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3. В три шеренги (две по боковым сторонам зала, третья в середине зала) (рисунок 3).

Рисунок 3

4. Занимающиеся играют в тройках, четверках:
а) тройка -  на площадке двое игроков, третий за ее пределами. Игроки выполняют за

дание и меняются через 3-4 падения волана (рисунок 4 а);
б) четверка -  одна пара на площадке, вторая за ее пределами. Игра продолжается

1-2 минуты, затем пары меняются местами (рисунок 4 б).

а б
Рисунок 4

Указанные способы размещения игроков -  часть из возможных вариантов, способству
ющих решению конкретных задач.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Бадминтон -  один из игровых видов спорта, может быть использован в качестве 

средства физического воспитания студенческой молодежи и включен в рабочие программы 
по предмету «Физическая культура».

2. Игра в бадминтон является хорошим стимулом привлечения студентов на учебные 
занятия по физическому воспитанию, способствует решению задач по совершенствованию 
физических качеств и повышению уровня физической культуры личности.

И ЗМ Е Н Е Н И Е  РЕЗУЛЬТАТОВ М ЕТА Н И Я М А Л О ГО  М ЯЧА  
НА Д А Л Ь Н О С Т Ь  У  Д ЕТ ЕЙ  М Л А Д Ш ЕГО  Ш К О Л ЬН О ГО  ВОЗРАСТА

Шукевич Л.В., канд. пед. наук, доцент, Зданевич А.А., канд. пед. наук, доцент, 
Зданевич Г.И.,
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина,
Республика Беларусь

Введение. В современных условиях отмечается возрастающее значение физической 
культуры и спорта в укреплении здоровья и гармоническом развитии личности.

В физическом воспитании школьников используются разнообразные физические 
упражнения и среди них большая группа метательных движений.



Метание малого мяча является прекрасным средством физического воспитания детей. 
Это достаточно сложный вид, особенно метание мяча с разбега. Сложность управления ак
том метания связана с необходимостью перемещения звеньев тела относительно друг друга 
за короткий промежуток времени.

Для того чтобы достичь хороших результатов в метании мяча, необходимо приобрести 
умение набирать оптимальную горизонтальную скорость во время разбега, ее трансформи
ровать, т. е. передать от нижних звеньев тела к верхним путем овладения рациональным ре
жимом бросковых шагов, овладеть обгоном нижними звеньями тела снаряда и умением уве
личивать пути сопровождения снаряда для более продолжительного воздействия на него.

Специфические особенности техники метания малого мяча требуют от занимающихся 
хорошей координации движений, достаточной подвижности в суставах, высокого уровня раз
вития динамической и взрывной силы, а также чувства ритма. Дети, метая малый мяч, при
обретают умение правильно оценивать различные интервалы времени, пространственные и 
силовые параметры. Метание малого мяча включено в программный материал по предмету 
«Физическая культура и здоровье» всех классов общеобразовательных учреждений.

Анализ современных исследований в области метательных движений, и в частности 
малого мяча, позволил сделать заключение о том, что в настоящее время таких работ недо
статочно, по ним трудно судить о метательной подготовленности детей разного школьного 
возраста.

В силу этого определение метательной подготовленности детей младшего школьного 
возраста, на наш взгляд, является актуальным.

Целью исследования являлось определение возрастных особенностей метания мало
го мяча на дальность с места и с разбега у учащихся младшего школьного возраста.

Исходя из поставленной цели исследования решались следующие задачи:
1. Определить уровень показателей и темпы их прироста в метании малого мяча с ме

ста на дальность у детей младшего школьного возраста.
2. Определить уровень показателей и темпы их прироста в метании малого мяча с раз

бега на дальность у детей младшего школьного возраста.
3. Сравнить показатели девочек и мальчиков в метании малого мяча на дальность с 

места и с разбега.
Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения возрастной динамики по

казателей в метании малого мяча девочек и мальчиков младшего школьного возраста было 
проведено исследование в общеобразовательных учреждениях № 7, 12, 14, 16, 25, гимназиях 
№ 1 и 2 г. Бреста. В нем приняли участие 334 девочки и 316 мальчиков (таблица 1).

Таблица 1 -  Количество школьников, участвующих в эксперименте

Возраст, лет Пол
девочки мальчики

6-7 75 72
7-8 80 76
8-9 92 83

9-10 87 85

Результаты обследования представлены в таблицах 2, 3 и на рисунке.



