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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с примерной рабочей программой и основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования, обучение спортивным играм начинается с пятого класса. 

Сложные и разнообразные движения в игровой деятельности требуют вовле-

чение  всех мышечных группы, что благотворно влияет на развитие верхнего 

плечевого пояса и опорно-двигательного аппарата. Игровой метод, в силу при-

сущих ему особенностей, является методом совершенствования двигательной 

деятельности. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие ка-

чества, как ловкость, быстрота ориентировки, самостоятельность, инициатив-

ность, без которых спортивная деятельность невозможна. Игровой метод мо-

жет использоваться для усвоения и закрепления учебного материала, а также 

повышения уровня физической подготовленности. Это осуществляется с по-

мощью частных образовательных задач, т. е. применения таких игровых зада-

ний, в которых есть сходные с изучаемым навыком по структуре и характе-

ру нервно-мышечные напряжения, элементы целостного двигательного 

действия.  

Спортивная игра «Баскетбол» является одним из разделов обучения 

в образовательных организация.  Правильная организация урока физи-

ческой культуры по разделу баскетбол способствует укреплению костно-

мышечного аппарата и совершенствованью всех функций организма. Игра 

требует от участников хорошей координации движений, ловкости, гибкости, 

физической силы, проявление смелости и сообразительности [42]. Наряду с 

решением задач укрепления здоровья, разносторонней физической подго-

товки, совершенствование жизненно важных двигательных умений и 

навыков, хорошо поставленное обучение баскетболу способствует выявле-

нию "баскетбольных" талантов ещѐ в школе, а также создаѐт предпосылки 

для массового приобщения людей разного пола и возраста к систематическим 

занятиям этим видом спорта в течение всей жизни. 
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Объект исследования: Урок физической культуры обучающихся 9 классов.  

Предмет исследования: Содержание игрового метод обучения. 

Цель исследования: усовершенствовать содержание игрового метода при 

обучении игре в баскетбол обучающихся 9 классов.  

Для достижения поставленной цели мы поставили следующие задачи: 

1. Раскрыть анатомо - физиологические особенности обучающихся 9 классов. 

2.  Определить уровень умений и навыков игре в баскетбол у обучающихся 9 

классов. 

3. Обосновать содержание игрового метода и усовершенствовать его с целю 

повышения уровня умений и навыков игре в баскебол обучающихся 9 клас-

сов.   

4. Выявит результативность усовершенствованного игрового метода.  

Гипотеза исследования: Обучения игре в баскетбол обучающихся 9 классов будет 

результативным если усовершенствовать содержание игрового метода и применить 

его на уроках физической культуры.   
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ГЛАВА 1 ОБУЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1.1.  Анатомо - физиологические особенности  обучающихся 9 классов 

В обязанности учителя входит очень сложная задача - управление ор-

ганизмом человека. Здесь учителю нужно знать строение тела и функции си-

стемы организма человека. Недостаточный учет функциональных воз-

можностей организма при больших физических и эмоциональных нагруз-

ках может привести не только к снижению спортивных результатов занима-

ющихся, но и необратимо нарушить их здоровье. Особенного внимания в 

этом также требует работа с детьми и подростками [29]. 

В подростковом периоде значительно увеличиваются темпы роста ске-

лета до 7-10см, массы тела — до 4,5-9кг в год. Мальчики отстают в темпах 

прироста массы и длины тела от девочек на 1-2 года. Еще не закончен про-

цесс окостенения. Длина тела увеличивается в основном за счет роста туло-

вища. Мышечные волокна, развиваясь, не успевают за ростом трубчатых ко-

стей в длину. Изменяются состояние натяжения мышц и пропорции тела. 

Сердце интенсивно растет, растущие органы и ткани предъявляют к 

нему усиленные требования, повышается его иннервация. Рост кровенос-

ных сосудов отстает от темпов роста сердца, поэтому повышается кровяное 

давление, нарушается ритм сердечной деятельности, быстро наступает утом-

ление. Ток крови затруднен, нередко возникает одышка, появляется ощуще-

ние сдавленности в области сердца. Морфологическая структура грудной 

клетки ограничивает движение ребер, потому дыхание частое и поверхност-

ное, хотя легкие растут и дыхание совершенствуется. Увеличивается жиз-

ненная емкость легких, окончательно формируется тип дыхания: у мальчи-

ков — брюшной, у девочек — грудной. 

Нежелательны чрезмерные нагрузки на опорно-двигательный,  сустав-

но-связочный и мышечный аппарат. Они могут спровоцировать задержку ро-

ста трубчатых костей в длину и ускорить процесс окостенения. Нельзя выпол-

нять движения слишком резко. Продолжать уделять внимание правильной 
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осанке. Упражнения, оказывающие значительные нагрузки на сердце, чередо-

вать с дыхательными упражнениями. Плохо переносятся продолжительные 

интенсивные нагрузки, поэтому, например, интенсивный бег рекомендуется 

чередовать с ходьбой. Широко использовать специальные дыхательные 

упражнения с целью углубления дыхания. Учить дышать глубоко, ритмично, 

без резкой смены темпа.  

Двигательная деятельность учащихся  на уроках должны оказывать 

формирующее, стимулирующее воздействие на организм, содействовать его 

росту и развитию. Однако не должно быть чрезмерных нагрузок, потому что 

энергетические   ресурсы   в   возрасте    10-13   лет   в   значительной   мере 

расходуются на пластические процессы, а интенсивные и продолжительная 

работа, требует также напряженного внимания, тормозят рост и развитие 

ребѐнка. 

Физические упражнения, применяемые на уроках, должны оказывать 

разностороннее влияние на организм детей, содействовать развитию опорно-

двигательного аппарата, формированию хорошей осанки, повышать дееспо-

собность кардиоресперативной системы, стимулировать обмен веществ в 

соответствии с потребностями растущего организма, укреплять нервную систе-

му. 

При выборе упражнений, которые наиболее благоприятно влияют на 

развитее детей, следует учитывать особенности их возраста. 

До 11 лет у девочек и до 12 лет у мальчиков рост тела в длину проис-

ходит интенсивнее, чем прибавка в весе, а затем начинает преобладать увеличе-

ние веса. В 11-13 лет у девочек и 12-14 лет у мальчиков прирост окружности 

грудной клетки также начинает преобладать над прибавкой в весе. В связи с 

этим до 11-12 лет дети более способны к бегу и прыжкам, чем к силовым 

упражнениям. Прирост окружности грудной клетки способствует применению 

значительного объѐма упражнений в беге, плавании, передвижении на лы-

жах. Эти упражнения помогают увеличивать жизненную емкость легких и силу 

дыхательной мускулатуры, одновременно разносторонне влияют на все другие 
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функции организма. С 11-12 лет рекомендуется постепенно увеличивать на 

уроках удельный вес силовых упражнений. 

При выборе упражнений и дозировании физических нагрузок нужно 

учитывать половые особенности детей. До 11-12 лет больших различий в фи-

зическом развитии мальчиков и девочек нет, но затем у девочек начи-

нается интенсивный рост тела в длину, главным образом за счѐт удлинения 

ног. В период 11-13 лет девочки опережают мальчиков по росту, весу и 

окружности грудной клетки. Однако сердце девочек меньше по весу и объѐ-

му, грудная клетка менее развитая, жизненная емкость легких состав-

ляет 65-70% по сравнению с мальчиками, дыхание более частое, сила  ды-

хательных мышц меньше, сила мышц кисти в 11-12 лет меньше на десять 

килограмм [40]. 

Нагрузки и в упражнениях на выносливость и в упражнениях на силу 

для девочек должны быть несколько меньшими, чем для мальчиков. 

Вместе с тем время двигательной реакции у девочек до 12 лет лучше, 

чем у мальчиков, они более координирован ые, поэтому в упражнениях 

на быстроту, в выполнении одиночных движений и в упражнениях на лов-

кость они имеют некоторые преимущества перед мальчиками. 

В каждой возрастно-половой группе нагрузки устанавливаются диффе-

ренцировано с учетом уровня физической подготовленности учащихся (состо-

яния здоровья, развития двигательных навыков и качеств). 

Способность мозга к обучению также различна. Если выполненное 

действие не соответствует заданному результату (например, передача 

мяча сверху не достигает цели), то на основе зрительной и другой информа-

ции в программу вносятся поправки. С их помощью при повторных попытках 

совершенствуется техника выполнения движений [19]. 

