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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

И УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ 

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ  
 

Представлены итоги сравнительного исследования физической подготовленности и умственного развития детей 6–7 лет 

с избыточной массой тела и ожирением и дошкольников, имеющих нормальную массу тела (по результатам оценки индек-

са Кетле). Сделаны выводы о том, что среди дошкольников растёт число мальчиков с избыточной массой тела и ожирени-

ем, однако это не является препятствием в достижении ими высоких результатов развития двигательной и умственной сфе-

ры за исключением отдельных показателей.  
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Актуальность. Проблема ожирения, являющего-

ся по данным Всемирной организации здравоохране-

ния (ВОЗ) одной из самых серьезных угроз здоровью 

человечества в XXI веке, постепенно приобретает 

глобальный характер, в том числе и в Рос-

сии. Особую тревогу при этом вызывает распростра-

нение избыточного веса и ожирения в детском воз-

расте. Исследованиями обнаружено, что критически-

ми периодами для начала ожирения являются: пер-

вый год жизни ребенка, возраст 5–6 лет и период по-

лового созревания [1–5]. В связи с этим важны пер-

вые годы жизни, когда программируется образ жиз-

ни, характер питания, уровень физической активно-

сти на всю последующую жизнь индивидуу-

ма. Особая роль в этом процессе принадлежит педа-

гогам дошкольных образовательных учреждений, 

которые могут вовремя выявить проблему и в со-

трудничестве с семьёй ребёнка не допустить её 

обострения. Однако, как показывает опыт общения с 

воспитателями и инструкторами детских садов, такая 

работа в образовательных организациях осуществля-

ется далеко не всегда и зачастую не имеет системно-

го характера. Препятствием на пути её реализации 

выступает недостаточная информированность педа-

гогов о проблеме детского ожирения, особенностях 

его влияния на показатели физического здоровья ре-

бёнка и возможностях коррекции избыточного веса в 

процессе занятий физической культурой.  

Степень научной разработанности. Проблема 

лишнего веса и ожирения, как у детей, так и у взрос-

лых, в современных научных исследованиях занима-

ет одно из центральных мест. Тем не менее степень 

её научной разработанности неодинакова в рамках 

различных наук. Подавляющее число исследований, 

как в нашей стране, так и за рубежом, выполнено 

представителями медико-биологического направле-

ния. В области педагогики, прежде всего отече-

ственной, число исследований крайне ограниченно. 

Ещё большую проблему составляет поиск работ, 

направленных на изучение и обоснование рацио-

нального двигательного режима и нормирования 

физических нагрузок у дошкольников с избыточной 

массой тела и ожирением.  

В настоящее время считается установленным, что 

возникновение проблем с лишним весом и ожирением 

обусловлено совокупным действием множества 

наследственных и средовых факторов [6]. Причём, 

несмотря на новые научные сведения, говорящие о 

сложности, многогранности и недостаточной изучен-

ности феномена, специалисты сходятся во мнении о 

том, что основными причинами избыточной массы 

тела и ожирения являются неправильное питание и 

недостаточная двигательная активность [1, 7 и др.]. 

При этом вопросы организации правильного или 

диетического питания, его роли, калорийности и вли-

яния на обменные процессы в организме больных 

ожирением (детей и взрослых), представлены в науч-

ной литературе гораздо шире, нежели вопросы изуче-

ния и организации оптимальной для их здоровья дви-

гательной активности. Следствием является то, что в 

методической и справочной литературе можно легко 

обнаружить рекомендации по подбору продуктов и их 

сочетанию, а также подробные схемы диетического 

питания. В то время как рекомендации по организа-

ции развития, двигательной активности детей с избы-

точным весом, как правило, носят общий характер [8. 

С. 167–168] или содержат указание на необходимость 

осуществления индивидуального подхода [4. С. 73]. И 

то и другое не может быть эффективно реализовано 

ввиду отсутствия конкретных научных данных и ре-

комендаций. 

Анализ научных исследований, освещающих те 

или иные аспекты двигательного развития, двига-

тельной активности, её направленности и нормирова-

ния у детей дошкольного возраста с избыточной мас-

сой тела и ожирением, позволяет обобщить данные, 

полученные в констатирующих и формирующих ис-

следованиях. 

