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artistic self-expression, at organizing natural communication environment, at 
creating the conditions for the youth culture based on morals and esthetics, 
at developing personal artistic needs, at filling free time with valuable 
contents.
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УДК 796.01

ЗДАНЕВИЧ А.А., ШУКЕВИЧ Л.В., ЛОГУНОВА Н.Н.
Беларусь, Б рест, УО «БрГУ имени А.С. Пушкина», СШ  №  7 г.Б реста

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
ИГРОВОГО М ЕТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 9-10 Л Е Т

Введение

Ещё в начале двадцатого века П.Ф. Лесгафт [8] говорил о том, что 
учащийся должен научиться выполнять физические упражнения с конк
ретно заданными параметрами. Он разработал комплексы упражнений, 
с целью воспитания умений правильно оценивать движения. Выполняя 
комплексы упражнений, школьники знакомились с различными двига
тельными ощущениями, а разнообразные ощущения, полученных во 
время выполнения упражнений, служили затем основой для образова
ния навыков управления движениями.

Основываясь на идее, предложенной и разработанной П.Ф. Лесгаф- 
том, многие авторы стали весьма активно разрабатывать методику обу
чение умению оценивать движения во времени, пространстве и по степе
ни мышечных усилий [1-7 , 9-15].

Учитывая актуальность и большую значимость проблемы, исходя
щую ещё от таких исследователей как П.Ф. Лесгафт, Н.А. Бернштейн и 
других, был проведен педагогический эксперимент.
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Цель и задачи исследования

Цель исследования -  изучить влияние целенаправленных комплек
сов упражнений, сочетающих в себе различные игровые задания на раз
витие точности движений в метании малого мяча в цель у детей 9-10 
лет.

Задачи исследования:
1. Изучить эффективность влияния различных тренирующих про

грамм, направленных на развитие точности движений в метании 
малого мяча в цель у детей в возрасте 9 -10  лет.

2. Изучить динамику и темпы направленного развития целевой точ
ности движений в метании малого мяча у школьников 9 -10  лет в 
зависимости от пола.

Предметом исследования явились особенности направленного раз
вития целевой точности движений в метании малого мяча у детей 9-10 
лет.

Объект исследования. Учащиеся в возрасте 9 -10  лет, обучающиеся в 
средней общеобразовательной школе № 7 г. Бреста.

Организация исследования

К педагогическому эксперименту были привлечены дети в возрасте 
9 -1 0  лет, всего 38 человек. Были созданы по 2 группы мальчиков и дево
чек: одна из них контрольная, другая экспериментальная. В контрольных 
группах занятия по обучению метанию малого мяча в цель проводились 
по общепринятой методике.

В экспериментальных группах с девочками и мальчиками метания ма 
лого мяча в вертикальную и горизонтальную цель проводилось по специ 
альной разработанной методике. При этом соблюдались определенные 
условия и особенности проведения.

• Метание малого мяча в вертикальную цель
Условия: зал, глухая стена, мишень -  щит размером 1 х 1 м с кругом 

диаметром 40 см посредине, кусок мела, шесть малых мячей. Мишеш. 
устанавливалась вертикально, её нижний край находился на уровне mi и 
среднего по росту ученика. На расстоянии 5 метров от линии, мелом про 
водилась линия, с которой производилось метание.

Проведение: испытуемый стоял свободно у линии метания в 5 мен 
рах от мишени. Ему предлагалось бросить в мишень три мяча правой, 
затем три мяча левой рукой. Результаты всех шести бросков заносили»;i. 
в протокол.

Попадание в круг оценивалось в 2 балла, попадание в щит -  в 1 бпим, 
промах -  в 0 баллов.

• Метание малого мяча в горизонтальную цель
Применялась мишень такого же размера, как и при метании в aopin 

кальную цель, но располагалась она горизонтально на полу. Круг мим тми



с таким же диаметром 40 см был закрашен красным цветом. Оценка ме
тания проводилась по тем же правилам, что и при метании в вертикаль
ную мишень.

