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Консультация для воспитателей 

«Особенности организации подвижных игр в средней группе». 

Игра с давних пор занимает неотъемлемую часть жизни человека, она занимает досуг, 

воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, получении внешней информации, 

дает приятную физическую нагрузку. Педагоги всех времен отмечали, что игра 

оказывает благотворное влияние на формирование детской души, развитие физических 

сил и способностей. В игре растущий человек познает жизнь. 

Подвижные игры чрезвычайно богаты и разнообразны по содержанию. Классификация 

игр осуществлялась по разным параметрам: 

· по принципу организации детей — игры одиночные и командные; 

· возрастному принципу - для младшего, среднего и старшего дошкольного возраста; 

· видам движений — игры с бегом, прыжками, равновесием, метанием, лазаньем; 

· двигательным способностям — развивающие скоростно-силовые способности, 

быстроту, выносливость, ловкость; 

· степени интенсивности движений — большой, средней и малой подвижности; 

· особенностям содержания — подвижные игры с правилами, сюжетные и 

бессюжетные; элементы спортивных игр (баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона и 

т.д.). 

Подвижные игры с правилами (сюжетные и бессюжетные) широко распространены в 

практике детских садов. Характерным для этого вида игр является то, что они строятся 

на основании опыта детей, их знаний об окружающей жизни. Базой для развертывания 

сюжета являются знакомые образы (зайчики, лисички, птички и т.п.), эпизоды из 

жизни людей, явлений природы. Ребенок подражает им в игре. Бессюжетные игры 

содержат двигательно-игровые задания, не связанные с разыгрыванием сюжета, в них 

отсутствуют игровые действия. Каждый ребенок выполняет конкретное двигательное 

задание, требующее самостоятельности, быстроты, ловкости. 

Комплексное использование сюжетных и бессюжетных подвижных игр 

предусматривает умелое руководство ими. При организации подвижной игры особое 

значение имеет профессиональная подготовка воспитателя, его педагогическое 

предвидение. Воспитатель должен намечать конкретные задачи по отношению к 

каждому ребенку. Детям робким, неуверенным в движениях нужно помогать в 

преодолении трудностей: опустить пониже веревочку во время прыжков, поставить 

поближе корзинку при забрасывании мяча, поддержать во время хождения на 

равновесие и т. д. Но делать это надо незаметно, чтобы не страдало самолюбие 



ребенка. Дети легко возбудимые, излишне подвижные также требуют к себе внимания 

воспитателя: их надо чаще привлекать к играм, способствующим развитию тормозных 

процессов. 

Подвижные игры, которые будут использованы в работе с детьми, воспитатель обязан 

хорошо знать, чтобы ясно рассказать содержание, правила, суметь правильно, а четко 

выполнить движения, входящие в игру. 

Незнакомую игру надо внимательно разобрать, мысленно проиграть и только после 

этого предлагать детям. Также необходимо предварительно продумать, где 

целесообразнее провести ту или иную игру: в помещении или на участке. Вызывая у 

ребенка интерес к игре, педагог должен замечать и выделять существенные факторы в 

развитии детей, реальные изменения в знаниях, умениях, навыках. Большое внимание 

уделяется правильному выбору игры: учитывается время и место ее проведения, 

количество играющих, имеющийся у них двигательный опыт. 

Особенности подвижных игр в средней группе 

Двигательная активность детей средней группы во многом обусловлена большим 

запасом навыков и умений, хорошей пространственной ориентировкой, стремлением 

выполнять движения совместно, проявляя выдержку, сообразительность. Ребёнку уже 

интересны более сложные движения, требующие ловкости, скорости, точности. 

Детей 5 года жизни уже интересует результат произведенных действий, затраченных 

усилий. Они стремятся обязательно убежать от ловящего, влезть повыше, прыгнуть 

дальше и т. д. В то же время они по-прежнему любят сюжетные игры: «У медведя во 

бору», «Гуси-лебеди», «Самолеты» и др., с удовольствием выполняя те или иные роли 

(гуси стараются убежать от волка, пчелы — прогнать медведя, кошка — поймать 

мышку и т. д.). 

В игровых упражнениях создаются условия для достижения определенного результата. 

Игровым заданиям («кто скорее», «кто бросит дальше», «чье звено быстрей 

построится») придается соревновательный характер. Такие задания стимулируют детей 

к быстрым движениям, приучают к ответственности за свои действия в коллективе, 

ведут к достижению общей цели. 