В констатирующих исследованиях, чаще всего, рас-

сматривают факторы влияния на двигательную актив-

ность, измеряемую в количестве локомоций. В частно-

сти, установлено, что величина выраженности жировой 

массы тела у девочек 5–10 лет тесно коррелирует с 

числом движений в единицу времени [2, 3]. Дети с 

ожирением имеют достоверно более низкие показатели 

объёма дневной двигательной активности [9, 10]. Объ-

ём двигательной активности дошкольников, в том чис-

ле детей с избыточной массой тела и ожирением, зави-

сит от влияния семьи, прежде всего двигательной ак-

тивности и родительской поддержки матери [9, 11]. 

При этом матери склонны недооценивать роль двига-

тельной активности в формировании избыточного веса 
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своих детей [12]. В выходные дни объём двигательной 

активности дошкольников может снижаться, если ро-

дители считают небезопасной дорожную обстановку 

рядом с местом их проживания [13, 14]. 

В числе исследований формирующего характера 

выделяются работы российских педиатров и ино-

странных авторских коллективов, которые основаны 

на комплексном подходе к проблемам регуляции веса 

у дошкольников и оптимизации их физического со-

стояния. Вопросы организации двигательной актив-

ности детей с ожирением в них рассматриваются во 

взаимосвязи с вопросами диетического питания, мо-

тивации и др. Целевая установка этих исследований 

состоит в поиске рациональных способов увеличения 

двигательной активности, объём которой задаётся 

исключительно в числе шагов, совершаемых ребён-

ком в течение дня. Направленность и интенсивность 

физических упражнений в проанализированных нами 

работах не регламентируется, а толерантность к фи-

зической нагрузке и показатели двигательного разви-

тия детей с ожирением не выявляются [10, 15–18]. 

В процессе обобщения научных данных нам уда-

лось обнаружить только несколько работ, выполнен-

ных отечественными авторами, которые, так или ина-

че, изучали проблемы двигательного развития и нор-

мирования нагрузки у людей с избыточной массой 

тела и ожирением. 

Так, в диссертационном исследовании О.М. Бубнен-

ковой обоснована эффективность дополнительных си-

стематических занятий преимущественно аэробной 

направленности для снижения интенсивности прироста 

массы тела на начальной стадии ожирения. Автор пред-

лагает дифференцировать корригирующие упражнения, 

с учетом соматических типов и вариантов биологиче-

ского развития. К сожалению, в работе представлены 

только данные исследования девочек 5–10 лет [2]. 

В работе А.А. Поцелуева показано, что занятия 

физической культурой по общепринятой программе 

не дают желаемого эффекта при работе с детьми, 

имеющими лишний вес. Автор доказал, что улучше-

нию показателей физического развития и физической 

подготовленности детей с ожирением способствует 

изменение направленности и содержания занятий фи-

зической культурой за счёт увеличения объема 

упражнений аэробного характера. Исследование про-

водилось с участием детей младшего школьного воз-

раста [19]. 

В диссертации Н.И. Цицкишвили обоснована эф-

фективность занятий на основе программирования 

двигательных режимов методом установления толе-

рантности к физическим нагрузкам и оперативной 

коррекции физической нагрузки с помощью обратной 

биологической связи. Объектом исследования явля-

лись мужчины и женщины 20–40 лет, страдающие 

ожирением [20]. 

Говоря об особенностях психического состояния и 

развития людей, страдающих ожирением, большин-

ство исследователей концентрируется на изучении их 

эмоционального состояния, мотивации, поведенче-

ских особенностей [21, 22]. Реже встречаются иссле-

дования когнитивной сферы, в основном с целью 

установления взаимосвязи пищевого поведения и 

стратегий мышления [23]. Работ, описывающих эф-

фективность интеллектуальной деятельности у до-

школьников с избыточной массой тела, нам обнару-

жить не удалось. 