Указаний на способы метания школьникам не давалось с тем, чтобы 
не нарушить привычную форму движения, так как всякие указания за
ставляют ученика задуматься о форме и характере движений. При этом 
учащийся отвлекается от основной цели, привычная для него форма 
движения нарушается, что препятствует чистоте исследования.

В экспериментальных группах на каждом уроке физической культу
ры и здоровья отводилось д о  20 минут направленному развитию целе
вой точности движений. При этом особое значение в развитии целевой 
точности движений имело применение программ, дифференцированно 
сочетающих в себе, как метание малого мяча в цель (горизонтальную и 
вертикальную), так подвижных игр и эстафет, в которые входили отде
льные элементы техники метания малого мяча.

Экспериментальные программы включались в первую половину урока. 
Всего было разработано и применено четыре программы. Одна программа 
использовалась в течение недели. В силу ограниченных рамок статьи при
водим только одну из четырёх экспериментальных программ (таблица 1).

Динамика развития целевой точности движений оценивалась по ре
зультатам метания малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель. 
Эффективность программ определялась путём сравнения фиксирован
ных изменений показателей целевой точности движений учащихся экс
периментальных и контрольных групп.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведённый констатирующий эксперимент выявил недостаточ
ный уровень и сущ ественную вариативность показателей точности 
движений при метании малого мяча в вертикальную и-^оризонтальную 
цель у детей в возрасте 9 -1 0  лет. Такое положение обусловило необ
ходимость поиска новых эф ф ективных средств и методов повышения 
уровня развития целевой точности движений метательного характера 
на основе осуществления диф ференцированного подхода к занима
ющимся.

Результаты статистической обработки показателей целевой точности 
в метании малого мяча в горизонтальную и вертикальную цель у девочек 
9 -10  лет показали, что к эксперименту были привлечены однородные 
группы испытуемых.

Рассматривая динамику показателей целевой точности движений у 
девочек 9-10 лет за период эксперимента необходимо отметить, что и 
контрольных группах статистически значимых сдвигов не произошпо (р • 
0,05) (таблица 2, рисунки 1, 2).
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Таблица 1 -  Экспериментальная программа по развитию точности 
движений у школьников 9 -10  лет при метании малого мяча в цель 

(первая неделя эксперимента)

-1 7 2

Часть
програм

мы

Содержание Дозиро
вка

Орган изационно-мето- 
дические указания

I. 1. Метание малого мяча 
по мишени, располо
женной вертикально

2. Метание малого 
мяча по мишени, рас
положенной горизон
тально

по 10
бросков
каждой
рукой
по 10
бросков
каждой
рукой

Мишень находится на сте
не, диаметр мишени 40 см, 
метание с расстояния 5 м.

Мишень расположена на 
полу, диаметр 40 см, мета
ние с расстояния 5 м.
У каждого учащегося по од
ному мячу. Расположены 
учащиеся в колонны перед 
своей мишенью. После мета
ния мяча каждый ученик под
бирает свой мяч и становит
ся в конце своей колонны.

II. Игра «Попади по 
мячу».

по 3 раза Дети выстраиваются в че
тыре колонны у линии. У 
каждого в руке по мячу. 
По команде первые номе
ра метают малый мяч в 
большой, находящийся на 
одинаковом от команд рас 
стоянии (5 м). Затем вто 
рые выполняют то же и т.д 
Задача попасть как можно 
большее количество раз по 
большому мячу 
Победа присуждается той 
команде, которая набери! 
большее количество очкои 
за три раунда.

