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Введение 

Актуальность. Из большого числа проблем физического воспитания в 

школе особое место занимает развитие у занимающихся способности давать 

движениям точную оценку и на этой основе сознательно управлять 

движениями в пространстве и во времени [32,33,56].  

В основе этой способности лежит совершенная деятельность 

анализаторных систем организма человека и прежде всего двигательного 

анализатора, которые обеспечивают точные ощущения восприятия и 

представления собственных действий. 

Практическая значимость рассматриваемой способности выходит 

далеко за пределы узкоспециального интереса. Ее трудно переоценить уже 

потому, что она имеет прямую связь с успешностью освоения двигательных 

действий, спортивного совершенствования и создания предпосылок для 

будущей трудовой и общественно полезной деятельности.   

В многочисленных высказываниях специалистов выражается единое 

мнение о том, что чем выше способность к управлению движениями и чем 

раньше она развита у детей, тем успешнее становится процесс физического 

воспитания [28,51,54 и др.].   

Исходя из этого, признается своевременным и целесообразным 

начинать развивать способность управления движениями, в основе которых 

лежит точность, согласование действий и высокое чувство ощущений, уже в 

младшем школьном возрасте, поскольку именно в этот возрастной период 

активно повышаются функциональные возможности двигательного 

анализатора [25,37,47 и др.]. 

Как показал анализ практики физического воспитания в школе, 

развитие точности двигательных действий учащихся все еще не является 

важнейшей задачей предмета «Физическая культура». Одновременно с этим 

можно отметить, что специальная методическая литература для учителей 

школ не нацеливает должным образом на всестороннее развитие 
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анализаторных систем и управление ими. Не активирует внимание в этом 

плане и государственная программа по физической культуре. 

Наряду с этим по вопросам теория и практики физического воспитания 

в школе имеется недостаточное количество научных исследований, 

посвященных этой теме. Анализ показывает, что в числе недостаточно 

разработанных остаются вопросы методики совершенствования 

анализаторных систем учащихся в процессе уроков физической культуры, в 

частности, нет полной ясности относительно методики развития точности 

движений на начальном этапе физического воспитания детей в школе. 

Все вышеизложенное определило проблему, которая заключается в 

необходимости проведении  исследования содержания и способов развития 

точности движений  в начальной школе в процессе  уроков физической 

культуры. 

Данная проблема в настоящее время является одной из мало 

изученных, но она не перестает быть одной из важных тем физического 

воспитания.  

Цель исследования - разработать методику  развития точности 

движений у учащихся младших классов.  

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс по физической 

культуре в младших классах. 

Предмет исследования - методика развития точности движений у 

учащихся третьего класса. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что методика, 

предусматривающая применение на уроках физической культуры специально   

разработанных комплексов упражнений позволит более эффективно 

воздействовать на развитие пространственной, временной и 

координационной (согласованности движений) точности движений. 

Задачи исследования: 

1. Раскрыть теорию и основы методики развития точности движений 

у школьников. 
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2. Разработать методику развития пространственной, временной и 

координационной точности движений у учащихся третьего класса на уроках 

физической культуры. 

3. Проверить эффективность экспериментальной методики.   

Методы исследования; 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Педагогический эксперимент; 

4. Тестирование; 

5. Методы математико-статической обработки. 

Новизна исследования заключается в разработке методики развития 

пространственной, временной и силовой точности движений у учащихся 

третьего класса на уроках физической культуры, в основе которой 

использованы специально разработанные комплексы физических 

упражнений. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная методика успешно прошла экспериментальную проверку и 

может быть рекомендована для использования на уроках физической 

культуры общеобразовательной школы, в частности, для учащихся младших 

классов. 
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Глава 1. Развитие точности движений у школьников по данным 

литературных источников   

1.1. Основные понятия, виды и факторы проявления  

координационных способностей 

 Способности, от которых в решающей мере зависит успешность 

научения новым двигательным действиям и совершенствование их 

усвоенных форм, с давних пор принято оперировать понятием «ловкость». 

Под физическим качеством ловкости понимается единство взаимодействия 

функций центрального и периферического управления двигательной 

системой человека, позволяющих перестраивать биомеханическую структуру 

действий в соответствии с меняющимися условиями решения двигательной 

задачи. Конкретизируя  его в современной специальной литературе выделяют 

более определенное понятие «координационные способности», или 

«двигательно-координационные способности». Координационные 

способности (КС) представляют собой функциональные возможности 

определенных органов и структур организма, воздействие которых 

обусловливают согласование отдельных элементов движения в единое 

смысловое двигательное действие (Фомин Н.А., Филин В.П., 1972; Тер-

Ованесян А.А., 1978; Ашмарин Б.А., 1990; Курамшин Ю.Ф., 2003). Под этим 

подразумевают: 

- во-первых, способность целесообразно координировать движения при 

построении и воспроизведении новых двигательных действий; 

- во-вторых, способность перестраивать координацию движений при 

необходимости изменить параметры освоенного действия или переключении 

на иное действие в соответствии с требованиями меняющихся условий 

(Матвеев Л.П., 1991). 

 Эти две стороны КС взаимосвязаны, и в то же время имеют  свою 

специфику. Во всех случаях они проявляются в преодолении 

координационных трудностей, возникающих при решении разнообразных 

двигательных задач. 
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 Физиологическая сущность координации заключается в согласовании 

деятельности отдельных органов и систем в целостном физиологическом 

акте. С определенной условностью в сфере двигательной деятельности 

можно выделить три вида координации: нервную, мышечную и 

двигательную. Под нервной координацией следует понимать сочетание 

нервных процессов, приводящих к решению двигательной задачи; под 

мышечной – согласованное напряжение и расслабление мышц, 

обеспечивающих двигательную функцию; под двигательной координацией - 

согласованное сочетание движений отдельных звеньев тела в пространстве и 

во времени, соответствующее двигательной задачи, текущей ситуации и 

функциональному состоянию организма (Филин В.П., Фомин Н.А., 1980; 

Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н., 1991 и др.). Правильность и точность 

выполнения произвольных движений обеспечивается двигательным 

анализатором. На разных этапах развития представлений о координации 

движений создавались различные схемы физиологических механизмов 

управления движениями. Большой интерес представляет схема управления 

по принципу сенсорных коррекций, предложенная в 1935 году Н.А. 

Бернштейном. Координация рассматривается им как преодоление 

избыточных степеней свободы движений. Действие внутренних реактивных 

сил вносит элемент рассогласования в исходный характер движения, служит 

предпосылкой для его последующей корректировки.  Организм справляется с 

возникающими в процессе движения реактивными силами двумя путями: или 

торможением их, или включением в состав основного двигательного акта. 

При выполнении спортивных движений оба эти пути используются в тесном 

единстве. В формировании конечного двигательного ответа важная роль 

принадлежит сенсорным коррекциям. Принципиальная их необходимость 

обусловлена постоянно меняющимися внешними и внутренними условиями 

выполнения произвольного движения (внезапное изменение обстановки – это 

внешние условия, требующие срочной коррекции; изменение сил трения, 

вязкости, упругости мышц, их исходной длины – внутренние условия, 
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требующие коррекции в двигательной структуре действия (Фомин Н.А., 

1982; Фомин  Н.А., Вавилов Ю.Н., 1991; Бальсевич В.К., 2000). 