В процессе игры внимание воспитателя должно быть направлено на 

совершенствование бега, прыжков, лазанья, поэтому, игры даются с постепенным 

усложнением движения. Так, в игре «Мыши в кладовой» дети бегают в одном 

направлении, а в таких, как «Карусель», — по кругу; в играх «Самолеты», «У медведя 

во бору» дети упражняются в быстром беге и ловле, а в игре «Медведи и пчелы» — в 

быстром лазанье и т. д. 

Но следует помнить, что нельзя давать в игре лазанье, если дети еще не научились 

хорошо этого делать: обучать детей тому или иному движению надо на занятии, а 

затем уже использовать игру, включающую это движение. Точно так же, прежде чем 

вводить в игру перепрыгивание через препятствия, нужно проследить, как прыгает 

каждый ребенок. К игре привлекаются только те дети, которые прыгают свободно, с 

остальными надо предварительно поупражняться в прыжках в высоту, через веревочку. 



В средней и в группе воспитатель вначале рассказывает детям, как играть, кто что 

должен делать, а затем уже распределяются роли. Объяснение игры должно быть 

кратким, касаться только самого важного, стихотворный текст игры заучивается 

детьми прямо во время игры. 

В группе детей 4 лет в начале года воспитатель сам назначает кто кем будет. При этом 

он учитывает степень активности детей, умение быстро бегать, лазать. Роль водящего 

вначале следует поручать детям, которые заведомо с ней справятся, иначе ребенок 

может потерять веру в свои силы и его трудно будет привлечь к активному действию. 

В процессе игры воспитатель отмечает успехи детей, обращает на них внимание 

товарищей, вселяет чувство уверенности! «Вот какой ловкий был медведь, многих 

ребят поймал!» 

Педагог использует подвижную игру и для воспитания у детей доброжелательности, 

взаимопомощи и других моральных качеств. «Молодцы, ребята, — говорит он, — все 

дружно защищали мышку от кота, без вас ей бы не спастись!». 

В процессе повседневной работы воспитатель добивается того, чтобы все дети умели 

выполнять разные роли в подвижных играх. Во второй половине года при 

распределении ролей следует использовать считалку: вначале в тех играх, которые 

педагог проводит с детьми, в дальнейшем — при самостоятельной организации ими 

игры. Считалка дает возможность всем детям побывать в разных ролях, исключает 

проявления несправедливости и других отрицательных качеств. 

Помимо сюжетных игр, в этих группах используются игры, построенные на 

определенном задании: «Найди себе пару», «Найди свой цвет», «Пробеги тихо», 

«Школа мяча» и др. Эти игры могут проводиться и со всей группой, и с несколькими 

детьми. 

Есть игры, которые нельзя организовать с большим числом детей, но они очень 

полезны. Это в основном игры с предметами, с игрушками (мячи, скакалки, обручи, 

флажки и т. п.). 

Во время пребывания детей на воздухе необходимо несколько раз привлекать детей к 

подвижным играм, выбирая для них подходящие моменты. 

Часто, кончив играть в настольную или строительную игру, ребенок не знает, чем 

заняться, начинает шалить, мешать другим. Вот тут и нужно предложить ему поиграть 

с мячом, покатать обруч, попрыгать через веревочку, в зависимости от того, в каком 

виде движений ему необходимо поупражняться, какие группы мышц потренировать. 

В средней группе продолжается психическое и физическое развитие ребенка. На 

развертывание всех видов детской деятельности, их усложнение начинают оказывать 

сильное влияние собственные замыслы ребенка. Но полная реализация их пока еще 

возможна лишь с помощью взрослого. 

Игровые мотивы детской деятельности сохраняют свое значение. Теперь уже они 

реализуются в творческих ролевых играх, в которые дети играют совместно в 

небольших коллективах. У ребенка возникает потребность согласовывать свои 

действия с действиями других, выполнять их ради достижения общей цели. Создаются 



условия для формирования дружеских отношений между детьми, проявления 

взаимопомощи и т. п. 

Ребенок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных движений. 

Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать свои силы в сложных 

видах движений и физкультурных упражнений. У детей возникает потребность в 

двигательных импровизациях. 