III. Метание малого мяча 
по мишени, располо
женной вертикально

по 10 
бросков 
каждой 
рукой

Методика и организацион 
ные указания, такие же кин 
описаны в I части прогрнм 
мы



Таблица 2 -  Показатели уровня развития целевой точности в метании 
малого мяча девочек 9 -10  лет контрольной и экспериментальной групп

1 7 3 -

Показатели Статистические параметры

Контрольная
группа

Экспери
ментальная

группа

А t Р

X а X о

Метание малого мяча в горизонтальную цель

Правой Исходные 2,10 0,81 2,00 0,85 0,10 0,240 > 0,05
рукой Конечные 2,15 0,85 2,89 0,72 0,74 2,572 < 0,05

Левой Исходные 1,88 0,89 1,69 0,73 0,19 0,466 > 0,05
рукой Конечные 1,90 0,72 2,55 0,81 0,65 2,322 < 0,05

Метание малого мяча в вертикальную цель

Правой Исходные 2,30 0,89 2,20 0,74 0,10 0,244 >0,05
рукой Конечные 2,20 0,90 3,11 0,82 0,91 2,563 <0,05

Левой Исходные 1,60 0,78 1,65 0,64 0,05 0,140 > 0,05
рукой Конечные 1,80 0,96 2,78 0,81 0,98 2,406 <0,05

Р исунок 1 -  Изменение показателей в метании малого мяча 
в горизонтальную цель у школьников 9 -10  лет контрольной 

и экспериментальной групп

к-во попаданий
го

правой левой правой левой
девочки мальчики

И исходные в контрольной Ш конечные в контрольной
Н исходные в экспериментальной В  конечные в экспериментальной



Р исун& к 2 -  Изменение показателей в метании малого мяча 
в вертикальную цель у школьников 9 -10  лет контрольной 

и экспериментальной групп

к-во попаданий 

4

3.5 

3
2.5 

2

1.5 

1

0,5 

О
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правом левой правой левой
девочки мальчики

23 и с х о д н ы е  в контрольной И конечные в контрольной
S9 и с х о д н ы е  в экспериментальной @ конечные в экспериментальной

В экспериментальной группе динамика изучаемых показателей целе
вой точности носила другой характер. Так, в экспериментальной группе 
у девочек в процессе исследования произошли существенные статисти
чески значимые сдвиги в показателях метании малого мяча, как в верти
кальную, так Я горизонтальную цель (р < 0,05).

Результаты у девочек экспериментальной группы в метании правой 
рукой в горизонтальную цель улучшились по сравнению с показателями 
контрольной группы на 0,74, левой -  на 0,65 балла, в вертикальную цель 
соответственно на 0,91 и на 0,98 балла (р < 0,05).

Анализ полученных данных показал, что влияние применяемых про
грамм, содержащих метательные движения в цель, положительно отра
зились на развитии целевой точности в метании малого мяча у девочек 
в возрасте 9~Ю  лет.

За период эксперимента у мальчиков в возрасте 9 -10  лет (таблица 3, 
рисунки 1,2) достоверные приросты показателей в метании малого мяча 
в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой произош
ли в экспериментальных группах (р < 0,05). У них показатели в метании 
малого мяча правой рукой в горизонтальную цель улучшились на 1,02, 
левой рукой -  на 0,92 балла, в вертикальную цель -  соответственно на 
1,10 и 1,55 балла, в контрольной же группе у мальчиков эти изменения 
несущественны.



Таблица 3 -  Показатели уровня развития целевой точности 
в метании малого мяча мальчиков 9 -10  лет контрольной 

и экспериментальной групп

1 7 5 -

Показатели Статистические параметры

Контрольная
группа

Экспери
ментальная

группа

Д t Р

X с X о

Метание малого мяча в горизонтальную цель

р у К О р Й Исходные 2,45 1,05 2,20 1,02 0,25 0,486 > 0,05
1 Конечные 2,28 1,08 3,30 1,02 1,02 2,576 <0,05

рукой* Исходные 2,13 0,99 2,00 0,97 0,13 0,265 > 0,05
1 Конечные 2,18 1,07 3,10 0,95 0,92 2,413 < 0,05