Произвольные движения человека управляют различные отделы спинно-

го и головного мозга, однако ведущую роль играет кора больших полушарий го-

ловного мозга. Все эти отделы созревают по мере роста человека не одновремен-

но. Раньше всего созревают те зоны коры больших полушарий, которые 



 8 

непосредственно принимают информацию от различных участков тела (зри-

тельные, слуховые, вестибулярные, осязательные и др.) ими передают управ-

ляющие команды (моторные области), несколько позже окружающие их 

участки коры, в которых происходит узнавание и осмысление этой информации. 

Самыми последними в ходе индивидуального развития созревают высшие 

отделы коры (их называют ассоциативными), от которых зависят созна-

тельная деятельность человека, сложные процессы мышления и речь. Эти 

особенности роста мозга и определяют постепенное становление движений.  

После 9 лет взаимосвязи между нервными клетками человека резко воз-

растает и к 10-12 годам приобретают черты, характерные для взрослых людей. 

Достаточное развитие ассоциативных зон и его речевых центров у детей в 

возрасте 10-12 лет позволяет учителю на занятиях чаще использовать метод 

рассказа и переходить к обучению ребят сложным спортивным движениям. [19] 

Вместе с тем у детей среднего школьного возраста (особенно у подростков 

11-13 лет) в период полового созревания повышается возбудимость и неста-

бильность в работе мозга. В этот период ухудшается формирование двига-

тельных навыков. Резко замедляется рост мышечной силы.  

Всесторонняя физическая и функциональная подготовка на этапе 

начальной спортивной специализации помогает юным спортсменам успешно 

преодолеть переходный период [44]. 

Двигательные навыки. Основы движений закладываются у детей в ран-

нем возрасте  до 3-4 лет. На этой базе формируются специализированные мо-

торные акты. К 12 годам дети уже осваивают основной объем приобретаемых 

двигательных навыков и умению программировать основные движения. Од-

нако программирование предстоящих движений должно отличатся у 

спортсменов большой точностью, несмотря на недостаток времени. Многие 

движения в некоторых видах спорта очень кратковременные. В такие про-

межутки времени невозможно вносить поправки при выполнении движения. 

Все движение от начала до конца должно быть заранее запрограммирова-

но, что требует специальной отработки моторных программ.  
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Развитие умственной работоспособности. На эффективность игровой 

деятельности спортсмена оказывают влияние его интеллектуальные качества, 

особенности типа нервной системы, способность к тактическому мыш-

лению. В спортивных играх, например, необходимы специальные ин-

теллектуальные качества: быстрота и объем зрительного восприятия, 

скорость переработки информации, развитое оперативное мышление, хо-

рошая кратковременная память, устойчивость внимания, помехоустойчивость 

и др. Способность к решению простейших зрительно-моторных задач 

улучшается уже в 12 лет и продолжает развиваться до 16 лет. 

У детей 10-12 лет заканчивается созревание зрительной системы. К это-

му времени высшие отделы мозга способны выделять и анализировать необхо-

димые сведения из общего потока зрительной информации. В волейболе, где 

спортсмену постоянно нужно зорко следить за передвижениями игроков и 

мяча, роль зрения особенно велика[57]. 

Развитие двигательных качеств. 

Развитие мышечной силы имеет первостепенное значение для всесто-

роннего совершенствования моторики детей и подростков. В период от 6-8 

до 11-12 лет сила мышц возрастает на 30-60%. Причем темп прироста с воз-

растом силы отдельных крупных мышечных групп неравномерный. Особен-

но интенсивно с 10-11 лет развивается сила разгибателей туловища, затем 

разгибателей бедра и стопы, далее сгибателей плеча, туловища и предпле-

чья и, наконец, сгибателей и разгибателей предплечья и голени. В млад-

шем школьном возрасте различия в силе между мальчиками и девочками 

хотя и имеются, но не очень значительные. Более выраженный прирост 

силы у мальчиков происходит с 11-12 лет. К этому же периоду у детей бо-

лее выражено проявляется преимущество в силе мышц ведущей, чаще пра-

вой руки. 

Для характеристики динамических свойств мышечной системы школь-

ников представляют интерес данные о возрастных особенностях точности 

дифференцирования и дозирования усилий разной степени. Показано, что 
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от 6-8 до 10-11 лет умение различать мышечные усилия развивается сла-

бо. Величина ошибок достигает как у мальчиков, так и у девочек 25-

30%. Указанная способность интенсивно развивается от 11 до 16 лет, за-

хватывая весь подростковый период. При этом точность дифференциро-

вания улучшается примерно в два раза. Различий в этой способности 

между мальчиками и девочками не обнаружено. Помимо силовых способ-

ностей выделяют еще скоростно-силовые качества, оцениваемые по вели-

чине усилий в небольшие отрезки времени. Наиболее типичный пример ско-

ростно-силового упражнения — прыжки в высоту и многоскоки. Установле-

но, что максимальные показатели прыгучести достигаются у девочек к 13-

15 годам, а у мальчиков — на два года позже. 

Развитие психомоторных функций 

Кинестетический контроль точности перемещений в различных суста-

вах прогрессивно улучшается у детей вплоть до 12 лет. При этом отме-

чается определенная зависимость точности воспроизведения движений 

от величины развиваемого усилия или дополнительной нагрузки. Не-

большие мышечные усилия повышают точность движения. Точность 

пространственных перемещений в суставах мало меняется даже при 

нагрузке, достигающей 30-40% максимального усилия. И лишь превы-

шение 50-70% максимального усилия ведет к снижению простран-

ственной точности движений. 

Способность детей воспроизводить рукой заданную величину мы-

шечного усилия в изометрических условиях вплоть до 10 лет изменяет-

ся мало. Она начинает повышаться после 11 лет и достигает максиму-

ма к 15-16 годам. 

Функции кинестезии, обеспечивающие взаимодействие рук, более 

интенсивно развиваются от 11-12 до 14-15 лет. По времени это совпада-

ет с периодом более прочного формирования у, учащихся в процессе 

трудового обучения и физического воспитания двигательных навыков, 
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требующих совместных движении рук и соответственно участия била-

теральных функций кинестетического контроля. 

Таким образом, различные формы кинестетического анализа, 

обеспечивающие контроль двигательных действий, развиваются в пери-

од школьного возраста поэтапно, достигая функциональной зрелости к 

12-16 годам. 

Дети младшего школьного возраста лучше запоминают вре-

менные, затем пространственные и хуже силовые параметры движе-

ний. В подростковом возрасте различие в этих показателях сгла -

живается, а скорость запоминания пространственных, временных па-

раметров движений даже несколько убыстряется.  

Для надежного исполнения игровых, спортивных и трудовых 

действий, важное значение имеют программирование начала двига-

тельного акта и соответствующая настройка к этому моменту физиоло-

гических систем.  

Изучение возрастных особенностей, точности программирования 

начала двигательного действия показало, что более интенсивное со-

вершенствование функции, обеспечивающей предварительную оценку 

времени начала действия, происходит до 11-12 лет. К 14-15 годам 

темп совершенствования этой функции замедляется и вновь улучшает-

ся к 17-18 годам. 

1.2.  Игровой метод в процессе физического воспитания 

Игровой метод - исторически сложившееся общественное явление, само-

стоятельный вид деятельности, свойственной человеку. Игровой метод может 

быть средством самопознания, развлечения, отдыха, средством физического и 

общего социального воспитания, средством спорта. 

Игровой метод используется для физического воспитания школьников 

на занятиях физической культуры в общеобразовательной школе. Игровой ме-

тод очень разнообразен. Его можно разделить на 2 большие группы: подвиж-

ный метод и спортивный метод. 



 12 

Спортивный метод - высшая ступень развития подвижных игровых 

методов. Он отличается от подвижных методов едиными правилами, 

определяющими состав участников, размеры и разметку площадки, продолжи-

тельность игрового метода, оборудование и инвентарь и др., что позволяет про-

водить соревнования различного масштаба. 

Соревнования по спортивным играм носят характер спортивной борьбы и 

требуют от участников большого физического напряжения и волевых усилий. 

Игровой метод - подвижный метод, есть первая деятельность, которой 

принадлежит большая роль в формировании личности школьника. В игровом 

методе люди отражают накопленный опыт, углубляют, закрепляют своѐ пред-

ставление об изображаемых событиях, о жизни. Школьник, как и взрослый, 

познаѐт мир в процессе деятельности. 

Занятие подвижным игровым методом обогащают участников новыми 

ощущениями, представлениями и понятиями. 