Таким образом, изучение литературных источни-

ков позволяет заключить, что к основным факторам 

риска детского ожирения относят генетическую пред-

расположенность, нарушения пищевого поведения и 

недостаточный уровень физической активности детей 

дошкольного возраста. В настоящее время разработа-

ны различные подходы, принципы, обучающие про-

граммы, методики работы с детьми, имеющими избы-

точный вес и ожирение. Авторы, преимущественно 

представители педиатрии, предлагают внедрять се-

мейно-ориентированные просветительские програм-

мы, комплексы лечебно-оздоровительных мероприя-

тий с психологической коррекцией, методики моти-

вационного обучения детей с ожирением и др. Нема-

лое место в них отводится роли двигательной актив-

ности. Однако рекомендации по её использованию 

носят общий характер и сводятся, главным образом, к 

указаниям на необходимость увеличить двигательную 

активность и перечислению самых распространённых 

видов двигательной активности. Имеющиеся в насто-

ящее время научные данные о показателях психофи-

зического развития и нормировании физических 

нагрузок у дошкольников с избыточной массой тела и 

ожирением представлены фрагментарно и не могут 

полноценно использоваться педагогами для оптими-

зации развития и физического здоровья детей данной 

возрастной категории. Это приводит к необходимости 

проведения дополнительных научных изысканий, 

направленных на выявление особенностей различных 

сторон развития детей, страдающих ожирением. 

Целью нашего исследования стало выявление 

распространённости избыточной массы тела и дина-

мики числа детей 6–7 лет с избыточной массой тела и 

ожирением в образовательных учреждениях г. Тюме-

ни, а также изучение особенностей их физической 

подготовленности и умственного развития. 

Методы и организация исследования. Исследо-

вание проходило на базе дошкольных образователь-

ных учреждений г. Тюмени в период с 2016 по 2019 г.  

Осуществлялось измерение основных антропо-

метрических параметров (масса тела, рост) дошколь-

ников 6–7 лет, рассчитывался индекс массы тела 

(Кетле 2). На основании таблицы оценки значений 

индекса Кетле, предложенной T.J. Cole, M.C. Bellizzi, 

K.M. Flegal, W.H. Dietz [24], выявлялись дети с избы-

точной массой тела и ожирением.  

Для определения физической подготовленности 

анализировались результаты выполнения контроль-

ных испытаний детьми с массой тела, превышающей 

нормативные показатели (избыточная масса тела и 

ожирение). В качестве контрольных упражнений ис-

пользовались: бег 30 м, бег 300 м, челночный бег 

3×10 м, прыжок в длину с места, наклон вперёд из 

положения стоя на опоре, поднимание туловища в сед 

из положения лёжа на спине (кол-во раз за 30 с) [25, 

26]. Общее число обследованных – 59 человек (34 

девочки и 25 мальчиков). Полученные результаты 

сопоставлялись с результатами детей, имеющих нор-
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мальную массу тела, определялась достоверность раз-

личий с помощью t-критерия Стьюдента. Число об-

следованных составило 270 дошкольников (из них 

140 мальчиков и 130 девочек). 

У этих же дошкольников проводилась оценка ум-

ственного развития с помощью стандартизованных 

диагностических методик [27] для изучения уровня 

развития восприятия («Эталоны», «Перцептивное мо-

делирование»); наглядно-действенного мышления 

(«Схематизация»), логического мышления («Система-

тизация»). По итогам вычислялся интегральный пока-

затель уровня умственного развития детей в диапа-

зоне от 1 до 20 баллов.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Сбор и анализ информации о показателях роста и веса 

дошкольников позволяет не только определить гармо-

ничность их телосложения, но и выявить детей, имею-

щих избыточную массу тела и ожирение. Эта инфор-

мация является необходимым основанием для форму-

лирования педагогических выводов о качестве и эф-

фективности проводимой физкультурно-оздорови-

тельной работы в детском саду; служит основой для 

разработки медико-педагогических средств и методов 

коррекции массы тела конкретного ребенка. 

Результаты мониторинга изучаемых показателей в 

г. Тюмени за 2017–2019 гг. представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1  

Количество детей 6–7 лет с избыточной массой тела и ожирением  

 

Период Пол n Число детей с избыточной массой тела и ожирением, % 

Избыточная МТ Ожирение 

Май 2017 г. м 3786 10 4 

д 3527 11 4 

Май 2018 г. м 3000 11 4 

д 2863 11 4 

Май 2019 г. м 1192 12 5 

д 1159 11 4 

 

Анализ данных позволяет сделать неутешитель-

ный вывод: количество мальчиков с избыточной мас-

сой тела в период с мая 2017 г. по май 2019 г. увели-

чилось с 10 до 12%; с ожирением – с 4 до 5%. Уста-

новлено, что за истекший период не произошло уве-

личения количества девочек с избыточной массой 

тела и ожирением, но и не выявилась тенденция к 

уменьшению числа таких детей. 