С психологической точки зрения, КС зависят от полноценности 

восприятия собственных движений и окружающей обстановки, 

инициативности и целеустремленности. Они тесно связаны с быстротой и 

точностью сложных двигательных реакций (Зациорский В.М., 1970). 

Возрастная динамика КС изучена пока недостаточно детально. Есть 

исследовательские данные, свидетельствующие о том, что некоторые 

морфофункциональные предпосылки высокого проявления этих 

способностей появляются уже к периоду полового созревания (Фарфель В.С., 

1975; Фомин  Н.А., Вавилов Ю.Н., 1991; Назаренко Л.Д., 2001 и др.). О том 

же говорят факты поразительных достижений подростков в видах 

деятельности, требующих совершенной координации движений, в том числе 

в сложнокоординационных видах спорта: гимнастике, фигурном катании на 

коньках, плавании и т. п. Детский, подростковый и юношеский периоды 

онтогенеза можно с достаточным основанием считать особо благоприятными 

для эффективного воздействия на развитие КС. В эти периоды не только 

легче формируются двигательные умения и навыки, но в наибольшей мере 

прогрессирует и сама способность приобретать все новые умения, навыки и 

преобразовывать их. 

Наконец, важным методическим указанием следует считать учет 

возрастно-половых закономерностей и индивидуальных особенностей 

развития различных КС. Научные исследования свидетельствуют, что 

наиболее интенсивно показатели разных КС нарастают с 7 до 11-12 лет. В эти 

же сроки обнаружилось и наибольшее число сенситивных (наиболее 

благоприятных) периодов их развития. Одновременно с этим, многими 

исследованиями показано, что педагогичесہкие воздейстہвия, напраہвленные на 

рہазвитие КС, дہают наиболہьший эффект, есہли их систеہматически и 

цеہленаправлеہнно осущестہвлять именہно в этом возрہастном диаہпазоне. 
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Однако в разные возрастные периоды естественное развитие 

двигательной функции различно. Так, этапы ускоренного роста различных 

сторон двигательной функции детей школьного возраста периодически 

сменяются этапами замедленного развития и организм ребенка по-разному 

реагирует на воздействие средств физического воспитания (Фарфель В.С., 

1975; Гужаловский А.А., 1978; Козہлов В.И., Фہарбер Д.А., 1983ہ; Лях В.ہИ., 

1987 и др.). Возрہастное разہвитие двигہательных кہачеств харہактеризуетсہя 

рядом особеہнностей. Мہногочисленہные исследоہвания показہывают, что 

рہазные двигہательные кہачества достہигают своеہго максимаہльного разہвития в 

разہличном возрہасте. Следоہвательно, суہществует гетерохронность 

(разновреہменность) созреہвания функہциональных сہистем, обесہпечивающих 

мہаксимальное проہявление разہличных двиہгательных кہачеств. Друہгой 

особенہностью возрہастного разہвития двигہательных кہачеств явлہяется 

разноہнаправленностہь их изменеہния в периоہд полового созреہвания. 

Скоростہно-силовые кہачества в этот перہиод растут иہнтенсивно, а 

коорہдинационные кہачества, в чہастности точہность диффереہнцирования и 

восہпроизведенہия амплитуہд и усилий, моہгут даже сہнизиться. Проہисходит это 

потоہму, что набہлюдающаяся в этот перہиод гормонہальная перестроہйка в 

оргаہнизме подростہков приводہит к росту возбуہждения и к уہвеличению 

поہдвижности нерہвных процессоہв. Эти сдвہиги нейродинамики способствуہют 

проявлеہнию скоростہно-силовых кہачеств и зہатрудняют уہправление 

сорہазмерностьہю движений в стороہну увеличеہния их разہмеров. Слеہдует так 

же учہитывать и аہнатомо-морфоہлогические изہменения, проہисходящие в этот 

перہиод у школہьников. Увеہличение длہины тела и коہнечностей прہиводит к 

изہменению биоہмеханическоہй структурہы движений, требует вہыработки 

ноہвых коордиہнаций, что сہвязано с уہхудшением сорہазмерности и 

соہгласованностہи движений. Вہыдающийся руссہкий психолоہг Л.С. Выготский 

подчеркивہал, что пеہдагогическое возہдействие моہжет дать нуہжный эффект 

лہишь на опреہделенном этہапе развитہия, а в друہгие периодہы эффект этоہго 

воздейстہвия может бہыть либо неہйтральным, лہибо даже отрہицательным 
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 жно успешноہм, что КС моہворят о тоہные данные гоہНауч .(Ильин В.П., 1983ہ)

рہазвивать во все шہкольные перہиоды (особеہнно, если бہыл сделан хороہший 

задел в мہладшем и перہвой половиہне подростہкового возрہаста). Просто эффеہкт 

развитиہя КС бывает не оہдинаков: нہаибольший с 7 до 11-12ہ лет, среہдний с 14 

до16-17 лет, а нہаименьший, крہитический перہиод развитہия КС с 13-14 лет 

 ,.мин  Н.АہИ., 1987; Ашмарин Б.А., 1990; Фоہ.Лях В ;983ہИльин В.П., 1ہ)

Вہавилов Ю.Н., 1991ہ и др.). В этоہм возрасте гہармония и соہгласие межہду КС, 

уже кہак будто достہигнутые к этоہму времени, сہнова во мноہгих отношеہниях 

расклеہиваются, и соہвсем не по вہине самих сہпособностеہй. На них отрہажаются 

огроہмные сдвигہи в работе всеہх желез орہганизма, всеہй его многосہложной 

внутреہнней химии. Отсہюда и проистеہкает в осноہвном неуклہюжая и 

мешہковатая разбоہлтанность дہвижений, зہамедление дہвигательныہх реакций, 

вреہменное сниہжение КС у поہдростков (ہБернштейн Н.ہА., 1991). 

КС включают в себہя пространстہвенную ориеہнтировку, точہность 

воспроہизведения дہвижения по прострہанственным, сہиловым и вреہменным 

парہаметрам, стہатическое и дہинамическое рہавновесие. 

Пространственная орہиентировка чеہловека вырہажается в соہхранении 

преہдставлений о хہарактере изہменения внеہшних условہий и в умеہнии 

перестрہаивать двиہгательное деہйствие в соотہветствии с этہими изменеہниями. 

Учитہывая изменеہние внешниہх условий, чеہловек должеہн прогнозироہвать  

предстоہящие событہия и в связہи с этим строہить соответстہвующее повеہдение. 

Прострہанственные отہношения чеہловека с оہкружающей среہдой выражаہются: 

относہительным постоہянством позہы и неподвہижностью оہкружающих 

объеہктов (осноہвная стойкہа по команہде «смирно!»); изہменением пہараметров 

переہдвижения  тоہлько внешнہих объектоہв (поза врہатаря при пробہитии 

штрафہного удара); изہменением пہараметров переہдвижения тоہлько человеہка 

(выполнеہние кувыркہа вперед); оہдновременнہым измененہием параметроہв 

передвижеہний человеہка и внешнہих объектоہв (взаимодеہйствие соперہников в 

спортہивных играہх). 
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Точность прострہанственных, сہиловых и вреہменных парہаметров 

двہижений проہявляется в прہавильности вہыполнения дہвигательноہго действиہя. 

Развитие точہности опреہделяется соہвершенствоہванием сенсорہных 

механизہмов регуляہции движенہий. 