Подвижный игровой метод расширяет круг представлений, развивают 

наблюдательность, координационные способности, сообразительность, умение 

анализировать, сопоставлять и обобщать увиденное, на основе чего делать вы-

воды из наблюдаемых явлений в окружающей среде. Так же предъявляют боль-

шие требования опорно-двигательному аппарату.  Каждая спортивная игра имеет 

свои характерные особенности. Вместе с тем у различных спортивных игр име-

ются исходные признаки позволяющие разделить их на определенные группы: 

командные и некомандные, с непосредственным соприкосновением с противни-

ком и без соприкосновения, с дополнительным снарядом (клюшка, ракета, бита, 

мяч) и без него. При определении влияния спортивных игр на организм занима-

ющихся, а так же их значения в системе физического воспитания необходимо 

исходить из общей характеристики игровых действий. 

В спортивном игровом методе применяются игры с разнообразными дви-

жениями и действиями: ходьба, бег, прыжки, внезапные остановки, повороты, 

различные метания и удары по мячу (шайбе). 
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Подвижный игровой метод является одним из эффективных средств, по-

могающих снять нервное напряжение и вызывать положительные эмоции у 

школьника. С этой целью игровой метод получил широкое распространение не 

только в занятиях со школьниками в общеобразовательной средней школе, но и   

с начинающими  и квалифицированными спортсменами. 

Под игровым методом в физическом воспитании подразумевается 

способ приобретения и совершенствования знаний, умений и навыков, раз-

вития двигательных и морально-волевых качеств в условиях игры или соревно-

вания. Его характерной особенностью, отличающей от других методов фи-

зической подготовки, является обязательное присутствие игровой деятель-

ности двух противоборствующих сторон. 

Игровой метод относится к группе практических методов. Его комби-

нированное применение позволяет решать широкий круг задач в самых 

различных условиях. Данный метод обладает многими признаками: 

- присутствие   соперничества   и   эмоциональность   в двигательных 

действиях; 

- непредсказуемую изменчивость как условий, так и действий самих 

участников; 

- проявление   максимальных   физических   усилий   и   психического 

воздействия; 

- стремление    учащихся     добиться     победы     при    соблюдении 

оговоренных правил игры или соревнования; 

- применение разнообразных двигательных навыков, целесообразных в 

конкретных условиях игры или соревнования. 

Если рассматривать соединение соревновательного и игрового методов 

с позиции физического воспитания, то суть игрового метода сводится к  

тому, что будет решена учебно-воспитательная и оздоровительная задача на 

практике, а в  учебно-тренировочном процессе реально могут использоваться 

разнообразные физические, технические и тактические упражнения, по-

движные игры, эстафеты или комбинации их, когда учащиеся играют и со-
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ревнуются одновременно. И часто различие между игрой и соревно-

ванием исчезает, так как двигательные действия несут в себе признаки, как 

игры, так и соревнования. 

Использование игрового метода способствует успешному накоплению 

двигательного опыта, основанного на временных связях, которые вследствие 

положительного переноса, т. е. координационной общности с изучаемым ви-

дом физической деятельности, облегчают освоение программного материа-

ла. 

Игровыми называются потому, что при помощи их создается та или 

иная игровая ситуация, при которой встречаются противоборствующие или со-

ревнующиеся стороны. При этом степень и характер их взаимодействий строго 

регламентируются в зависимости или в соответствии с оговоренными правила-

ми. Цель заданий - совершенствование в игровой обстановке как физических 

качеств, так и конкретных умений и навыков учащихся. 

Тво р ч ес ки  при ме н я е мый  и г ро вой  м е тод  в  п роце с с е  физических 

занятий, безусловно, способствует успешному решению задач из любых 

разделов программы по физическому воспитанию. 

К основным приѐмам техники игры «баскетбол» относят – передачи,  ве-

дение,  броски в корзину,  защиту,  подбор и добивание отскочившего от 

щита мяча.   Передачи – самый простой и эффективный способ продви-

жения мяча к корзине противника. Их основные виды: передачи двумя 

руками от груди,  двумя руками снизу, одной рукой от плеча, одной и 

двумя руками с отскоком от пола. Существуют и другие виды передач,  

например передача за спиной, но она требует опыта.   

Чтобы поймать мяч,  нужно вытянуть к нему руки с расставленными 

пальцами и, как только он коснѐтся пальцев, согнуть руки, притягивая 

мяч к груди.  Техника самих передач проста. Они требуют,  как правило,  

небольшого замаха и «выстреливающего» движения рукой с мячом в 

направлении партнѐра. Надо стараться выполнять передачи быстро и точ-

но.   Их целью должна быть грудь или специально вытянутая рука парт-



 15 

нѐра.   Ведение мяча. Игрок может передвигаться с мячом на площадке, 

лишь последовательно ударяя его об пол одной или другой рукой. Ведя 

мяч нужно соблюдать несколько простых правил: 

1. Толчок мяча в пол осуществляется главным образом движением паль-

цев и кисти. Удар по мячу ладонью будет ошибкой.   

2. Не следует смотреть вниз на мяч – голову нужно держать поднятой,  

чтобы видеть других игроков и площадку в целом. Мяч нужно контроли-

ровать боковым, периферическим зрением.   

3. При ведении правой рукой мяч удерживается слегка сбоку, спереди – 

справа,  а левой- сбоку, спереди – слева.   

4. Игрок при ведении должен располагаться между мячом и защитником. 

Ноги его согнуты, а тело наклонено вперѐд. Такое положение укрывает 

мяч от защитника, обеспечивает достаточную скорость и позволяет избе-

жать ошибок при ведении.   

Индивидуальные защитные действия. Успех индивидуальных защит-

ных действий определяют две характеристики. Первая – психологическая. 

Она включает в себя такие качества, как агрессивность, расчетливость, 

смелость. Без психологического настроя нельзя успешно защищаться. 

Вторая характеристика – физическая. Здесь важны стойка, положение те-

ла игрока, его выносливость, позиция на площадке.   

Стойка. Играя в защите, следует согнуть ноги в коленях и слегка накло-

ниться вперед. Если противник двигается поперѐк площадки, защитник 

сопровождает его в параллельной стойке, во всех других случаях одна но-

га защитника должна быть выдвинута вперѐд.   

Вес тела равномерно распределяется на обе ноги для сохранения равнове-

сия. Голова поднята, чтобы удобнее было следить за действиями на пло-

щадке. Защитник должен передвигаться приставными шагами и никогда 

не перекрещивать ног.  Ни в коем случае не следует упускать из виду 

своего подопечного. Иногда защитник может использовать перифериче-
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ское зрение, но в любой момент он должен знать, где находится подопеч-

ный.   

Защита против игрока с мячом.  Держа игрока с мячом,  защитник дол-

жен встать между охраняемой корзиной и подопечным на расстоянии вы-

тянутой руки от него. Смотреть надо на пояс подопечного. Это позволяет 

лучше сосредоточится, и избежать потери правильной позиции при вы-

полнении  нападающим  отвлекающих движений – финтов.   

Руки должны быть подняты на уровне пояса, ладони повернуты вверх, ес-

ли нападающий просто держит мяч или ведет  его. Если же он готовится 

сделать передачу или бросок, защитник должен поднять руки вверх. Это 

затрудняет действия нападающего. Играющему в защите нужно быть 

очень внимательным, чтобы не среагировать на ложное движение напа-

дающего. Выпрыгивать вверх защитник должен только тогда, когда убе-

дится, что противник бросает по корзине, иначе нападающий легко уйдет 

от него.   

Защита против игрока без мяча. Держа игрока без мяча, надо сместить-

ся в сторону мяча и сделать шаг назад, чтобы иметь возможность помочь 

партнеру в держании игрока с мячом и сразу же вернуться к своему под-

опечному, как только у него окажется мяч.   

Положение тела должно быть таким, чтобы защитник не поворачивая го-

ловы, мог видеть одновременно и своего подопечного, и игрока с мячом. 

При держании игрока без мяча в позиции центрового, когда он располага-

ется неподалеку от корзины спиной к ней, защитник не должен оставаться 

за спиной нападающего. Он выдвигается сбоку от нападающего со сторо-

ны мяча и мешает ему получать передачи.   

Когда игрок без мяча находится рядом с корзиной, защитник должен 

держать его спереди, располагаясь между мячом и своим подопечным.  

