отражающая проявление 
всех компонентов культуры движений (мотивационного, когнитивно-двигательного, 
творческого) в равной степени.

В 2021/22 учебном году нами проводилась экспериментальная работа на базе 
ГБОУ Школы г. Москвы № 2083, целью которой было выявление возможностей фор-
мирования культуры движений у детей старшего дошкольного возраста. В экспери-
менте приняли участие 92 ребенка (2 экспериментальные группы и 2 контрольные 
группы по 23 ребенка в каждой). 

На констатирующем этапе нами были применены следующие методы исследова-
ния: тестирование (диагностические задания) и беседа.

Блок диагностических заданий был направлен на выявление уровня сформи-
рованности когнитивно-двигательного и творческого компонента культуры движе-
ний у старших дошкольников, которые выражались через критерии: техничность, 
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 ритмичность, выразительность и музыкальность выполнения движений. Дошколь-
никам были предложены такие задания, как «ритмические хлопки», выполнение 
упражнений на координацию движений рук и ног, выполнение знакомых музыкально-
ритмических движений, импровизация движений под музыку. Разработанные нами 
тестовые задания были составлены с опорой на диагностические методики Т. А. 
Дмитриевой, И. В. Лифиц, Е. А. Погребной.

Уровень сформированности мотивационного компонента культуры движений вы-
являлся в процессе беседы, где определялось содержание представлений детей 
о движении (что такое движение; для чего человеку нужны физические упражнения 
и танцевальные движения; кто может двигаться красиво); а также отношение детей 
к видам деятельности, направленной на формирование культуры движений, органи-
зуемой в дошкольной образовательной организации и в семье.

Сумма набранных баллов определяла уровень сформированности культуры дви-
жений у дошкольника.

На констатирующем этапе высокий уровень сформированности культуры движе-
ний был выявлен у 4 детей (9,2%) экспериментальных групп и 5 детей (9,4%) кон-
трольных групп; средний уровень – у 25 детей (55,2%) экспериментальных групп, 
у 27 детей (58%) – контрольных; низкий уровень – у 17 детей (35,6%) эксперимен-
тальных групп, 14 детей (32,6%) контрольных групп. В обеих группах преобладал 
средний уровень сформированности культуры движений.

В работу с детьми экспериментальных групп внедрялась танцевально-спортивная 
технология, включающая в себя методы, формы, средства, алгоритмы формирова-
ния компонентов культуры движений, способы взаимодействия участников образо-
вательного процесса в области формирования культуры движений у детей старшего 
дошкольного возраста. В работе с детьми контрольных групп также присутствовали 
занятия, направленные на улучшение крупной моторики и повышение качества дви-
жений (утренняя гимнастика, физкультурные и музыкальные занятия (раздел «музы-
кально-ритмические движения»)).

На контрольном этапе высокий уровень сформированности культуры движений 
был выявлен у 39 детей (85,5%) экспериментальных групп и 13 детей (29%) кон-
трольных групп; средний уровень – у 7 детей (14,5%) экспериментальных групп, у 26 
детей (56,5%) – контрольных; низкий уровень был выявлен только в контрольных 
группах у 7 детей (14,5%). 

В экспериментальных группах количество детей с высоким уровнем сформиро-
ванности культуры движений увеличилось на 35 детей (на 76,3%), в контрольных – 
на 8 детей (на 19,6%). 

Полученные результаты позволяют говорить о возможности формирования куль-
туры движений у детей старшего дошкольного возраста и наибольшей эффективно-
сти данного процесса при применении танцевально-спортивной технологии, по срав-
нению с традиционными занятиями по физической культуре и музыке (в процессе 
которых также формируется культура движений у старших дошкольников, но в мень-
шей степени).

Таким образом, анализ научных трудов позволил конкретизировать понятия «дви-
гательная культура» и «культура движений», разработать понятие «культура дви-
жений ребенка старшего дошкольного возраста», обозначить компоненты культу-
ры движений (мотивационный, когнитивно-двигательный, творческий). В процессе 
экспериментальной работы были выявлены возможности формирования культуры 
движений у детей старшего дошкольного возраста как в процессе традиционных за-
нятий, так и при внедрении танцевально-спортивной технологии, по итогам приме-



Наука и Школа / Science and School  № 2’2024 219

Педагогический поиск

нения которой были достигнуты более высокие результаты в области формирования 
культуры движений у детей старшего дошкольного возраста, по сравнению с резуль-
татами в контрольных группах. Однако на данный момент проблема целостного 
формирования культуры движений у детей старшего дошкольного возраста изучена 
недостаточно и требует дальнейшей разработки.
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