 

1.2. Основные асہпекты развہития точностہи движений у шہкольников 

 

Физическое обрہазование, осуہществляемое в шہколе, носит 

оہпределенные соہциальные фуہнкции, посہкольку всестороہнне содейстہвует 

подготоہвке детей к жہизни. Эта поہдготовка осуہществляетсہя путем созہдания 

разнообрہазных предہпосылок длہя успешного вہключения моہлодежи в 

буہдущую трудоہвую, творчесہкую и другہие виды обہщественно-ہнеобходимоہй и 

полезноہй деятельностہи. 

В качестве преہдпосылок усہпешной деятеہльности в буہдущем могут 

вہыступать коہнкретные фہизические и иہнтеллектуаہльные способہности, 

вырہаботанные в проہцессе педаہгогически нہаправленныہх упражненہий. С этой 

цеہлью необхоہдимо развитہие и формироہвание больہшого круга 

фуہнкциональнہых способностеہй, а также зہнаний, умеہний и навыہков, и преہжде 

всего - тоہнкое развитہие органов чуہвств (К.Х. Грантынь и др., 1974). 

Изہвестно, что от уроہвня функциоہнального рہазвития орہганов чувстہв зависит 

точہная ориентہировка в изہменяющихся усہловиях окруہжающей 

дейстہвительностہи и контроہль за своиہми действиہями и состоہянием 

оргаہнизма. Они же позہволяют форہмировать уہмения сознہательно упрہавлять 

своہими движенہиями и точہно координہировать их. 

Прямое отноہшение к рассہматриваемоہй теме имеет тہакже обеспечеہние 

подготоہвленности к бہыстрым и точہным двигатеہльным реакہциям, к 

изہменяющемусہя характеру и иہнтенсивностہи двигателہьной деятеہльности. 

Следует отہметить, что пеہдагог Я.А. Кہаменский дہавно проявہляет свою 

зہаинтересовہанность в соہвершенствоہвании культурہы чувствовہания у детеہй и 

совершеہнствования у нہих чувствеہнных основ прострہанственных 
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представлений. Тہакже давно вہысказываласہь мысль о тоہм, что ребеہнка нужно 

прہиучать анаہлизировать поہлученные оہщущения (К.ہД. Ушинскиہй, 1950; П.Ф. 

Лесہгафт, 1950). Лесہгафт считаہл, что обучеہние школьнہиков управہлению 

своиہми движениہями в прострہанстве и во вреہмени являетсہя первоочереہдной 

задачеہй школы. Ребеہнка, - говорہил он, - нуہжно учить уہправлять сہвоими 

движеہниями, рукомышечной деятельностہью. 

Педагог - мہастер в упрہавлении двہижением явہляется и мہастером в 

построеہнии задумаہнного практہического, лہибо теоретہического зہанятия. Его 

дہвижения, соотہнесенные с дہвижениями нہаставников, орہганично впہлетены в 

обہщую организہацию занятہия ( Лишевский В.П., 1975).  

Управлять сہвоими движеہниями - это зہначит выстроہить их по 

нہаправлению, сہкорости, сہиле, количестہву, качестہву, амплитуہде и степеہни 

мышечноہй мобилизаہции; это зہначит уметہь выполнитہь цепь дейстہвий, 

подготоہвленных и зہафиксироваہнных на уроہке в условہиях разнообрہазных 

эмоцہиональных нہапряжений, то естہь в стрессоہвых ситуацہиях.  

Управлять сہвоими движеہниями - знہачит провоہдить свои дہвижения в 

соотہветствие с проہявлением дہанного харہактера и в дہанной ситуہации. Если 

сہильная личہность в слоہжной психоہлогической сہитуации соہхраняет своہю 

работоспособہность и жизہнедеятельностہь, то слабہый человек в сہложной 

ситуہации теряет сہамообладанہие и нарушہает логику и посہледовательہность 

дейстہвия, разруہшает налажеہнную органہизованностہь трудового проہцесса или 

прہивычность рہаспорядка сہвоего повеہдения в быту.  

Замечательный соہветский пеہдагог, наш соہвременник В.ہА. 

Сухомлиہнский (1971) пہисал: «Жизہнь подсказہала, что учہить ловкостہи, 

пластичہности, красоте дہвижений необہходимо - это оہдин из важہнейших 

комہпонентов гہармонии физہического и дуہховного разہвития». Пробеہлы в 

таком восہпитании, по мہнению В.А. Суہхомлинского, отہкладывают отہпечаток 

не тоہлько на физہическое, но и нہа умственное, эہмоциональное, эстетہическое 

разہвитие челоہвека. Подростоہк становитсہя неуклюж и неہловок - ему не 

достуہпны тонкие оттеہнки мысли и чуہвств. Препоہдаватель же, кہак известно, 
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является веہдущей фигуроہй учебного проہцесса. В зہначительноہй мере, 

блہагодаря имеہнно его усہилиям, занہимающиеся обоہгащаются зہнаниями, 

прہиобретают дہвигательные нہавыки и умеہния, развиہвают свои 

позہнавательные и тہворческие сہпособности (А.Л.Бишаева, 1976). Вот поэтоہму 

в педагоہгическом проہцессе В.А. Суہхомлинского вہажное место зہанимала 

тоہнкая виртуозہная работа, которہая требует рہасчета согہласования сہилы и 

разуہма, постояہнного самоہконтроля. 

В широкой прہактике и нہаучных иссہледованиях дہавно устаноہвлена роль 

моторہно-анализаторہных функциہй в успешноہй деятельностہи при разучہивании 

физہических упрہажнений. Устہановлено, в чہастности, что отсутстہвие умения 

рہазличать прострہанственные, вреہменные и сہиловые харہактеристикہи 

движений, чہасто привоہдит к тому, что дہвигательныہй навык заہкрепляется с 

оہшибками в точہности испоہлнения изучہаемых двигہательных деہйствий (А.ہМ. 

Шлемин, 1973). 

Исследованиями устہановлено боہльшое число фہактов успеہшного 

овлаہдения трудоہвыми умениہями после проہхождения сہпециальной 

фہизической поہдготовки, в осہнове котороہй лежало рہазвитие тоہнких 

ощущеہний, «чувстہв темпа» и т.ہп. (Филиппоہв, 1997). Мہногочисленہные 

исследоہвания позвоہлили устаноہвить тот фہакт, что почтہи все виды сہпорта 

требуہют от спортсہмена умениہй точно оцеہнивать проہмежутки вреہмени, 

хороہшо определہять длителہьность пауз, теہмп и ритм дہвижения, необہходима 

такہже простраہнственная орہиентировка и дہифференцироہвка усилий 

 .(978ہГригорьев, 1ہ)

Для того, чтобہы формировہать точностہь у учащихсہя необходиہмо 

акцентироہвать внимаہние и на тہаких характерہистиках каہк, легкостہь, свобода, 

соہгласованностہь, ритмичностہь. Остановہимся на ниہх немного: 

Легкость - сہвидетельстہвует о налہичие и запہасе физичесہких сил. Оہна 

подчеркہивает уменہие эффектиہвно использоہвать динамہические осہновы 

упражہнения, что особеہнно ценно, эہкономить сہилы тяги мہышц. «Движеہния 

тела, - отہмечает Н.А. Берہнштейн, - теہм экономичہнее, а слеہдовательно и 
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рациональнее, чеہм в большеہй мере оргہанизм испоہльзует для еہго выполнеہния 

реактиہвные и внеہшние силы и чеہм меньше еہму приходитہься привлеہкать 

активہных двигатеہльных усилہий». 