Если он останется за спиной подопечного, то не сможет помешать ему 

получить мяч. А под корзиной это всегда опасно. Важно постоянно ви-

деть мяч и своего подопечного. Если потерять из виду мяч, противник 
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сможет передать его прямо над головой защитника. А потерять из виду 

подопечного - значит позволить противнику создать численное превос-

ходство под корзиной. После броска последней обязанностью защитника 

является блокировка своего подопечного и ловля мяча, отскочившего от 

щита при неудачном броске.   

Борьба за мяч, отскочивший от щита. Это одна из самых важных фаз 

игры.  Именно в этот момент нападающий может принести своей команде 

два очка, а защитник - помешать ему сделать это.  Поэтому нужно учить-

ся добивать мяч в нападении и подбирать его в защите.   

Добивание мяча. Добивание - довольно трудный игровой прием.  Чтобы 

овладеть им, надо придерживаться следующих правил.   

- При каждом броске нападающий обязан выходить к кольцу для добива-

ния. Еще во время полѐта мяча он должен постараться определить воз-

можную зону отскока. При неудачных бросках справа мяч обычно отска-

кивает в левую сторону и наоборот.  

- Добивать мяч нужно кончиками пальцев вытянутой вверх руки в макси-

мально высоком прыжке. При этом следует использовать щит.   

Подбор отскочившего мяча в защите. Кто выигрывает борьбу под щи-

том, тот выигрывает игру - одна из аксиом баскетбола. Позволяя против-

нику сделать повторный бросок, команда уменьшает свои шансы на побе-

ду. Если каждый игрок команды будет следовать правилам защитной 

блокировки и подбора, даже более высокорослый противник может быть 

нейтрализован.   

После броска противника надо сделать поворот  в широкой стойке, чтобы 

оставить своего подопечного за спиной. Не следует сразу же бежать вслед 

за брошенным мячом. Сначала надо убедиться, что кратчайший путь про-

тивника к щиту перекрыт. Чем ближе к подопечному располагается за-

щитник, тем легче преградить ему дорогу к щиту. Отталкивать противни-

ка при блокировке нельзя, надо применять боковые движения.   
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Продолжая удерживать мяч в поле зрения, защитник дожидается удобно-

го момента и прыгает вверх, чтобы схватить мяч в высшей точке прыжка.  

Действовать он должен быстро и уверенно.   

Тактика нападения состоит в том,  чтобы создать условия для броска в 

корзину одному из игроков команды.   

Проще всего сделать это, используя быстрый прорыв, при котором ко-

манде нужно при первой же возможности стремиться быстро продвинуть 

мяч вперед и атаковать корзину противника раньше, чем защита успеет 

вернуться назад. В результате создается численное превосходство напа-

дающих над защитниками. Игрок может убежать вперед и получить 

длинную передачу через всю площадку. Численное превосходство возни-

кает и тогда, когда двое нападающих играют против одного защитника, 

или трое нападающих -  против двух защитников. В этих случаях атаку 

заканчивает партнер, который оказался неприкрытым под корзиной про-

тивника.   

Если команде не удалось использовать быстрый прорыв, можно приме-

нить одну из форм позиционного нападения, при котором нападающие 

стараются переиграть организованную защиту противника. При этом иг-

ровую площадку следует использовать так, чтобы избежать скопления 

игроков в одном месте.   

Основным тактическим ограничением при формировании расстановки в 

позиционном нападении является необходимость иметь, по крайней мере, 

одного защитника, который должен доставить мяч в зону нападения и 

начать атаку, а также подстраховать команду в защите против быстрого 

прорыва противника в случае неожиданной потери мяча.   

Действия игроков в позиционном нападении базируется на трех возмож-

ных движениях нападающего после передачи мяча - к корзине, к партнеру 

с мячом, к партнеру без мяча.   

В первом случае игрок после передачи мяча делает рывок к корзине,  ста-

раясь обойти защитника и получить обратную передачу для броска.  Во 
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втором и третьем случаях он сам или его партнер освобождается от брос-

ка с помощью заслона, при котором нападающий отсекает от своего 

партнера опекающего его защитника.  В игре применяют эти тактики в 

зависимости от ситуации, возникшей на площадке.   

Тактика защиты базируется на двух основных системах игры  -  личной и 

зонной.   

При личной защите каждый защитник прикрепляется к определенному 

игроку нападения. В случае успешного применения нападающими засло-

нов важно,  чтобы защитники были готовы поменяться подопечными и не 

оставили противника неприкрытым.   

Другие принципы лежат в основе зонной защиты, в которой каждый иг-

рок отвечает за охрану определенного участка площадки на подступах к 

своей корзине и противодействует в нем любому игроку противника.  

Кроме того, если необходимо, он должен помочь партнеру в соседней 

зоне.  Выбор защиты зависит от способностей баскетболистов, избранной 

тактики и сложившейся в игре ситуации.  Можно применять принципы 

личной или зонной защиты или комбинировать те и другие.   

Кроме того, защита может быть пассивна или оказывать активное давле-

ние на соперника. При пассивной защите команда охраняет ближайшие 

подступы к корзине, разрешая противнику выполнять дальние броски. 

Если они окажутся неудачными, защитникам легче овладеть отскочив-

шим от кольца мячом. При активной защите команда стремиться отобрать 

мяч у нападающих и помешать выполнению бросков.   

Защита, распространяющая принципы активной игры на всю площадку 

получила название прессинг. Защитники действуют активно даже за пре-

делами дистанции возможных бросков. Активное давление оказывается 

на противника сразу же, как только он овладеет мячом. Прессинг также 

можно использовать принципы личной, зонной защиты и комбинацию тех 

или других.   
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Следует помнить,  что сила командной защиты определяется индивиду-

альными действиями каждого игрока.   

В процессе игры в баскетбол на занятиях физической культуры для учащихся 

характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена ситуаций, 

изменение интенсивности и продолжительности деятельности каждого игрока. 

Условия игровой деятельности приучают занимающихся: подчинять свои дей-

ствия интересам коллектива в достижении общей цели; действовать с макси-

мальным напряжением своих сил и возможностей, преодолевать трудности в 

ходе спортивной борьбы; постоянно следить за ходом игры, мгновенно оцени-

вать изменившуюся обстановку и принимать правильные решения. 

Баскетбол способствует воспитанию у учащихся чувства коллективизма; настой-

чивости, решительности, целеустремленности; внимания и быстроты мышле-

ния; способности управлять своими эмоциями; совершенствованию основных 

физических качеств. 

1.3.Особенности применения игрового  метода на уроках физиче-

ской культуры в образовательных организациях 

Воспитание моральных качеств, целеустремлѐнности, стремлению к 

победе в баскетболе через преодоление трудностей тесно связано с выбором 

игровых упражнений. Велико значение игровых упражнений в развитии фи-

зических качеств: быстроты, силы, скоростной силы, выносливости, гибко-

сти, развития координации. Игровые упражнения воспитывают чувство со-

лидарности, товарищества и ответственности за действие партнера по коман-

де. Правила игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, 

честности, выдержки, умению ''взять себя в руки" после сильного возбужде-

ния, сдерживать свои отрицательные эмоции. 

Игровые упражнения способствуют укреплению нервной системы, 

двигательного аппарата, улучшают обмен веществ, повышению деятельности 

всех органов и систем организма человека и служат полезным средством ак-

тивного отдыха для многих школьников, студентов, трудящихся, особенно 

для тех из них, которые заняты напряженной умственной деятельностью. Из-
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вестно, что чем разнообразнее и интенсивнее движения, тем значительнее и 

активнее изменения, вызываемые ими в функциях органов и систем организ-

ма. Это многостороннее влияние спортивных игровых упражнений, многооб-

разных игровых упражнений, на организм человека весьма существенно. У 

занимающихся, в зависимости от интенсивности игровой деятельности, по-

требление тканями кислорода увеличивается примерно в 8-10 раз по сравне-

нию с состоянием покоя. При этом у тренированных игроков работа сердечно 

сосудистой системы и органов дыхания становится более экономной, лучше 

обеспечивается запрос организма в кислороде и питательных веществах. За-

нятия игровыми упражнениями положительно сказываются на развитии зри-

тельного, вестибулярного, мышечного и других анализаторов. Под влиянием 

систематических занятий играми увеличивается поле зрения играющих, их орга-

низм лучше переносит быстрые перемены в положении тела, у них развивается 

точность движении. 

В основном общеразвивающие игровые упражнения выполняются в 

форме гимнастических упражнении.  К ним относятся ходьба, бег, прыжки, 

упражнения без предметов и с предметами, упражнения на снарядах, на местно-

сти, элементы художественной гимнастики (для девушек), а также баскет-

бол (с использованием игрового упражнения) [13].  