Таблица 2 -  Изменение дальности метания малого мяча с места у детей младшего школьного 
возраста

Возраст, лет
Статистические параметры

девочки мальчики
разница t Рx о и x о и

6-7 7,02 3,85 54,8 8,90 3,25 36,0 1,88 2,088 <0,05
7-8 7,30 3,12 42,7 9,85 3,62 35,7 2,55 2,970 <0,05
8-9 7,90 2,08 26,3 13,85 4,01 28,9 5,95 7,333 <0,05

9-10 10,20 3,63 35,5 14,15 4,25 30,0 3,95 3,934 <0,05

В результате проведенного анализа полученных данных (таблица 1, рисунок) установ
лено, что результаты девочек и мальчиков младшего школьного возраста в метании малого 
мяча с места от года к году улучшаются. Наиболее высокие темпы прироста показателей 
отмечены у девочек с 8-9 до 9-10 лет, а у мальчиков с 7-8 до 8-9 лет. В другие возраст
ные периоды прирост незначительный. Анализ полученных данных показал, что результаты 
мальчиков и девочек в метании малого мяча с места существенно отличаются друг от друга 
(p<0,05).

Рассматривая динамику показателей метания малого мяча на дальность с разбега у 
девочек и мальчиков в возрасте 6-10 лет, следует отметить значительные изменения их ре
зультатов (таблица 3, рисунок).

Таблица 3 -  Изменение дальности метания малого мяча с разбега у детей младшего школь
ного возраста

Возраст, лет
Статистические параметры

девочки мальчики
разница t Рx о и x о и

6-7 9,85 3,44 34,9 11,50 3,96 34,4 1,65 1,729 >0,05
7-8 10,62 3,86 36,3 11,80 4,11 34,8 1,18 0,037 >0,05
8-9 14,20 4,20 29,5 16,71 3,56 21,3 2,51 2,538 <0,05

9-10 16,10 4,81 29,8 20,20 3,29 16,2 4,10 3,917 <0,05

Можно констатировать, что за период с 6 до 10 лет у девочек результаты в метании 
малого мяча с места улучшаются на 3,18 м, с разбега -  на 6,25 м, у мальчиков результаты 
увеличились соответственно на 5,25 и 8,70 м.
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Сравнительный анализ полученных данных мальчиков и девочек в метании малого 
мяча с разбега показал, что между результатами девочек и мальчиков не отмечается стати
стически достоверных различий в возрасте 6-7 и 7-8 лет (p>0,05). В дальнейшем наблю
дается возрастание темпов роста показателей у мальчиков, что приводит к статистически 
достоверным изменениям по сравнению с девочками (p<0,05).

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. По показателям метания малого мяча с места и с разбега у мальчиков и девочек 

младшего школьного возраста наблюдается значительное рассеивание (и от 16,2 до 54,8 %).
2. Наиболее высокие темпы прироста показателей в метании малого мяча на дальность 

с места у девочек наблюдаются с 8-9 до 9-10 лет, а у мальчиков -  с 7-8 до 8-9 лет.
3. Наиболее высокие темпы прироста показателей в метании малого мяча на дальность 

с разбега как у девочек, так и у мальчиков наблюдается с 7-8 до 8-9 лет.
Выявленные особенности в темпах прироста результатов в метании малого мяча с ме

ста и с разбега на дальность необходимо учитывать в практике школьного физического вос
питания и при разработке нормативных требований программы школьного предмета «Физи
ческая культура и здоровье».

Т О Ч Н О С Т Ь  Б А Л Л И С Т И Ч Е С К И Х  Д В И Ж Е Н И Й  КА К П РО Я ВЛ ЕН И Е 
ДВИ ГА ТЕЛ ЬН О -К О О РД И Н А Ц И О Н Н Ы Х  КАЧЕСТВ В М ЛА ДШ ЕМ  

Ш К О Л ЬН О М  ВОЗРАСТЕ

Якуш Е.М., канд. пед. наук,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время все еще нет достаточных оснований для однозначной констатации 
того, что теоретические, равно как экспериментальные и методические, аспекты проблемы 
формирования точностных движений в процессах обучения и совершенствования разрабо
таны и решены основательно и глубоко. Качественное выполнение двигательного действия 
невозможно без определенного уровня развития точности. Даже незначительные отклоне
ния от структуры движений приводят к искажению его техники. Многие авторы [1] включа
ют точность в число ведущих двигательно-координационных качеств.

Под точностью в теории физического воспитания и спорта прямо или косвенно пред
лагается понимать качество приближения характеристик выполняемых движений к их иде
альным показателям. О точности таких движений можно судить по степени попадания спор
тивного снаряда, оружия или части тела спортсмена в требуемую (заданную) область.

Нарушение точности движений, а также несоразмерность мышечных усилий вызва
ны двумя факторами: иррадиацией нервных процессов в коре больших полушарий и слабо
стью дифференцировочного торможения. Иррадиация нервных процессов в двигательном 
анализаторе способствует вовлечению в работу излишнего числа двигательных единиц, де
лающих работу неэкономичной, а движение неточным. Именно поэтому движения новичка 
отличаются по амплитуде, усилию и направлению, что сказывается на снижении работоспо
собности [2].

На этапе углубленного разучивания двигательного навыка происходит тонкая специ
ализация условно-рефлекторных связей. Уточнение характеристик двигательного действия 
усиливает концентрацию нервных процессов и индукцию, способствует развитию внутрен
него торможения. Это -  длительный процесс, поскольку физиологические перестройки про