Средняя продолжительность игры 5—6 минут в младшей группе, 6—8 минут — в 

средней и 8—10 минут — в старшей. Общая продолжительность игры считается с того 

момента, как дети собрались на игру и воспитатель начал её объяснение. 

Хорошо регулируется нагрузка, если бег, прыжки чередуются с отдыхом — ходьбой, 

произнесением текста, например в игре «Круговые ловишки», «Хитрая лиса». При 

правильной нагрузке учащённое дыхание приходит и норму через 1—2 минуты. 

Соблюдая дозировку для всех детей, нужно, кроме того, иметь в виду ослабленных 

детей (пришедших после болезни или имеющих некоторые отклонения от нормы по 

состоянию сердца, лёгких). Не следует их выключать из игры, подчёркивать их 

болезненное состояние: надо найти им подходящую роль, чтобы они чувствовали себя 

членами общего коллектива, например поручить им роль сторожа, назначить их 

раскладывать флажки, держать обручи, в которые пролезают дети, и т. д. 

Не следует за один раз давать больше двух игр, при том они должны быть различны по 

характеру движения, по построению: одна игра может быть более подвижной, а другая 

более спокойной. 

На год рекомендуется для младшей группы не больше 10 игр, в средней — 12 игр, в 

старшей — не более 14 игр, при условии и, что в средней группе повторяются игры 

младшей группы, а в старшей — младшей и средней групп. 

Внимание воспитателя должно быть направлено не на увеличение количества новых 

игр, а на повторение и усложнение их, на то, чтобы дети усвоили, и полюбили 

проводимые с ними игры. Поэтому одни и те же игры необходимо систематически 

повторять: только тогда у детей будут закрепляться положительные качества, 

двигательные и другие навыки. 

В младшем возрасте у детей меньше опыта, образование временных связей идёт 

медленно, дети медленно усваивают игры и овладевают навыками, поэтому 

воспитатель чаще повторяет с детьми одну и ту же игру (примерно в течение 3—4 

занятий). В средней и старшей группах новую игру можно проводить в течение 2- 3 

занятий, затем повторить ранее проведённые игры и снова вернуться к той же игре. 

При повторении игры нужно постепенно усложнять её и пользоваться различными 

вариантами игр, чтобы дети умели применять приобретённые ими навыки в 

изменяющихся условиях. Усложнением может быть увеличение правил в игре 

(например, в игре «Поезд» вводится бег между рельсами, выложенными из кубиков, 

шишек, палок, ходьба по «мостику» — по доске и т. д.). Можно увеличить расстояние 

для бега, прыжков, увеличить число ловишек (двоих вместо одного). 



Усложнение может быть и в том случае, если меняется форма организации детей: 

увеличивается число детей в каждой подгруппе, например, в игре «Чьё звено скорее 

соберётся» и др., изменяется темп движения (в игре «Поезд»), увеличивается 

количество предметов, вводимых в игру (в игре «Передача мяча» сначала передаётся) 

один мяч, затем два мяча; в игре «Кто ушёл?» увеличивается количество детей, 

которых надо запомнить, изменяется форма построения детей в игре. 

Нельзя по ходу игры давать указания, добиваться точности выполнения - это снижает 

эмоциональный настрой игры их активность, замечания по нарушению правил 

делаются по окончанию игры. 

Всякая деятельность детей должна доставлять им радость, как от самого процесса, так 

и от его результата, от совместных действий и переживаний. Особенно это относится к 

подвижным играм, так как уже само движение доставляет детям удовольствие. 

Эмоциональная же насыщенность игры повышает и двигательную активность, поэтому 

необходимо, чтобы игра вызывала у детей интерес. Равнодушие воспитателя, вялый, 

безразличный тон, формальное отношение к игре являются одной из причин спада 

интереса детей к подвижным играм. Там, где воспитатели организуют игры живо, 

весело, так, чтобы дети не чувствовали, что взрослый «проводит игру», а где он по 

настоящему играет с ними, радуется их успехам, огорчается в месте с ними в случае 

неудачи, у детей уже с младшей группы появляются любимые игры, в которые они 

просят воспитателя играть ещё и ещё, а в более старших — играют и самостоятельно. 

Чтобы игры жили в каждой группе, возникали и проводились по инициативе самих 

детей, необходимо хорошо продумать их организацию, использовать разнообразные 

средства, вызывающие у детей желание играть. 

 