Подготовительные и оздоровительные игровые упражнения спо-

собствуют развитию тех физических качеств, которые необходимы для изучения 

навыка игры в баскетбол и совершенствования в отдельных элементах тех-

ники у учащихся общеобразовательной школе. 

Образовательная сторона игрового упражнения будет стоять на должной 

высоте, если педагог, воспитатель будут обращать на это должное внимание. 

Итак, игровые упражнения имеют воспитательные оздоровительные и об-

разовательное значение. Однако занятия ими недостаточно для полно-

ценного, гармонического развития организма. Чтобы успешно содействовать 

укреплению здоровья и всестороннему физическому развитию, игрокам необхо-

димо заниматься гимнастикой и другими видами спорта. 
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Следовательно, необходимо учитывать и задачи игровых упражнений 

применяемых на занятиях баскетбола. 

Основные задачи игровых упражнений применяемых на занятиях по бас-

кетболу: 

1) укреплять здоровье занимающихся, способствовать их правильному 

физическому развитию; 

2) содействовать овладению жизненно необходимыми двигательными 

умениями, навыками.  

3) воспитывать у школьников необходимые морально-волевые и физи-

ческие качества; 

4) прививать организаторские навыки и привычку систематически само-

стоятельно заниматься игровыми упражнениями [13].  

Обучение спортивным играм (баскетбол и т.д.) должно представлять собой 

организованную систему, обеспечивающую полное и качественное овладение 

комплексом необходимых игровых упражнений. Основное требование к такой 

системе - постепенность усложнения. 

Сложны и разнообразны движения в игровой деятельности. В них, как 

правило, могут быть вовлечены все мышечные группы. Это способствует гар-

моничному развитию опорно-двигательного аппарата. 

Условия игрового соревнования требуют от участников довольно 

больших физических напряжений. Гигиеническое значение игровых 

упражнений усиливается возможностью их широкого использования в при-

родных условиях. Игровые упражнения в поле, в лесу, на воде и т.д.  ни с чем 

не сравнимое средство закаливания и укрепление здоровья. Полноценно ис-

пользовать естественные факторы природы особенно важно в период роста и 

развития молодого организма учащихся. 

Игровой метод, в силу присущих ему особенностей, является методом 

совершенствования двигательной деятельности, а также скоростно-силовых 

качеств. В наибольшей мере он позволяет совершенствовать такие качества, как 

ловкость, быстрота ориентировки, самостоятельность, инициативность, без кото-
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рых спортивная деятельность невозможна. Тренеру важно подобрать игровые 

упражнения, оказывающие влияние на те группы мышц, которые без специаль-

ных упражнений развиваются слабо. 

Несмотря на всѐ богатство содержания, одними игровыми упражнениями 

невозможно решить весь круг воспитательных и образовательных задач. По-

этому необходимо применять игровые упражнения в сочетании с другими вида-

ми физических упражнений. 

Игровой метод может использоваться для усвоения и закрепления 

учебного материала, а также повышения уровня физической подготовлен-

ности. Это осуществляется с помощью частных образовательных задач, т. е. 

применения таких игровых заданий, в которых есть сходные с изучаемым 

навыком по структуре и характеру нервно-мышечные напряжения, эле-

менты целостного двигательного действия.  

Под методикой принято понимать систему средств и методов, направлен-

ных на достижение определенного результата в процессе физического 

воспитания.  

Для решения задач физического воспитания используется множество раз-

личных методов, как специфических (характерных только для процесса физи-

ческого воспитания), так и неспецифических (общепедагогических, применяе-

мых во всех случаях обучения и воспитания) [1]. 

Метод организации двигательной деятельности в форме подвижной 

игры широко используется в процессе физического воспитания и имеет ряд 

преимуществ перед другими методами. Сущность метода заключается в том, 

что двигательная деятельность организуется на основе содержания, условий и 

правил игры. Характерными чертами игрового метода являются [24]: 

а) большая эмоциональность, на фоне которой протекают двигательная 

деятельность и поведение занимающихся; 

б) относительно  самостоятельный  (нерегламентированный)  выбор 

решений двигательных задач (играющий сам выбирает способ бега, прыжков, 

метаний, преодоления препятствий и т. д.); 
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в) многообразие двигательных задач и внезапное их возникновение в 

условиях постоянно изменяющейся ситуации; 

г) сложные и разнообразные взаимодействия занимающихся в процессе 

игры. 

Эти особенности обусловливают важные для преподавателя мето-

дические особенности игрового метода, который: 

- позволяет обеспечить повышенную заинтересованность занима-

ющихся в двигательной деятельности и меньшую психическую утомляе-

мость по сравнению с упражнениями монотонного характера; 

- способствует   совершенствованию   освоенных   двигательных действий 

и выработке умений ими пользоваться. Однако игровой метод  не  может быть  

использован  для  разучивания  новых двигательных действий; 

- обеспечивает комплексное развитие двигательных способностей, но в от-

личие от метода строгой регламентации упражнений, не дает возможности дово-

дить развитие отдельных двигательных способностей (физических качеств), до 

возможного предела; затрудняет дозирование нагрузок;   

- позволяет выявить личностные особенности занимающихся и эффек-

тивно воздействовать на формирование нравственных, морально-волевых и ин-

теллектуальных черт личности. Игровой метод обладает широкой доступностью, 

как для детей, так и для взрослых.  В  физическом воспитании детей  среднего 

школьного возраста он занимает одно из ведущих мест. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методы исследования 

В данной работе мы использовали следующие методы: 

1. Психолого-педагогический анализ литературных источников; 

2. Педагогический эксперимент; 

3. Наблюдение; 

4. Тестирование; 

5. Метод математической статистики. 

Психолого-педагогический анализ литературных источников – включал 

отечественную научно-исследовательскую литературу, программно – норма-

тивные документы, связанные с вопросами физического воспитания учащих-

ся общеобразовательных и спортивных школ. Анализ литературных источ-

ников позволил составить представление о проблеме исследуемого вопроса, 

обобщить имеющиеся литературные данные и мнения специалистов.  Дан-

ный метод применялся нами на протяжении всего периода выполнения рабо-

ты. 

Педагогический эксперимент – это своеобразная форма естественного 

эксперимента, так как проводят его в естественных условиях жизни и деятель-

ности испытуемых. Существенная же особенность педагогического экспери-

мента заключается в том, что он имеет целью не собственно изучение, а актив-

ное, целенаправленное изменение, преобразование, формирование той или 

иной деятельности, либо качеств личности. Педагогический эксперимент со-

здает возможность для воспроизведения изучаемых явлений. Это основной 

метод исследования. Ценность его заключается в том, в том, что, условия, в 

которых изучается то или иное исследование, создаются экспериментатором 

или могут многократно повторяться, частично или полностью изменяться. 

Это позволит глубже и разностороннее познавать изучаемое явление. 

Наблюдение - один из основных методов и форм работы педагога, исполь-

зуемых в педагогической практике, представляет собой планомерный анализ и 

оценку индивидуального метода организации тренировочного и соревнова-
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тельного процессов без вмешательства исследователя в ходе этого процесса. 

Такое наблюдение имеет конкретный объект изучения, наличие специфиче-

ских приемов регистрации явлений и фактов (условных обозначений при за-

писях и пр.) и конечно, проверку результатов наблюдения. Наблюдение    

проводится  не  за воспитанником вообще, а за проявлениями конкретных  лич-

ностных особенностей.  До начала наблюдения необходимо наметить определѐн-

ные задачи (что наблюдать); продумать план (сроки и средства); показатели (что 

фиксировать). Возможные просчѐты (ошибки) и пути их предупреждения, пред-

полагаемые результаты. Это метод пассивный: учитель наблюдает ситуации, ко-

торые появляются независимо от его планов, он не может повлиять на ход 

событий.  

Тестирование - это стандартизированный метод, используемый для из-

мерения различных характеристик. Часто оно является наименее трудоѐмким 

способом получить сведения об объективных данных или субъективных пози-

циях. Тест как научный инструмент есть результат тщательной и трудоѐмкой 

работы экспертов. Тесты создаются профессиональными психологами и педа-

гогами, которые специально занимаются этими вопросами. Поэтому задача 

преподавателя сводится к тому, чтобы найти опубликованные тесты и использо-

вать их, если они представляются ему полезными для решения поставленных 

диагностических задач.     

Для тестирования освоения баскетбольных умений и навыков мы воспользова-

лись следующими тестами. 