Очевидно, что проблема избыточного веса в дет-

ском возрасте становится более актуальной для лиц 

мужского пола. Можно предположить, что это опо-

средовано общей тенденцией к распространению ин-

формационных технологий. Их активное освоение 

дошкольниками происходит на фоне неуклонного 

снижения двигательной активности. Обладая большей 

потребностью в двигательной активности на всех эта-

пах возрастного развития, мальчики страдают от её 

неудовлетворения больше, чем девочки [28, 29].  

Кроме того, не исключено влияние региональных 

особенностей организации физического воспитания 

в дошкольных учреждениях. В частности, в тюмен-

ском регионе одном из первых в стране в рамках 

программы «Детские сады – детям» была проведена 

оптимизация системы дошкольного образования: 

увеличилось число детей в группах; площадь спор-

тивных залов использована для открытия дополни-

тельных групп. Это усугубило проблему организа-

ции полноценной двигательной активности у до-

школьников, которая, исходя из половозрастных 

особенностей, опять же в большей степени важна 

для мальчиков. 

Думается, такое положение дел должно настора-

живать не только медико-педагогические коллективы 

дошкольных учреждений, но и родителей детей. Сле-

довательно, коррекционная программа должна преду-

сматривать конструктивное взаимодействие всех 

участников педагогического процесса: педагогов, 

медицинских работников, детей и их родителей. 

В ходе анализа и интерпретации результатов ис-

следования мы предположили, что наличие избыточ-

ной массы тела у ребенка специфическим образом 

отражается на показателях его физической подготов-

ленности. Знание этих особенностей необходимо пе-

дагогам для осуществления целенаправленной работы 

по развитию тех или иных физических способностей 

у детей с избыточной массой тела и ожирением. В 

настоящее время имеются данные о взаимосвязи по-

казателей здоровья, размеров тела, содержания жира в 

организме и физической подготовленности младших 

школьников, подростков, студенческой молодежи [3, 

30, 31]. Научных данных, касающихся детей до-

школьного возраста, обнаружено недостаточно.  

Результаты собственных исследований позволили 

сравнить эффективность выполнения контрольных 

упражнений детьми с нормальной массой тела и мас-

сой тела, превышающей нормативные показатели по 

индексу Кетле (табл. 2). 

Табличные данные подтверждают результаты 

педагогических наблюдений и свидетельствуют о 

том, что как у мальчиков, так и у девочек с массой 

тела, превышающей нормативные показатели, в 

среднем хуже развиты физические качества, опре-

деляемые по результатам выполнения беговых те-

стов (скоростные, общая выносливость). Несмотря 

на отсутствие достоверности различий, у них фик-

сируются более низкие среднегрупповые результаты 

в сравнении с показателями детей, имеющих нор-

мальную массу тела. Можно предположить, что бе-

говые упражнения, являющиеся высокоинтенсивной 

аэробной физической активностью, вызывают более 

высокие сдвиги в формирующейся сердечно-

сосудистой системе растущего организма ребенка с 

избыточной массой тела, поэтому преодолевать ди-

станции в 30 м, 300 м таким дошкольникам гораздо 

сложнее. Анализ результатов выполнения осталь-

ных тестовых заданий не выявил таких закономер-
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ностей между сопоставляемыми группами детей. А 

по отдельным параметрам (наклон вперёд у девочек, 

поднимание туловища у мальчиков и девочек, пры-

жок в длину и челночный бег у мальчиков) даже 

показал незначительное преимущество детей с из-

быточной массой тела. 