Свобода - хہарактеризует возہможности вہариативного вہыполнения 

рہазличных дہвижений, особеہнно их подہготовительہных фаз. В этہих фазах 

нہаиболее наہглядно проہявляется коہнцепция «вороہнки», отраہжающая 

«боہльшую вариہативность тہак называеہмых входовых движений и 

мہинимальную - осہновного звеہна техничесہкого приемہа» (Н.А. Берہнштейн, 

 ,ловекаہго опыта чеہвигательноہя богатство дہде проявляетсہВ свобо .(91ہ19

широтہа техничесہкой трактоہвки движенہий. Но это не озہначает, что 

стреہмление к сہвободе может вہыводить двہижение за рہамки соверہшенной 

техہники. Чрезہмерные откہлонения от оہптимальных трہаекторий весہьма 

нежелатеہльны, так кہак могут прہивести к исہкажению веہдущих элемеہнтов 

движеہния, к заметہному снижеہнию их эффеہктивности. 

Согласованность - иہмеет нескоہлько стороہн и характерہизует уменہие 

сочетатہь движение рہазных звенہьев тела во вреہмени и прострہанстве. Онہа 

подчеркиہвает управہляемость сہкоростей, нہаправлений, теہмпов и некоторہых 

других стороہн двигателہьной деятеہльности. По соہгласованностہи можно 

суہдить и о коорہдинационныہх способностеہй человека. 

Ритмичность - оہпределяетсہя целесообрہазностью вреہменных и сہиловых 

затрہат на разлہичные фазы дہвижений. Поہдготовителہьные движеہния 

выполнہяются, как прہавило, несہколько медہленнее и с нہаименьшими 

усہилиями, чеہм основные. Это обесہпечивает зہначительное усہкорение, от 

котороہго в немалоہй степени зہависит эффеہктивность осہновной фазہы и всего 

дہвижения. Зہначительнаہя разница во вреہменных и сہиловых затрہатах на 

разہличные фазہы играет вہажную роль в созہдании благоہприятного 

вہпечатления и об обہщей картине дہвигательноہй деятельностہи. 

Как показаہл анализ сہпециальной лہитературы, боہльшинство 

иссہледователеہй считает, что нہачало работہы по развитہию и 

соверہшенствованہию точностہи движений у детеہй должно проہводиться в 
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самый благоہприятный перہиод функциоہнального созреہвания моторہного 

анализہатора - имеہнно в первہые годы обучеہния в школе, коہгда закладہываются 

осہновы гармоہнического фہизического рہазвития, обрہазования и восہпитания 

(Н.ہА. Бернштеہйн, 1947; В.С. Фарфель, 1972; К.ہХ. Грантынь, 1972). 

В период 8-12ہ лет происہходит созреہвание двигہательного аہнализатора, 

офорہмление важہнейших локоہмоторных аہктов (Н.А. Берہнштейн, 1949ہ). Этот 

возрہастной перہиод являетсہя важным дہля приобретеہния так назہываемых 

«бہазовых» усہловно0-рефہлекторных сہвязей, закہладывания «осہнов школы», 

что в дہальнейшем во мہногом опреہделяет и усہпехи в труہдовой деятеہльности и 

уроہвень достиہжений в спорте. 

Таким образоہм, можно оہпределенно утہверждать, что поہдавляющее 

боہльшинство учеہных и практہиков физичесہкого воспитہания поддерہживает 

идеہю о необхоہдимости разہвития у детеہй способностہи (или умеہний) точноہго 

выполнеہния движенہий во времеہни и прострہанстве, сообрہазуясь с 

дہвигательноہй задачей и оہпираясь на нерہвно-чувствہительный аہппарат. Боہлее 

того, преہдпринималисہь попытки рہазработать и преہдложить в проہграмму 

физہического восہпитания шкоہлы упражнеہния и задачہи, которые 

соہдействовалہи бы формироہванию уменہий управлятہь своими дہвижениями 

 .(2ہикитин, 198ہВ.И. Н ;981ہБ.Д. Ионов, 1ہ)

Нам предстہавляется весہьма перспеہктивным поہдход в реаہлизации курсہа 

физическоہго образовہания путем особоہго формироہвания учебہно-

воспитатеہльных задач прہи подготовہке к уроку (Шлемин А.М., 1983ہ). 

Приводہим выборочہно нескольہко формулироہвок таких зہадач для учہащихся 1-

3 кہлассов: 

- учить точностہи и непринуہжденности всеہх движений; 

- приучать детеہй внимателہьному контроہлированию, аہнализу и оہценке 

выпоہлнения дейстہвий, а такہже сознатеہльному упрہавлению имہи; 

- учить ориеہнтировке в дہвигательныہх ощущенияہх, простраہнстве, во 

вреہмени и дейстہвиях товарہищей; 
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- научить осہновным дейстہвиям с ленточہкой, кистьہю … точно 

рہассчитанныہм по напраہвлению, амہплитуде, сہкорости, сہиле; 

- совершенствовать в сہамостоятелہьном удержہании темпа и нہаучить 

упрہавлению инерہцией движуہщегося преہдмета; 

- научить точہному регулہированию переہмещения мячہа по напраہвлению 

и точہному распреہделению мыہшечных усиہлий. 

Определив в цеہлом состояہние проблеہмы, можно коہнстатироватہь, что в 

нہастоящее вреہмя образовہалось несоотہветствие в рہазработанностہи ряда 

элеہментов теорہии и практہики. С одноہй стороны мہы имеем четہкую и яснуہю 

идею о необہходимости реہшения в обہщеобразоватеہльной школе коہнкретных 

зہадач по соہвершенствоہванию функہций и способہностей. Боہлее того, 

теоретہически в форہме общих зہадач физичесہкого воспитہания детей уہже 

оформлеہны совремеہнные предстہавления в этоہм плане. И в то же вреہмя 

непонятеہн факт отсутстہвия таких зہадач в регہламентируюہщем докумеہнте - 

госуہдарственноہй программе по фہизической куہльтуре. 

Естественно, прہи таких обстоہятельствах неہльзя ожидатہь 

доброволہьного внесеہния в рабочہие планы учہителей тех коہнкретных зہадач, 

которہые обеспечہили бы форہмирование вہажных уменہий, навыкоہв и 

способہностей. 

Как показаہло изучение оہпыта работہы в школах г. Стہаврополя и крہая, 

учителہя физическоہй культуры не вہключают в сہвои планы зہадачи по 

рہазвитию и соہвершенствоہванию моторہно-анализаторہных функциہй, не 

соверہшенствуют дہвигательные оہщущения, восہприятия и преہдставления, не 

оہщущают напрہавленного рہазвития точہности движеہний у детеہй с 1 по 11 

кہлассы. Этот проہцесс в общеобразовательных шہколах осущестہвляется 

преہимущественہно стихийнہым образом. 
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1.3.  Основы метоہдики развитہия точностہи движений у детеہй   

 

Неоценимый вہклад в разہвитие теорہии управлеہния движенہий с 

физиоہлогических позہиций внеслہи И. М. Паہвлов, А.А. Уہхтомский, Н.ہЕ. 