1. Скоростное ведение мяча (дистанция 60 метров). Обучающийся находится 

за лицевой линией. По сигналу учителя обучающийся начинает ведение левой ру-

кой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод 

мяча на правую руку перед воротами, затем проходит внутри ворот и т.д. Каждый 

раз проходя ворота, обучающийся должен выполнить перевод мяча и менять ру-

ку. Не должно быть ошибок во время ведения таких как пробежка, дв. ведение, 

потеря мяча во время ведения, соблюдение баскетбольной стойки (ноги полусо-

гнуты, голова поднята и смотрит вперѐд)! 
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2. Прыжок в длину с места – используется для оценки уровня развития 

скоростно-силовых и координационных способностей. Процедура тестиро-

вания. И.п. – полуприсед с наклоном туловища, руки назад, ступни парал-

лельно перед граничной линией на ширине таза. Учащийся резко отталкива-

ется ногами вперѐд-вверх с одновременным энергичным замахом рук, при-

земляясь на две ноги в глубокий присед. Критерием этих показателей слу-

жит максимальный результат.   

3. Прыжок в высоту – используется для оценки уровня развития ско-

ростно-силовых возможностей мышц – разгибателей колена, галеностопа,  

бедра. Процедура тестирования. Мы использовали стационарное устрой-

ство с большим диапазоном показателей. Высота прыжка определяется сле-

дующим образом: в начале, учащийся встает боком к стене и поднимает од-

ноименную руку вверх – отмечается деление, которого он коснулся. Затем из 

исходного положения – стоя на всей ступне, из полуприседа с взмахом рук, 

выпрыгивает вверх и дотрагивается до измерительного устройства – отмеча-

ется деление, которого он коснулся. Отталкивание и приземление не должно 

выходить за пределы квадрата 50х50 см. Результат учитывается в сантимет-

рах, с точностью до одного сантиметра, по разности между конечным в 

прыжке и исходным стоя с поднятой рукой показателями. Общее число по-

пыток – 3. Засчитывается лучший результат. 

4. Штрафные броски. Процедура тестирования обучающийся выполняет 

10 зачѐтных штрафных бросков с места предназначенного для пробития 

штрафных бросков. На каждый штрафной бросок отводится 5 секунд. Для 

выполнения упражнения потребуется помощник, который подбирает мячи 

под кольцом и подаѐт их обратно в зону штрафных бросков. (Стандартное 

расстояние от кольца до линии штрафного броска  4.2 м) 

Метод математической статистики - этот метод включает в себя выявление 

закономерности и статистический анализ полученных результатов по таблице 

вероятности Стьюдента, определяется достоверностью различных в изме-

нении результатов тестирования. 
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Порядок вычисления достоверности различий по критерию Т Стьюдента. Вы-

числение средней арифметической величины (X сред) по следующей формуле: 

n

i
  

дисперсия -
 

1

2

2







n

i
S  

стандартное отклонение - S = 2S  

средняя ошибка - 
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S
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коэффициент вариации - V = %100
X

S
 

Для оценки достоверности различий средних показателей использовался: 

t критерий Стьюдента -
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22

 




 где; 

n - объем выборки, 

 сумма, 

 х, у - экспериментальные данные 

 Sx, Sy -дисперсии. 

С помощью методов статистической обработки экспериментальных дан-

ных непосредственно проверяются, доказываются или опровергаются гипо-

тезы, связанные с экспериментом. 

2.2. Организация исследования 

Для того чтобы осуществить диагностику, необходимо, прежде всего, 

знать основные направления и теории личности для расширения возможности 

интерпретации; для того, чтобы толковать материал, используя понятийные ап-

параты различных теорий. 

Деятельность испытуемых должна протекать в атмосфере конфиден-

циальности и при полном отсутствии оценочного отношения со стороны экспе-

риментатора. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

Констатирующий этап исследования.  
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На первом этапе исследования изучались литературные источники по 

данной теме, проводились беседы с учителями и обучающимися, подготавлива-

лась база для проведения педагогического эксперимента. Анализ научно-

методической литературы выполнялся в следующих аспектах: первый был 

связан с рассмотрением сущности подвижного игрового метода (к которому 

относится метод круговой тренировки), а второй с особенностями проведе-

ния урока с применением игрового  метода. 

Состав экспериментальной группы 9 «а» класса составляет 12 человек 

(только мальчики). 

Формирующий этап исследования.  

Нами были проанализированы  программы физического воспитания, и 

на их основе было изменено содержание игрового метода обучения. Содер-

жание игрового метода было дополнено выявленными упражнениями, кото-

рые на наш взгляд более результативно влияют на обучение игре в баскетбол.  

Обучающиеся контрольной группы 9 «б» класса занимались без примене-

ния игровой метода, а обучающиеся экспериментальной группы 9 «а» класса за-

нимались с применением игрового метода с содержанием выявленных нами 

упражнении.  

Заключительный этап исследования.   

Включал обработку и обсуждение результатов за время эксперимента, опре-

деления и формирования выводов и рекомендаций по освещаемому вопросу, 

оформление дипломной работы. 
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ГЛАВА 3 ОБОСНОВАНИЕ, ВНЕДРЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТИВНОСТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ИГРОВОГО МЕ-

ТОДА ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «БАСКЕТБОЛ» ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ 9 КЛАССОВ 

3.1. Внедрение усовершенствованного игрового метода на урок фи-

зической культуры обучающихся 9 классов 

Помимо последовательности прохождения этапов обучения и воспита-

ния в методике занятий физкультурными упражнениями важное значение 

имеют способы обучения  упражнениям. Способы обучения - это пути и ме-

тоды, при помощи которых преподаватель передает школьникам знания, 

формирует у них соответствующие двигательные навыки и специальные фи-

зические качества [43]. 

Способы обучения игровым упражнениям основаны на использовании  

слова, чувственного восприятия,  взаимоконтакта учителя с обучаемым в 

процессе учебно-воспитательной деятельности. 

В практике обучения и воспитания имеют место различные словесные, 

наглядные и практические методы, которые применяются во взаимосвязи на 

всех этапах обучения. Хотя их можно использовать дифференцировано на 

определенных этапах. Выбор того или иного способа будет зависеть от со-

держания учебного материала, от задач обучения, практической подготов-

ленности руководителя и его методического мастерства. Словесные способы 

основаны на использовании слова как средства воздействия на занимающих-

ся и включает объяснение, рассказ, беседу, подачу команд, указаний, замеча-

ние. Наглядные способы обучения - это показ, демонстрация того или иного 

игрового упражнения которые создают у студентов образные представления 

об изучаемых упражнениях. Их показ должен быть четким, образцовым, ина-

че он отрицательно воздействует на психику обучаемого, ведет к неправиль-

ному выполнению приемов и действий. Он важен на первоначальном этапе 

обучения, когда объяснение не дает полного представления об упражнении. 
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В случае необходимости применяется "зеркальный" способ показа. Одна из 

форм использования этого способа обучения - показные занятия. 

Практические способы играют решающую роль в формировании дви-

гательных навыков, развития и совершенствования физических и специаль-

ных качеств у обучающихся. Это, как правило, повторение упражнений це-

леустремленно и многократно с постепенным усложнением условий и повы-

шением нагрузки. Важны в обучении и такие методические приемы, как 

опробование, выполнение упражнений по командам преподавателя, самосто-

ятельное выполнение упражнений, оценка и поощрение, оказание помощи и 

страховка, игры, эстафеты, соревнования, подготовительные упражнения. 

Все это применяют в тесной взаимосвязи, чтобы добиться высокой эффек-

тивности от каждого учебного занятия. 

Перечислив различные способы обучения физическим упражнениям, 

перейдем к освещению принципов, лежащих в основе методики занятий физ-

культурными упражнениями. Обучение осуществляется в соответствии с ос-

новными педагогическими принципами: активности, сознательности, систе-

матичности, наглядности, постепенности и доступности, прочности овладе-

ния знаний.  

Принцип активности означает целеустремленное участие занимающих-

ся в учебном процессе, что достигается следующими условиями: 

а)  четкостью процесса обучения, живым и интересным проведением 

занятий, повышением внимания школьников, заинтересованности в успеш-

ном выполнении упражнений; 

б)   применением      состязательности      и      приданию     обучению 

увлекательности,   эмоционального  подъема, проявлению значительных во-

левых усилий. 