 
Т а б л и ц а  2  

 

Среднегрупповые показатели физической подготовленности детей 6–7 лет с нормальной массой тела и массой тела, 

превышающей нормативные показатели 

 

Контрольное упражнение 

(физические способности) 
Пол 

(М ± m)  t P  

Нормальная МТ Выше нормы МТ  

Бег 30 м, с 

(скоростные) 

м 6,64 ± 0,07 6,79 ± 0,16  0,85 > 0,05 

д 7,06 ± 0,07 7,31 ± 0,47  0,53 > 0,05 

Бег 300 м, с 

(общая выносливость) 

м 97,08 ± 1 98,99 ± 2,66  0,67 > 0,05 

д 101,53 ± 1,06 104,21 ± 3,35  0,76 > 0,05 

Поднимание туловища  

в сед за 30 с, кол-во раз 

(силовые) 

м 17,58 ± 0,47 18,96 ± 0,99  1,26 > 0,05 

д 15,09 ± 0,4 16 ± 0,61  1,24 > 0,05 

Прыжок в длину с места, см 

(скоростно-силовые) 

м 117,89 ± 1,52 118,83 ± 3,45  0,25 > 0,05 

д 113,14 ± 1,37 110,76 ± 2,17  0,93 > 0,05 

Наклон вперед, см 

(гибкость) 

м 5,59 ± 0,49 5,58 ± 1,38  0,01 > 0,05 

д 8,41 ± 0,42 9,47 ± 0,65  1,37 > 0,05 

Челночный бег 3*10 м, с 

(координационные) 

м 10,36 ± 0,16 10,29 ± 0,14  0,33 > 0,05 

д 10,68 ± 0,13 10,68 ± 0,14  0,02 > 0,05 

 

В настоящей статье, на констатирующем этапе ис-

следования, мы лишь можем предположить, что 

начальная стадия повышения массы тела дошкольни-

ков несущественно повлияла на результаты выполне-

ния ими контрольных физических упражнений, и бу-

дет сказываться на их эффективности в более поздние 

возрастные периоды развития. Однако эта информа-

ция нуждается в дополнительных исследованиях, с 

участием большего числа детей и дифференцировкой 

их результатов, в зависимости от значения индекса 

Кетле. 

Сопоставление результатов диагностики умствен-

ного развития детей с нормативной массой тела и 

превышающей норму, позволило установить: 

– девочки с нормальной массой тела по большин-

ству показателей незначительно опережают своих 

сверстниц с избыточной массой тела (рис. 1, табл. 3); 

– мальчики  с избыточной массой тела и ожирени-

ем по всем показателям опережают сверстников с 

нормальной массой тела; при этом различия между 

группами по уровню развития наглядно-действенного 

мышления являются достоверными (рис. 1, табл. 3). 
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Рис. 1. Интегральный показатель умственного развития мальчиков и девочек с нормальной и избыточной массой тела 

 

Т а б л и ц а  

 

Средние показатели диагностики умственного развития детей 6–7 лет с нормальной и избыточной массой тела 

 

Диагностическая методика Пол Нормальная МТ Избыточная МТ t p 

Эталоны м 10,91 ± 0,34 11,53 ± 0,54 0,98 > 0,05 

д 10,93 ± 0,25 10,56 ± 0,6 0,56 > 0,05 

Перцептивное моделирование м 9,36 ± 0,36 9,8 ± 0,77 0,52 > 0,05 

д 8,55 ± 0,28 8,61 ± 0,73 0,08 > 0,05 

Схематизация м 11,08 ± 0,26 12,27 ± 0,39 2,52 <0,05 

д 11,48 ± 0,23 10,56 ± 0,53 1,59 > 0,05 

Систематизация м 9,07 ± 0,31 10,53 ± 0,77 1,76 > 0,05 

д 10,22 ± 0,38 10,17 ± 0,87 0,05 > 0,05 
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При анализе уровневых характеристик умственно-

го развития детей с разной массой тела выявлены схо-

жие данные между сопоставляемыми группами дево-

чек. И в той и в другой группе примерно одинаковое 

соотношение девочек с низким, средним и высоким 

интеллектом. В то время как среди мальчиков с избы-

точной массой тела отсутствуют дети с низким уров-

нем умственного развития, гораздо больше детей с 

высоким уровнем умственного развития, чем в группе 

дошкольников с нормальной массой тела (рис. 2).
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Рис. 2. Уровневые показатели умственного развития мальчиков и девочек с нормальной и избыточной массой тела, % 

 

Получается, что наличие ожирения не только не 

препятствует полноценному умственному развитию 

мальчиков дошкольного возраста, но и в какой-то сте-

пени благоприятствует ему. Можно предположить, что 

мальчики с избыточной массой тела, испытывая за-

труднения в реализации двигательной активности, вы-

бирают для себя более комфортные виды занятий (иг-

ры малой подвижности, развивающие настольные и 

компьютерные игры), которые способствуют их ум-

ственному развитию на данном этапе в большей степе-

ни, чем активная двигательная деятельность у мальчи-

ков с нормальной массой тела. У девочек же, как нами 

уже отмечалось, влияние двигательной активности не 

столь значимо, поэтому различия менее очевидны. 