Введенский и иہх последовہатели А.Н. Крестоہвников, К.ہХ. Кекчеев, Н.А. 

Берہнштейн и др. 

В основе уہправления дہвижениями леہжит, как изہвестно, инфорہмация об 

эффеہктивности дہанного двиہгательного деہйствия, постуہпающих от 

реہцепторов орہганизма и в перہвую очередہь, от рецеہпторов самоہго 

двигатеہльного аппہарата. В сہвязи с этиہм степень соہвершенства уہправления 

дہвижением зہависит от точہности воспрہиятия диффереہнцирования 

рہаздражителеہй, действуہющих на реہцепторы двہигательного аہппарата; от 

обрہаботки постуہпающей в цеہнтры инфорہмации; от уроہвня отделоہв 

центральہной нервноہй системы, к которہым поступает этہа информацہия и 

которہые заняты еہго обработہкой. 

Исследования поہказывают, что рہазличного вہида информہация от 

реہцепторов дہвигательноہго аппаратہа в разной стеہпени постуہпает в высہшие 

отделы цеہнтральной нерہвной систеہмы и в разہличной стеہпени осознہается. 

Осозہнанное упрہавление двہижениями возہможно лишь в отہношениях тہаких 

форм иہнформации, которہые достигаہют сознаниہя. В резулہьтате повтореہний 

движенہия между цеہнтрами упрہавления возہникают, а зہатем закреہпляют 

нервہные связи, что прہиводит к форہмированию дہвигательноہго стереотہипа. 

Тренироہвка движенہия состоит не в стہандартизацہии «команд», не в «научении 

командам», а в научении каждый раз отہыскивать и переہдавать такуہю 

«команду», которہая в условہиях конкретہного повтореہния движенہия приведет 

к нуہжному двигہательному резуہльтату. То естہь можно созہдать, что дہвижения 

не «ہхранится» готоہвым в памятہи, оно кажہдый раз строہится заново в проہцессе 

самоہго действиہя, реагируہя на изменہяющуюся ситуہацию. В паہмяти хранятсہя 

не штампہы движений, а лоہгарифмы длہя их конструہирования, которہые 

строятсہя по механہизму целесообрہазно приспособہления.  
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Допустимо усہловное делеہние информہации о двиہгательном деہйствии на 

осہновную и доہполнительнуہю (Е.П. Илہьин, 1980). Поہд основной сہледует 

понہимать инфорہмацию о двہижении, постуہпающую от реہцепторов 

исہполнителя путеہм непосредстہвенного восہприятия сиہгналов от дہвигающихся 

органов теہла. Дополнہительной - моہжно назватہь информацہию, подаваеہмую из 

вне, со стороہны педагогہа. Обычный пеہдагогическہий процесс сہвязан с 

поہдачей допоہлнительной иہнформации о кہачественноہй стороне дہвижений, 

осہнованной нہа личных субъеہктивных впечہатлениях учہителя, треہнера. Если 

же вооруہжить их среہдствами реہгистрации коہличественнہых параметроہв 

движений, стہанет возмоہжной инфорہмация о мерہах простраہнства, вреہмени 

усилиہя, характерہизующих даہнное движеہние. 

Исследованиями устہановлено, что тہакая срочнہая или текуہщая 

оператہивная инфорہмация о двہижении позہволяет довоہдить до созہнания 

упраہжняющегося коہличественнہые характерہистики важہнейших элеہментов 

двиہжений и вносہить в них корреہкции - стоہль тонкие и точہные, которہые в 

учебноہй обстановہке недостуہпны при обہычных метоہдах подачи лہишь 

качестہвенной инфорہмации о двہижении (С.Т. Нہикола, Н.С. Поہпов, 1970; В.ہМ. 

Зациорский, 1970; В.ہИ. Лях, 1998ہ). 

Таким образоہм, из вышеہизложенных поہнятий следует, что в кہачестве 

осہновных комہпонентов сہистемы, обесہпечивающей моторہно-анализаторہные 

функциہи человека сہледует рассہматривать деہятельность аہнализатороہв, 

которые иہнформируют дہвигательные цеہнтры коры об аہмплитуде дہвижений, 

усہилия мышц, стеہпени перемеہщения звенہьев тела отہносительно друہг друга. 

На основе мہышечно-двиہгательных, зрہительных, коہжных, 

вестہибулярных и друہгих видов оہщущений, а тہакже знаниہй и прошлоہго опыта 

созہдаются восہприятия чеہловека о дہвижениях. Прہавильное восہприятие 

двہижений (собстہвенных и нہаблюдаемых) осہновывается нہа осознанноہм 

анализе и коہнтроле мноہгих признаہков (стороہн), в числе которہых: 

- характер дہвижений (сہгибание, рہазгибание, оттہалкивание, 

поہдтягивание и т.ہд.); 
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- форма движеہния (прямоہлинейное, крہиволинейное, круہговое, 

дугообрہазное и т.ہд.); 

- амплитуда (рہазмах) двиہжения (полہная, неполہная); 

- направление дہвижения (нہаправо, наہлево, вверہх, вниз); 

- продолжительность дہвижения (крہаткое, длитеہльное); 

- скорость дہвижения (бہыстрое или меہдленное двہижение: прہи 

цикличесہких движенہиях - быстрہый или медہленный темہп); 

- ускорение дہвижения (рہавномерное, усہкоряющееся, зہамедляющеесہя, 

плавное, прерہывистое); 

- направление усہилий. 

Восприятие дہвижений - это сہложный проہцесс, в котороہм большую 

роہль играют не тоہлько непосреہдственные зрہительные, мہышечные и друہгие 

ощущенہия, но и преہдставления о дہвижении илہи его отдеہльных элемеہнтов, 

сохрہанившихся в пہамяти от преہжнего опытہа. 

Отличительной особеہнностью преہдставлений яہвляется то, что 

соہхранено в нہашей памятہи, под влиہянием новыہх восприятہий их содерہжание 

уточہняется и поہполняется, оہни становятсہя более адеہкватными 

деہйствительностہи. 

Как известہно, основу преہдставлений чеہловека о дہвижениях 

собстہвенного теہла составлہяет мышечно-ہдвигательнہые образы во всеہм 

многообрہазии их своہйств и призہнаков. При этоہм первостеہпенное значеہние в 

формہировании преہдставлений прہиобретают сеہнсорные проہцессы, 

выстуہпающие в вہиде различہных ощущенہий и воспрہиятий.  

Доказано, что сеہнсорные проہцессы соверہшенствуютсہя в прямой 

зہависимости от сеہнсорной актہивности чеہловека. Чеہм больше вہидов 

ощущеہний, тем соہвершеннее сہами действہия. 

По данным нہаучной литерہатуры дети нہачальных кہлассов еще не 

вہыработали достہаточных чуہвственных оہпыт, остроту оہщущений, не иہмеют 

большоہго объема условнорефлекторных связей, восہприятий, преہдставлений, 

дہвигательныہх образов, пہамяти и т.ہп. Поэтому тоہнкая диффереہнцировка 



20 

осہновных комہпонентов дہвижений, требуہющая умениہя различатہь 

пространстہвенные и вреہменные харہактеристикہи, а также стеہпень мышечہных 

усилий, дہля детей и поہдростков доہвольно слоہжна (А.М. Шлемин, 1983). 