Состязательность вызывает у обучающихся стремление к максималь-

ному эффективному выполнению упражнений. Однако надо учитывать, что в 

начальном периоде обучения состязательный метод применять не целесооб-

разно, так как при слабой подготовленности могут возникать ошибки, кото-
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рые затем будет сложно исправлять. Объективная оценка и поощрение сти-

мулируют обучающихся к активности уверенности в своих силах. Нельзя не-

обоснованно снижать оценки или наоборот преувеличивать. Самостоятель-

ное выполнение упражнений закрепляет успех в заинтересованности обуче-

ния и воспитания   школьников. 

Принцип сознательности означает, что занимающийся ясно понимает 

необходимость разучивания упражнений и сознательно относиться к их 

овладению. Реализация данного принципа зависит от разъяснения школьни-

ков следующих условий: 

а)  значения физической культуры в повышении и улучшении качества 

учебы и физического состояния; 

б)   целей,   задач   и   программы   обучения,   конкретные   требования, 

необходимые для выполнения каждого упражнения; 

в)  сущности изучаемых упражнений и их влияние на организм, ясное 

понимание техники выполнения упражнений; 

г)  необходимости формирования навыков анализа и обобщения своих 

успехов и неудач. 

Принцип систематичности означает последовательное и регулярное 

прохождение учебной программы с таким расчетом, чтобы простые преды-

дущие упражнения были подводящими для более сложных, с закреплением и 

развитием достигнутых результатов. Регулярность обучения обеспечивается 

использованием всех форм физической культуры. Систематичность при ра-

зучивании упражнений достигается методически правильном распределении 

материала в процессе обучения. Регулярность использования всех форм фи-

зической культуры обеспечивается многократным повторением упражнений. 

Перерывы между занятиями и тренировками не должны превышать 2-3 дней. 

Иначе занятия не дадут эффекта и снизят уровень физической подготовлен-

ности школьников. 

Принцип наглядности предполагает образцовый показ преподавателем 

изучаемых упражнений в сочетании с доходчивым и образцовым объяснени-
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ем. Целостное, ясное и правильное представление у школьников о разучива-

емых приемах и действиях при их образцовом показе позволяет быстрее 

освоить технику выполнения упражнений. Постепенное повышение нагрузки 

в процессе обучения достигается ее соответствием уровню функционального 

состояния организма и доступности для занимающихся. В противном случае 

это может привести к различным травмам. При хорошей подготовленности 

можно применять и повышенные нагрузки. 

Принцип прочности означает закрепление сформированных двигатель-

ных навыков, сохранение высокого уровня развития физических и специаль-

ных качеств в течение длительного времени. Условиями обеспечения проч-

ности достигается многократным повторением упражнений в различных со-

четаниях и разнообразной обстановке, а также систематической проверкой и 

оценкой достигнутых результатов. 

В последние годы наблюдается падение интересов школьников к урокам 

физической культуры, и как следствие этого наблюдается низкая посеща-

емость занятий. Следует отметить, что анализ действующих в нашей стране про-

грамм по физической культуре, показал, что стандартные программы не-

редко выступают в противоречие с интересами детей и учителей физической 

культуры. Физическое воспитание обучающихся должно отвечать новой цели и 

разнообразному физкультурному воспитанию в интересах формирования здо-

ровья. Воспитать у обучающихся потребность в двигательной активности на всю 

жизнь. Игровая направленность уроков физической культуры не означает отказ 

от средств гимнастики и других дисциплин. Следует отметить, что особое ме-

сто на уроках физической культуры занимают подвижные игры и игровые упраж-

нения с элементами баскетбола. В зависимости от поставленных задач игровой 

метод может включаться как в подготовительную, так и в основную части уро-

ка. Все зависит от того, что является главным в конкретной ситуации - пре-

имущественно развитие физических качеств или обучение и совершенствова-

ние программного материала по баскетболу. Если слабая физическая подго-

товка обучающихся препятствует полноценному формированию уме-
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ний и навыков игровой метод следует проводить в подготовительной части 

урока. 

В течение урока учащиеся в определенной последовательности перехо-

дят от одной игре к другой, выполняя на каждой из них игровые задания 

вперемежку с целевыми упражнениями, направленными на обучение, вос-

питание и совершенствование конкретных физических качеств. В процессе 

занятий происходит развитие скоростно-силовых и  других физических 

качеств (быстроты, координации, выносливости), в соответствии с постав-

ленными задачами. А за счет роста физической подготовки происходит  

совершенствование технических приемов игры.  Применение различных 

вариантов будет диктоваться такими условиями, как физическая и техниче-

ская подготовленность класса. В специализированные комплексы с игровой 

направленностью необходимо включать упражнения из основной, атлетиче-

ской, прикладной и снарядной гимнастики с использованием различного ин-

вентаря. Из легкой атлетики - упражнения с прыжками, метаниями, бегом. Из 

тяжелой атлетики - упражнения с различными отягощениями. Предлагаемые 

упражнения должны подбираться так, чтобы каждое из них воздействова-

ло на отдельные группы мышц, и было рассчитано на развитие   определен-

ных   физических   качеств.   Для   совершенствования технических приемов 

спортивных игр используют комплексные упражнения, состоящие из предва-

рительно хорошо изученных игровых элементов. Основная задача использо-

вания игрового метода это -  эффективное развитие скоростно-силовых ка-

честв в условиях ограниченного и жесткого лимита времени при строгой 

регламентации индивидуальной дозировке выполняемых упражнений. При 

этом развитие двигательных качеств должно быть тесно связано с 

освоением программного материала. В уроке чередуются игровые упраж-

нения на развитие физических качеств и изучение технических приемов 

игры, таких как: стойки, перемещения, передачи мяча, ведение мяса. Такой 

подход к проведению урока физической культуры позволяет более каче-

ственно решать поставленные задачи. А также это позволяет быстро и каче-
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ственно усвоить двигательную информацию полученную на уроке, повысит 

посещаемость, сделает урок интересным для школьников, повысит эмоцио-

нальный фон урока и позволит учителю держать дисциплину урока. 

Примерное содержание игрового метода на уроках 9 «А» класса включала в 

себя следующие игры и игровые приемы: 

1. Удочка (простая и командная) 

Организация.  Для игры нужна скакалка длиной (3-4м.). Эта удочка, с по-

мощью которой рыбак  (водящий) ловит рыбок (остальных играющих).  

Ход игры. Все играющие становятся в круг, а водящий - в середине крута со 

скакалкой в руках. Он вращает скакалку так, чтобы она скользила по воздуху 

на уровнеколена играющих. Они внимательно следят за движением скакалки, 

подпрыгивают, чтобы он не задел кого-либо из них.          

Правила. Тот, кто заденет скакалку, становится в середину и начинает вра-

щать скакалку, а бывший водящий идет на его место в круг. 

Пойманным игрок считается в том случае, если скакалка коснулась его ноги. 

Не разрешается игрокам во время прыжков приближаться к водящему. 

Во втором варианте простой удочки задевший скакалку выбывает из игры. 

Выигрывают два-три игрока, оставшиеся последними. 

В командном варианте «Удочки» стоящие по кругу рассчитываются на пер-

вый-второй и соответственно составляют команды. Водящий (как и во вто-

ром варианте) один и тот же. Игрок, задевший веревочку, поднимает руку 

вверх; он приносит своей команде штрафное очко. Счет после каждой ошиб-

ки объявляется громко. Победу в игре одерживает команда, получившая по-

сле 2-4 минут игры меньше штрафных очков. [15] 

2.  Прыжок за прыжком. 

Организация. Играющие делятся на две команды, каждая из них распреде-

ляется по парам. Пары каждой команды встают колоннами в трех-четырех 

шагах друг от друга и держат за концы короткие скакалки на расстоянии 50-

60см от пола. 
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Ход игры. По сигналу учителя первые пары быстро кладут скакалку на зем-

лю и оба игрока (один - налево, другой - направо) бегут в конец своей колон-

ны, а затем последовательно перепрыгивают через скакалки всех пар, стоя-

щих в колонне. Добежав до своих мест, оба игрока останавливаются и берут 

свою скакалку снова за концы. Как только первая скакалка поднята с земли, 

вторая пара кладет свою скакалку, прыгает через первую скакалку, бежит 

мимо колонны в ее конец и перепрыгивает через скакалки до своего места. 

Затем в игру вступает третья пара и т. д.  

Правила. Соревнование идет между двумя колоннами. Игроки колонны, за-

кончившие прыжки первыми, побеждают. [9] 

3.  К  финишу прыжками. 

Организация. Двумя линиями обозначается участок длиной 15м и шириной 

8м. Играют по пять человек.  