Выводы:  

1. Анализ литературных источников показал, что 

имеющиеся в настоящее время научные данные об 

особенностях физической подготовленности и пока-

зателях развития детей 6–7 лет с избыточной массой 

тела и ожирением представлены фрагментарно и не-

достаточны для определения педагогических путей 

оптимизации показателей физического здоровья и 

развития детей данной возрастной категории. 

2. Исследование распространенности избыточной 

массы тела у дошкольников 6–7 лет, посещающих 

дошкольные учреждения г. Тюмени, позволило 

установить наличие детей с массой тела, превыша-

ющей нормативную в пределах 14–17%, в зависимо-

сти от пола и сроков обследования. Это значительно 

превышает данные, представленные в литературе (в 

пределах от 5,5 до 11,8%, в зависимости от региона 

России) [32]. 

3. Изучение динамики числа дошкольников 6–7 

лет с избыточной массой тела и ожирением за период 

с 2016 по 2019 г. выявило постепенное увеличение 

числа мальчиков, имеющих обозначенные проблемы, 

в то время как число девочек с весом, превышающим 

нормативные показатели, на протяжении заявленного 

периода не изменилось.  

4. Результаты констатирующего исследования по-

казали, что наличие избыточного веса и ожирения у 

обследованных дошкольников 6–7 лет не являлось 

препятствием в достижении высоких результатов раз-

вития двигательной и умственной сферы. По данным 

диагностики их среднегрупповые показатели имели 

несущественные отличия, а по некоторым показате-

лям даже превосходили среднегрупповые показатели 

детей с нормальной массой тела. Исключение соста-

вили  результаты выполнения беговых упражнений, с 

которыми дети с избыточной массой тела справлялись 

хуже, и результаты выполнения тестов на умственное 

развитие у девочек. Однако полученные результаты 

нуждаются в дополнительной проверке устойчивости 

обнаруженных тенденций. 
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The article determines the degree of the scientific study of the problem of psychophysical development of people with over-

weight and obesity. Biomedical research predominates in comparison with pedagogical one. The need is revealed and grounded for 

studies on pedagogical ways to optimize physical health and psychic development indicators in preschoolers suffering from over-

weight and obesity. This study aims to identify the prevalence of overweight and the dynamics of the number of children, aged 6–7, 

with overweight and obesity in educational institutions of Tyumen and to study the peculiarities of their physical condition and men-

tal development. The study was conducted on the basis of preschool educational institutions of Tyumen in 2016–2019. The following 

tests were made: body weight, height, BMI measurements; running (30 m, 300 m, shuttle running 3*10 m), standing long jump, stand 

and reach test, sit-ups in 30 seconds results; mental development assessment with the help of standardized diagnostic techniques. The 

study revealed that, in three years, the number of boys with overweight and obesity increased from 10 to 12% and from 4 to 5%, 

respectively. The number of girls with overweight and obesity did not change (10 and 4%, respectively). On average, the rate of 

speed and overall endurance is smaller in children with overweight. In most indicators of mental development, girls with normal 

body weight are slightly ahead of their peers with overweight. Boys with overweight and obesity are ahead of peers with normal 

body weight in every measure of mental development. The conclusions of the study are: (1) Scientific data on the peculiarities of 

physical condition and developmental indicators of 6- to 7-year-old children with overweight and obesity are presented fragmentari-
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ly. (2) There are 14–17% of children with body weight exceeding the standard (depending on gender and period of examination) 

among 6- to 7-year-old children attending preschool institutions of Tyumen. This value significantly exceeds the data presented in 

literature (from 5.5 to 11.8%). (3) The number of boys with overweight and obesity has increased over the past years. (4) Overweight 

and obesity in the tested 6- to 7-year-old preschoolers were not an obstacle in achieving high results in the development of motor and 

mental performance. The exceptions were the results of running exercises, which were worse in overweight children, and the results 

of tests for the mental development of girls. 
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