Метание малого мяча в вертикальную цель

руКОЙЭЙ Исходные 2,74 1,02 2,70 0,83 0,04 0,086 > 0,05

Конечные 2,59 0,98 3,69 0,82 1,10 2,434 < 0,05

рукой' Исходные 2,00 0,85 2,29 0,95 0,29 0,643 > 0,05

Конечные 1,94 0,73 3,49 1,05 1,55 3,428 < 0,05
Заг

хлючение
Рез

ционах4Ультаты педагогического эксперимента свидетельствуют, что ра- 
ности |1ьная целенаправленная методика по воспитанию целевой точ- 
улучш# тетании малого мяча способствует достижению значительного 
перимения показателей в точности движений у мальчиков и девочек экс-

д нажтальных групп, 
кой куллиз литературы и опыта практической работы учителей физичес- 
росам (Ьтуры позволил разработать методические рекомендации по воп- 
средстЕ3Рганм3а 14' содержания и методики применения направленных 
мяча в ? по воспитанию целевой точности движений при метании малого 

горизонтальную и вертикальную цель у школьников 9 -10  лет.
В a

ф и з и ^а ть е  рассматриваются вопросы эффективного использования 
mo4HdecKUX упражнений м етательного характера для развития целевой 
ucnonicmu движений у  детей 9-10 лет. Показано, ч т о  целенаправленное 
показ^зование обучающих программ позволяет существенно улучшить 
т а н и ^ тепи точности  движений у мальчиков и девочек 9-10 л е т  при ме- 

i малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель.

In th
throwirle article questions of an effective utilization of physical exercises of 

ig character for development o f target accuracy o f movements of 9-10
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year old children are examined. It is shown, that purposeful use o f training 
programs allows to improve essentially parameters o f accuracy o f movements 
o f 9-10 year old boys and girls when them throwing a small ball to the vertical 
and horizontal target.

1. Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве
дений / А.И. Жилкин, B.C. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. -  5-е изд., испр. -  М. : 
Издательский центр «Академия», 2008. -  464 с.

2. Зданевич, А.А. Баллистические метательные движения в системе физического 
воспитания школьников: монография / А.А. Зданевич. -  Брест: Изд.-во БрГУ, 
2006. -  261 с.

3. Зданевич, А.А. Обучение метаниям учащихся 1-2 классов/А.А. Зданевич // 
Ф1з1чная культура i здароуе : штоквартальны навукова-метадычны часо- 
nic. » 2007. -  № 3. -  С. 26-30.

4. Зданевич, А.А. Темпы прироста и особенности развития координационных 
способностей у детей школьного возраста / А.А. Зданевич, Л.В. Шукевич // Ди
намика изследвання -  2008 : материала за IV международна научна практична 
конференция, София, 16-31 юли 2008 година. -  София : «Вял ГРАД-БГ» ООД, 
2008. -  Том 26. Лекарство. Физическа култура и спорт. -  С. 86-89.

5. Зданевич, А.А. Возрастная динамика и особенности координационных 
способностей у детей младшего школьного возраста / А.А. Зданевич, Л.В. 
Шукевич //Ф«з1чная культура i здароуе: штоквартальны навукова-метадычны 
часопю. -  2008. -- № 2. -  С. 14-20.

6. Зданевич, А.А. Метания малого мяча в первом классе / А.А. Зданевич, 
Л.В. Шукевич // Физическая культура в школе : научно-методический жур
нал. -  2008.-№  6. -  С. 7-10.

7. Зданевич, А.А. Метания малого мяча во втором классе / А.А. Зданевич, 
Л.В. Шукевич // Физическая культура в школе : научно-методический жур
нал. -2008. - №  7 .-С . 15-17.

8. Лесгафт, П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного 
возраста / П.Ф. Лесгафт // Избранные труды. -  М. : Физкультура и спорт, 
1987.-Ч . 2 ,- 359 с.

9. Лях, В.И. Координационные способности в спорте : теории, модели, направ 
ления настоящих и будущих исследований / В.И. Лях // Моделирование управ 
ления движениями человека; под ред. М.П. Шестакова и А.Н. Аверкина. -М  
СпортАкадемПресс, 2003. -  С. 158-202.