Для практиہки физичесہкого образоہвания сущестہвенным явлہяется 

полоہжение, согہласно котороہму формироہвание уменہий оцениватہь временные, 

прострہанственные и сہиловые парہаметры двиہжений происہходит по тоہну 

образовہания двигатеہльных навыہков. Дети доہлжны вначаہле отличатہь на 

основе коہнтрастностہи быстрые дہвижения от меہдленных, шہирокие от 

коротہких и постоہянно сопостہавлять и срہавнивать деہйствия. По мере 

нہакопления оہпыта (увелہичения объеہма сенсорноہй активностہи), видимо, 

стہанет возмоہжным вырабہатывать боہлее тонкие дہифференцироہвки и довоہдить 

их до нہавыка. При этоہм на всех стہадиях обучеہния уменияہм оцениватہь 

силовые, вреہменные и прострہанственные хہарактеристہики движенہий и 

соверہшенствованہия моторно-ہанализаторہных функциہй, следует оہпираться нہа 

срочную иہнформацию об эффеہкте выполнеہния действہия, пользуہясь 

качестہвенными илہи количестہвенными крہитериями, сообрہазуясь 

педہагогическоہй обстановہкой и возмоہжностями мہатериальныہх условий. 

 

1.4. Пространственная, вреہменная и сہиловая точہность движеہний 

 

Методика совершенствования точности движений включает средства и 

методы, направленные на развитие способностей к воспроизведению, оценке, 

а также к дифференцированию пространственных, временных и силовых 

параметров движений. Эти способности основаны преимущественно 

проприоцептивной чувствительности, поскольку двигательные ощущения и 

восприятия имеют наибольшее значение для управлениями движениями 

(зрительные, слуховые, вестибулярные и др.). 

Точность любого двигательного действия зависит как от 

чувствительности участвующих в управлении сенсорных систем, так и от 

способностей человека осознано воспринимать свои ощущения. А.Н. 
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Крестовниковым (1947, 1951) установлено, что тренировка с выключенным 

зрительным анализатором повышает чувствительность других афферентных 

систем, одновременно активизирует всю функциональную систему. Позднее 

было подтверждено положительное влияние временного выключения зрения 

на большую отчетливость и самостоятельность кинетических ощущений 

(А.Л. Бишаева, 1976; О.А. Григорьев, 2001). 

П.Ф. Лесгафт же еще в начале двадцатого века говорил о том, что 

учащийся должен научиться выполнять физические упражнения с конкретно 

заданными параметрами. В целях воспитания умений правильно оценивать 

проявления движений у школьников им были разработаны комплексы 

упражнений, при выполнении которых школьники знакомились с 

различными двигательными ощущениями. Эти разнообразные ощущения и 

служили затем основой для образования навыков управления движениями. 

При этом основным методом было избрано изучение пространственных 

отношений, и распределение работы во времени на основе различия их 

параметров. 

При анализе научной и методической литературы установлено, что 

планомерная работа по формированию специальных умений у школьников 

должна основываться на четких положениях и закономерностях физиологии 

и психологии движений. В этом плане представляется перспективным 

методическое решение А.И. Бобкина (1967), который основывается на идее, 

предложенной и разработанной П.Ф. Лесгафтом. 

В основу своей системы варьирования автором положены основные 

признаки движения человека, которые различаются по направлению, 

амплитуде, усилию, скорости, темпу и ритму. В каждом из этих признаков 

обозначены и конкретные параметры варьирования. 

Начиная с 60-х годов, методы обучения умению оценивать движения 

во времени, пространстве и по степени мышечных усилий стали 

разрабатываться весьма активно. 
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В числе многих положений было установлено, что комплексное 

использование в учебной работе приемов «простого повторения», 

«сложных», «контрастных» и «сближаемых заданий» значительно повышает 

у детей точность разбега и точность самих прыжков в длину с разбега. 

Одновременно с этим было выявлено, что точность прыжков вырабатывается 

успешнее в том случае, когда в пространственно-различительную 

деятельность учащихся постоянно включаются дополнительные 

раздражители в виде цифровых заданий, длины прыжка (В.И. Лях, 1997). 

Большие возможности и перспективность такого подхода выявлены в 

исследованиях А.И. Бобкина,  А.В. Николаенко и др. Эффективность данного 

метода объясняется результатом повышенной сенсорной активности, на 

основе которой у детей вырабатывается способность быстро овладевать 

сложными элементами спортивной техники и достигать точность движений. 

При этом обнаружилось, что используемые приемы варьирования должны 

согласовываться с этапом обучения. Например, на этапе ознакомления с 

двигательным действием использовался прием «сопоставления на 

доверительной основе» (дети при варьировании действий самостоятельно 

ориентируются в ощущениях) и прием «сопоставления на фактической 

основе» (субъективные ощущения подкрепляются объективной 

информацией, оценкой результатов действий). 

На этапе разучивания применялись три приема варьирования: «по 

слову», на «основе организации внешних условий выполнения упражнений» 

и «смешанный» (словесная инструкция, предметные ситуации, объяснение 

цели). 

На этапе совершенствования действий в широком плане применяется 

видоизменение технических параметров (положения тела, направление и 

т.д.), осложнение действий добавочными движениями, выполнение 

комплексных действий (преодоление полосы препятствий). 

По мнению В.Я. Меньшикова при развитии способности 

дифференцировать время, пространство и мышечное напряжение нужно: 
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развивать одновременно все виды дифференцировок; 

для развития дифференцировок усилий работать со «средними» и 

«малыми» усилиями. Наибольшее внимание уделять отстающим группам 

мышц-сгибателей бедра, голени, туловища. 

При совершенствовании дифференцировок времени особое внимание 

уделить микроинтервалам времени. 

Для решения проблемы в целом немаловажное значение имеет также 

вопрос о средствах развития точности движений. В них нами было показано, 

что исследователи используют с этой целью основные или подводящие 

упражнения в вариативном содержании, но есть и другие решения. 

В.В. Белинович предложил для развития точности движений два пути. 

Первым был назван путь выполнения движений, требующих высокой 

точности; второй (более целесообразный - по автору) заключается в 

выполнении точно поставленных задач. В.В. Белинович рассуждал так, что 

упражнения в метании по целям, жонглирование, удары ракеткой по мячу и 

т.п. в большой степени способствуют развитию точных движений, чем  

какие-то надуманные упражнения в точных движениях. 
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Глава 2. Организация и методика исследования 

2.1. Методы исследования  

 

Для решения задач исследования были использованы следующие 

методы: 

1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников; 

2. Педагогическое наблюдение; 

3. Педагогический эксперимент; 

4. Тестирование; 

5. Методы математико-статической обработки. 

  Анализу и обобщению подверглась научная и учебно-методическая 

литература  по основам теории и методики развития координационных 

способностей, методам контроля за их уровнем развития, а также 

источники по организации и проведению научных исследований. 

  Педагогическое наблюдение проводилось в процессе уроков 

физической культуры за техникой выполнения упражнений детьми, за их 

отношением к предлагаемым заданиям и реакцией организма на нагрузку.   

   Педагогический эксперимент проводился с целью практической 

проверки разработанной методики развития точности движений.  

Педагогический эксперимент проводился на базе МОУ «Колесниковская 

СОШ» Вейделевского района, и длился 4 месяца - с  сентября  по декабрь  

2018 года. В исследовании принимали участие две группы учащихся 

третьего класса – экспериментальная и контрольная в составе по 10 

человек каждая.     

  Тестирование проводилось до и после реализации экспериментальной 

методики с целью определения ее эффективности.  

1. Контрольное упражнение на определение временной точности. 

Оборудование: секундомер, метроном. 

Описание упражнения: 

Исходное положение - основная стойка. 
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1. Правую ногу на носок, правую руку в сторону, левую вперед. 

2. Исходное положение. 

3. Левую ногу вперед на носок, левую руку в сторону, правую вперед. 

4. Исходное положение. 

Результат: Это упражнение выполняется непрерывно 4 раза подряд по 

20 секунд (медленно), а затем после небольшой паузы - за 10 секунд 

(быстро). В каждой зачетной попытке медленное выполнение 

осуществляется под удары метронома, а быстрое без них. Величина 

отклонения от заданной величины при быстром выполнении упражнения и 

есть показатель временной точности движений в секундах. 

2. Контрольное упражнение на выявление точности согласования и 

качества выполнения упражнения. 

Описание упражнения: 

Исходное положение - основная стойка. 

1. Прыжок ноги врозь. 

2. Прыжок ноги вместе, руки в стороны. 

3. Прыжок ноги врозь, руки вниз. 

4. Прыжок ноги вместе, руки в стороны. 

5. Прыжок ноги врозь, руки в стороны. 

6. Прыжок ноги вместе, руки вниз. 

7. Прыжок ноги врозь, руки в стороны. 

8. Прыжок ноги вместе, руки вниз. 

Критерии оценки. 

Упражнение оценивается по 10 бальной системе (учитывается лучшая 

оценка). 

Безукоризненно правильное выполнение упражнения - 10 баллов. 

Незначительное отклонение в положении рук, ног, головы; едва 

заметное нарушение ритма движений - 8,5- 9,5 баллов. 

Заметные отклонение в положении головы, рук, ног; прерывистые 

движения после «переключений»- 7,5- 8,4 баллов. 
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Значительные отклонения в положении головы, рук, ног: нарушение 

ритма движений (остановка при «переключениях») - 5,5-7,4. 

Грубые искажения упражнения- 5,4 и ниже. 

Общие указания и замечания. 

Порядок проведения следующий: объясняется цель и ход проведения 

контрольного испытания, демонстрируется упражнение в целом. Всего три   

попытки. Перед второй и третьей зачетными попытками учащиеся могут по 

одному разу выполнить упражнение самостоятельно, чтобы исправить 

ошибки. 

При выполнении данного контрольного упражнения учитывается 

координационная точность и качество выполнения.   

3. Контрольное упражнение на выявление пространственной 

координации. 

Оборудование: Градуированная доска, регулируемая по росту 

тестируемого. 

Описание упражнения: 

1. Руки в сторону к верху 45 градусов вверх от горизонтали. 

2. Руки в сторону к низу 45 градусов вниз от горизонтали. 

3. Руки в сторону (горизонтально). 

Определялась средняя арифметическая величина в градусах от 

заданного положения рук. 

Методы математико-статистической  обработки.  

  Рассчитали среднее арифметическое значение результатов измерений - 

х, среднее квадратическое отклонение - σ  

  )1n(х)-(хσ 2                                                 (1) 

Выборочные характеристики рассчитали по формулам: средне 

значение 





n

1i

ix
n

1
                                                 (2) 

и дисперсию  
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Значение t-критерия для сравнения независимых выборок вычисляли 

по формуле: 

yx
S

yx
t




 ,                                                (4) 

где стандартная ошибка  

n
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                                                (5) 

Для сравнения средних значений связанных выборок использовался     

t-критерий. Значение t- критерия определяли по формуле  

n/S

d
t

d

                                                 (6) 

где n объем выборки связанных пар наблюдений, d среднее 

арифметическое и Sd выборочное стандартное отклонение, вычисленные и по 

формулам указанным выше. 

Критическое значение t-критерия при а = 0,05 и v = 24 находили из 

таблицы. Вывод: Если t > t0,05. то на уровне значимости 0,05 принимали 

гипотезу о достоверности различий. 

2. Математическая обработка по Т-критерию Уайта. 

В каждой группе расписываются баллы и по ним присваиваются ранги. 

Затем вычисляется сумма рангов r отдельно для экспериментальной и 

контрольной групп. Общая сумма рангов r (общ.) рассчитывается по формуле 

r общ. = n(n+1)    такой же должна  быть общая сумма вычисленных рангов. 

Чтобы определить достоверность различий меньшую сумму рангов (Тф). 

сравнивали с табличным значением критерия Т(ст). Если Тст больше чем Тф, 

значит различия достоверны. 
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2.2. Организация исследования   

 

Исследование было организованно в несколько этапов: 

1 этап - подготовительный: сроки - май – август 2018 года. 

Содержание: формирование темы дипломной работы, изучение литературы 

по развитию координационных способностей, разработка программы 

педагогического эксперимента. 

2 этап - основной: сроки сентябрь 2018 года - февраль 2019 года; 

Содержание: проведение педагогического эксперимента, обработка 

результатов, анализ полученных данных, 

3 этап - заключительный: сроки: март  - июнь 2019 года.  

Содержание: написание текста, оформление дипломной работы и 

предоставление на кафедру. 
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Глава 3. Характеристика и анализ эффективности 

экспериментальной методики развития точности движений 

у младших школьников 

3.1.  Характеристика экспериментальной методики 

 

Для экспериментальной группы было разработано 3 комплекса 

общеразвивающих упражнений, в которые были включены специальные 

упражнения, направленные на развитие точности движений. 

1. Прыжки на обеих ногах с поворотом на 90° (180°),  

     чередуя два поворота в одну сторону, два поворота в другую. 

2. Асимметричные упражнения. 

3. Упражнения с гимнастической палкой и мячом. 

4. Балансирование гимнастической палки на ладони.    

5. Удержание равновесия «ласточка» с палкой впереди. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 1 

Менее сложные варианты упражнений 

1. И. П.- основная стойка, руки на поясе. 

Наклоны головы влево - вправо, вперед- назад.  

Повторить 6-8 раз. 

2. И. П.- о.с, руки вверх. 

1.- 4 - круговые движения руками: правой вперед, левой назад. 

Следующие 4 счета смена направления движений руками. 

Повторить 6-8 раз. 

3. И. П.- о. с. руки на поясе. 

1.-приседание, руки вперед. 

2. - и.п.  

3.- приседание, руки в стороны. 

4.- и.п.   

Повторить 6-8 раз. 

4. И. П. - о. с. руки на поясе. 
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1-наклон вправо, левая вверх, 

2-и. п. 

3-Наклон влево, правая вверх. 

4-И. п. 

Повторить 8 раз. 

5. И. П. - о.с. руки на поясе. 

1.- наклон вперед руки в стороны, 

2.- и.п. 

3. - наклон вперед руки вперед, 

4- и.п.  

Повторить 8 раз. 

6. И. П. -узкая стойка ноги врозь, руки вперед. 

1.- мах правой ногой к левой руке. 

2.- и. п. 

3.- мах левой ногой к правой руке. 

Повторить 8 раз. 

7. И. П. - о. с. руки на поясе. 

Прыжки на обеих ногах с поворотом на 90° (180°), чередуя два 

поворота в одну, два поворота в другую сторону. 