10. Лях, В.И. Теория управления двигательными действиями по Н.А. Берн 
штейну / В.И. Лях // Физическая культура в школе : научно-методический 
журнал. -2006. - №  6. -С . 6-10; № 7 .-С . 15-17.

11. Никитушкин, В.Г. Лёгкая атлетика : учебно-методическое пособие для оО 
щеобразовательных школ I В.Г. Никитушкин, В.П. Губа, В.И. Гэпеев. -  М 
Олимпия Пресс, 2005. -  224 с.

12. H irtz, P. Sensible und kritische Perioden in der Entwicklung dor 
Bewegungskoordinationen und das „teste motorische lernalter” / P. Hirtz, W 
Starosta // Koordinative Fahigkeiten - koordinative Kompetenz, Hrsg. Von Gucliun 
und Bernd Ludwig. Univ. Kassel. -  Kassel, 2002. -  S. 123-127.

13. Jascaninas, J. Kai kuriesambo imtynininkq organizmofizinio irfunkcinioparengtuiiHr 
rodikliai / J. Jascaninas, E. Kriskoviecas, N. Jascaniniene, S. Bojcenko II Spoitn 
Moksias. Sport Science. -  Wilno, 2005. -  № 1. -  S. 52-56.



1 7 7 -

14. Raczek, J. KsztaHowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolnosci 
rrnotorycznych : podr^cznik dla nauczycieli, trenerow i studentow / J. Raczek, 
W. Mynarski, W. Ljach. -  Katowice : AVVF, 2002. -  237 s.

15. Starosta, W. Globalna i lokalna koordynacja ruchowa / W. Starosta. -  Warszawa : 
AWF, 2006. -  S. 656-664.

УДК 379.81

ИВАНОВ Ю.А.
Беларусь, Б рест, УО «БрГУ имени А. С.Пушкина»

ОСНОВНЫ Е КОМПОНЕНТЫ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ: 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Для того, чтобы шире раскрыть роль свободного времени в форми
ровании личности необходимо установить структурные элементы его 
как понятия. Дело в том, что свободное время отождествляют, иногда, с 
другими категориями, например, досуг, отдых, причем не только в этимо
логическом, но и в социальном смысле. Можно сказать, что в настоящее 
время среди исследователей общепризнанным считается рассмотрение 
свободного времени как части нерабочего, состоящего из следующих 
структурных элементов: отдых, досуг, возвышенная деятельность. Хотя 
существуют некоторые различия, порой принципиальные, в определении 
самих этих элементов, их содержании, структуры, взаимосвязи и взаимо
зависимости.

С функциональных позиций эти категории можно определить так. В 
отдыхе присутствует только восстановление физических и психических 
сил, в досуге, в основном, преобладает рекреационная сторона, но име
ет место и развитие. В возвышенной деятельности доминирует развива
ющая функция. Следует отметить и взаимосвязь, и взаимопроникнове
ние этих категорий. Трудно, порой, провести четкую границу между ними, 
ибо элементы возвышенной деятельности присутствуют и в досуговой 
деятельности, и, хоть крайне незначительно, в пассивном отдыхе. В свою 
очередь досуг, выполняя рекреативную функцию? очевидно, включает в 
себя отдых и по той же причине присутствует в возвышенной деятель
ности. Значит, связь этих понятий диалектична. Эта связь проявляется 
еще и в том, что они сами по себе не представляют только какой-то круг, 
набор занятий, а отражают уровень деятельности человека в свободное 
время, так как в одном и том же занятии можно отдыхать и уставать, 
потреблять и созидать. Все зависит от уровня духовной и физической 
культуры человека. Эти уровни довольно наглядно прослеживаются со 
следующих позиций. В пассивном отдыхе не присутствует определенная 
цель и это же присуще развлечению. Подчеркнем, что развлечения дают 
нагрузку на те мышцы, которые не принимали участия в трудовом про
цессе, заполняют те психические участки, которые дремали, дают работу