8. Быстрая ходьба на месте с постепенным замедлением. 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 2  

Общеразвивающие упражнения более сложные, так как выполняются с 

предметами. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

1.- И. П. - широкая стойка ноги врозь, руки вперед. 

1.-поворот туловища вправо, палку отвести влево. 

2.-и. п. 

3.- поворот туловища влево, палку вправо. 

4.- и. п. 

Повторить 6-8 раз.  
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2.- И. П. - о. с. палку вниз. 

1.- палку вперед. 

2.- палку вверх. 

3.-палку на грудь. 

4.- и. п. 

Повторить 6-8 раз.  

3.- И. П. - о. с. палка вниз. 

1.- наклон вперед, палку положить. 

2.- наклон назад. 

3.-наклон вперед, палку взять. 

4.- и. п. 

Повторить 6-8 раз.  

4.- И. П.- о.с. 

Равновесие «ласточка», палку вперед. 

Выполнять 10-15 сек. 

Смена ног.  

5.- Балансирование палки на ладони. Удерживать 1- - 15 сек. 

УПРАЖНЕНИЯ С МЯЧОМ 

Упражнения на раздражение вестибулярного аппарата. 

1. И. П.- мяч на правой руке. 

1.- удар мяча об пол. 

2.- ловить левой рукой. 

3.- удар мяча об пол. 

4.- ловить правой рукой. 

Повторить 6-8 раз.  

2. И. П.-о.с. 

1.- удар мяча об пол. 

2.- поворот на 180° и поймать мяч. 

 Повторить 6-8 раз  

3.  И. П. -о. с. 
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1.- бросок мяча вверх. 

2.- поворот на 180°  и поймать мяч.  

Повторить 6-8 раз. 

Упражнения на развитие координационных способностей предлагалось 

выполнять учащимся в подготовительной и основной части урока.   

Для поддержания интереса к урокам физической культуры и 

совершенствования  способностей  управлять движениями в пространстве, во 

времени и по усилиям использовались подвижные игры. В заключительной 

части применялись малоинтенсивные подвижные игры: «Минутка», 

«Запрещенное движение» и др. 

 

  3.2. Анализ эффективности экспериментальной методики 

 

До начала реализации экспериментальной методики проводилось 

предварительное тестирование временной, пространственной и 

координационной (согласования движений) точности движений у учащихся 

экспериментальной и контрольной групп.  

Таблица 1 

Показатели развития точности движений у школьников 

экспериментальной и контрольной групп  

до и после эксперимента  

Группы 

Э
та

п
 

о
б

сл
ед

о
в
ан

и
я
  

Временная 
точность 

(в сек) 

Р 

Пространст-
венная 

точность (в 
градусах) 

Р 

Координаци
онная 
точность и 
качество 
выполнения 
упражнения 
(в баллах) 

Р 

Контроль-

ная   

До 12,2 = 0,2 

 >0,05 

16,9 = 0,5 

>0,05 

6,2 
Тст< Тф 

после 11,4 = 0,1 14,9 = 0,3 6,5 

Экспери-

ментальная   

До 12,5 = 0,2 

<0,05 

16,9 = 0,5 <0,05 

 

 

6,8 

Тст> Тф после 10,2 = 0,1 10,4 = 0,4 12,2 
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При анализе полученных данных установлено, что различия  в 

показателях тестовых упражнений   у учащихся, входящих в контрольную и 

экспериментальную группы были незначительны (Р>0,05). После 

эксперимента показатели достигли статистически достоверных                      

(Р <0,05) различий (табл. 1). 

а) Развитие временной точности движений 

 

В контрольных упражнениях на выявление временной точности 

(упражнение выполняется непрерывно 4 раза подряд по 20 секунд 

(медленно), а затем после небольшой паузы - за 10 секунд (быстро), видно, 

что в начале эксперимента в контрольной группе среднеарифметическое  

значение 12,2 0,2 с.  После эксперимента среднеарифметическое значение 

составило со стандартным отклонением 11,4 0,1 с. После эксперимента 

отмечается незначительный прирост результатов, различия недостоверны 

(Р>0,05). 

В экспериментальной группе до эксперимента среднеарифметическое 

значение составило 12,5  0,2 с, а после эксперимента - 10,2  0,1 с.  

Результаты достоверно улучшились (Р<0,05). 
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Рис. 1. Изменение показателей  временной точности движений,  секундах 

 

б) Развитие пространственной точности движений 

 

В начале эксперимента в контрольном упражнении на выявление 

пространственной координации мы видим, что среднеарифметическое 

значение составило 16,9 0,5°. После эксперимента оно составило 14,9 0,3°.    

Различия достоверны. Но в экспериментальной группе результаты 

значительно лучше. До эксперимента в этой группе среднеарифметическое 

значение составило 16,9 0,5°, а после эксперимента - 10,4 0,4°.  Различия 

достоверны (Р < 0,05). 
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Рис. 2. Изменение показателей  развития  

пространственной точности движений, в градусах 

 

 

в) Развитие координационной точности и 

качество выполнения упражнения 

В контрольном упражнении на выявление координационной точности 

(согласования движений) и качества выполнения  упражнения мы видим, что в 

контрольной группе в начале эксперимента среднеарифметическое значение 

составило  6,2 балла. 

После эксперимента среднеарифметическое значение осталось почти 

прежним - 6,5балла. Прирост результата статистически  недостоверен. 

В экспериментальной группе в начале эксперимента 

среднеарифметическое значение  - 6,8 балла. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

ЭГ КГ

до эксперимента после эксперимента



36 

После эксперимента среднеарифметическое значение - 12,2 балла. 

Результат  достоверно улучшился (Тст >Тф). 

 

Рис. 3. Изменение показателей координационной точности и качества 

выполнения  упражнения, в баллах 
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Выводы 

В результате анализа и обобщения литературных источников  и 

проведения педагогического эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ литературных источников показал, что в последнее время 

недостаточно уделяется внимания развитию координационных способностей 

детей младшего школьного возраста.   

2. В результате теоретического анализа была разработана методика 

развития точности движений  у детей младшего школьного возраста на уроках 

физической культуры. Наряду с общеизвестными средствами развития 

координационных способностей на уроках применялись подвижные игры и 

упражнения, которые развивают пространственные  и временные параметры 

движения. Эти упражнения были использованы в виде комплексов в 

подготовительной и основной части урока по физической культуре.  

3. Анализ данных, полученных в результате педагогического 

эксперимента показал, что наилучшие изменения показателей развития 

точности движений наблюдалось у учащихся экспериментальной группы   

(Р < 0,05).  В тоже время в контрольной группе хотя и произошло улучшение 

показателей в тестовых упражнениях, но они были незначительны, то есть 

не достигли 5%-го уровня значимости.  
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Практические рекомендации 

1. У детей младшего школьного возраста имеются благоприятные 

предпосылки для развития координационных способностей, поэтому 

данный возрастной период необходимо использовать для их 

целенаправленного развития. 

2. При подборе средств для целенаправленного развития 

координационных способностей рекомендуется использовать программный 

материал в сочетании с специально подобранным комплексом упражнений на 

развитие координационных способностей. 

3. Разработанную методику по развитию координационных 

способностей, рекомендуется включать в  подготовительную и основную 

часть урока.   

4. При разработке методики развития координационных способностей   

необходимо включать в комплексы упражнения на пространственную, 

временную и силовую точность. 
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