Ход игры. По сигналу участники прыгают на правой (левой) ноге от одной 

линии до другой. После каждого преодоления дистанции «последний» выбы-

вает, четверо оставшихся спокойно возвращаются к линии старта. В это вре-

мя соревнуется вторая четверка. Те, кто вернулся на старт, снова прыгают 

вперед, снова последний выбывает и т. д. Таким образом, в двух четверках 

вскоре определяются победители. После этого в игру вступают две новые 

четверки. Между победителями можно разыграть финал. 

Варианты игры. Игру можно провести отдельно среди мальчиков и девочек. 

5. Прокати мяч. 

Организация. Играющие образуют 2-4 команды и располагаются на лицевой 

линии в колоннах.   

Ход игры. Первые игроки с мячом в руках лицом к игрокам, а другие игра-

ющие принимают упор лежа боком к нему. Первый игрок прокатывает мяч 

под всеми игроками, последний ловит мяч. В это время все игроки ложатся 

на живот и последний игрок с мячом в руках, толчком двух ног перепрыгива-

ет через них. Победитель команда, игроки которой, первыми закончили зада-

ние и оказались на своих местах. 
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6. Отнеси мяч ногами. 

Организация.  И. п.: в колонну по одному, впереди капитан.   

Оборудование: баскетбольный мяч, поворотный флажок. 

Ход игры: зажав баскетбольный мяч между коленями, прыгать до поворот-

ного флажка, обежать флажок и бегом передать мяч партнеру по команде. 

Правила: в случае потери мяча подобрать его и продолжать соревнование. 

Побеждает команда, раньше закончившая эстафету. 

7. Подбрось – поймай.  

Организация. Играющие делятся на две равные команды, и каждая команда 

строится в 2 шеренги напротив друг друга. У игроков одной шеренги (каж-

дой команды) по мячу. 

Ход игры. По сигналу. Играющие одновременно подбрасывают мяч над со-

бой вверх, ловят его двумя руками и прокатывают партнерам, стоящим в 

противоположной шеренге. Те в свою очередь повторяют задание и отдают 

мяч обратно.  

Побеждает команда, быстрее и точнее выполнившая задание.  Возможно не-

сколько вариантов подброса мяча: над собой и выполнение нескольких хлоп-

ков,  над собой и в это время постараться сесть и встать, над собой и поймать 

мяч в прыжке. 

8.  Коллективная скакалка.  

Организация: И.п.: 8 человек в колонну по одному, двое вращают длинную 

скакалку.  

Ход игры: поочередно забегать под скакалку и прыгать. Сколько человек бу-

дит прыгать столько «очков» получит команда. 

Штраф: запутался, выбыл.  

Побеждает команда, набравшая большее количество «очков» за три попытки. 

9.  «Трудный прыжок». 

Организация: Играющие делятся на две команды. Игроки поочередно прохо-

дят к черте,  проведенной на полу.  
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Ход игры: Наклоняясь вперѐд, играющие берутся руками за голеностоп. От-

талкиваясь одновременно двумя ногами, они пытаются перепрыгнуть через 

черту. Удачную попытку нужно повторить в обратном направлении, тем са-

мым принеся команде победное очко.  

Правила: На черту наступать нельзя. Игроки каждой команды соревнуются 

поочередно. Побеждает команда, которая набирает большее количество «оч-

ков». 

10. Передал – садись.  

Организация. Играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонну 

по одному, одна параллельно другой. Каждая команда выбирает капитана, ко-

торый становится напротив своей команды на расстоянии 5-8 шагов с мячом в 

руках. 

Ход игры. По сигналу капитаны передают мяч (указанным способом) первым 

игрокам своей команды. Те, поймав мяч, быстро передают его обратно капи-

тану и сразу же принимают упор присев. Затем капитан выполняет передачу 

второму, третьему игроку и т. д.  

Побеждает та команда, чей последний игрок, передав мяч капитану, приседа-

ет, а капитан, поймав мяч, поднимает его вверх. 

11. Ведение с выбиванием мяча.  

Организация.  Шесть - семь игроков располагаются на ограниченном про-

странстве – в трех секундной зоне. У каждого игрока мяч.  

Ход игры. По сигналу они начинают ведение мяча с одновременным выбива-

нием мяча у партнеров. Если у игрока выбили мяч или он его потерял, то он 

берет мяч вновь и продолжает ведение. Игра продолжается по времени. Побе-

дил игрок, который наименьшее количество раз потерял мяч (или у него  вы-

били). 

12. Эстафета с ведением и броском по кольцу.  

Организация. Играющие образуют 2-4 команды и располагаются на лицевой 

линии в колоннах. У первых игроков каждой команде по мячу.  
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Ход игры. По сигналу первые игроки начинают продвигаться вперед до 

кольца с ведение мяча. Делают остановку и выполняют бросок одной рукой 

по кольцу. Ловят мяч. И с мячом в руках выполняют ускорение до вторых 

игроков своей команды. Передают мяч из рук в руки. И то же самое делают 

все остальные игроки. 

Правила. У каждого игрока есть только одна возможность совершить бросок 

по кольцу. За попадание по кольцу команда наделяется одним очком. 

Побеждает команда, которая наберет наибольшее количество очков. Игру 

можно видоизменить, меняя способ броска по кольцу: двумя руками снизу и 

от груди после ведения. 

13. Броски в кольцо с места.  

Организация. Играющие делятся на две команды, каждая из которых зани-

мает свою половину баскетбольной площадки и строится в колонну по одно-

му за линией штрафного броска.  

Ход игры. По сигналу направляющие игроки обеих команд выполняют с ме-

ста прицельный бросок в кольцо, бегут к подбору своего мяча и осуществля-

ют передачу следующему игроку своей команды, а сами стороной возвраща-

ются и становятся в конец колонны.  Затем тоже задание выполняют все иг-

роки соревнующихся команд. 

Побеждает та команда, участники которой забросят в кольцо большее коли-

чество мячей. 

14. Челнок. 

Организация. Игра может проводиться одновременно на разных половинах 

зала, команды могут быть смешанными или раздельными по составу. Две со-

ревнующиеся команды располагаются справа и слева от проведенной линии. 

Договариваются, что игроки одной команды будут прыгать (толкаясь двумя 

ногами с места) вправо от линии, а игроки другой команды - влево. Команды 

выбирают капитанов, которые посылают по очереди игроков к средней линии.  

Ход игры. После начального прыжка первого номера по пяткам отмечается 

линия его приземления. Игрок возвращается в свою команду, а от отмечен-
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ной линии прыгает в обратную сторону (к средней черте) игрок другой ко-

манды. Так же делается отметка его приземления. От этой отметки в другую 

сторону снова прыгает игрок первой команды и т.д. 

Правила. Контрольной всегда является средняя ливня. Если последнему иг-

року удалось перепрыгнуть через нее, его команда побеждает. Если не уда-

лось, то команда проигрывает тот отрезок, которого недостает  до средней ли-

нии. Правилами не разрешается заступать за черту, с которой прыгаешь. Если 

после приземления игрок оступится назад (оперся об пол рукой), то отметка 

соответственно переносится к крайней точке приземления, Каждый имеет 

право только на один прыжок.  

15. Скакуны.  

Организация. Очерчивается площадка размерами 8 на 8м. Она может быть 

несколько больших или меньших размеров, что зависит от количества играю-

щих и их физического развития. На одной стороне площадки - дом скаку-

нов. Играющие делятся на две команды, одна из которых идет за линию дома, а 

игроки другой свободно располагаются внутри квадрата. Скакуны рассчитыва-

ются по номерам.  

Ход игры. Учитель вызывает одного из них в поле, называя его номер. По-

следний  выскакивает в поле на одной ноге и ловит игроков, бегающих на двух 

ногах. Учитель следит за скакуном и через 10-15с кричит ему: «Домой!» По 

этому сигналу скакун возвращается на свое место, а вместо него по указа-

нию учителя в поле выходит другой игрок. Пойманные игроки выходят за пре-

делы площадки. Игра заканчивается, когда все игроки в поле переловлены. 

Громко объявляется время, за которое скакуны осалили всех игроков внутри 

квадрата. После этого команды меняются ролями. После второй половины игры 

снова отмечается время, потребовавшееся для ловли скакунов. Побеждает ко-

манда, у которой это время оказалось меньшим. 

Правила. Два скакуна в поле находиться не могут, следующий скакун выхо-

дит в поле только тогда, когда предыдущий вернется домой. Тот, кто выбежал 

за границу площадки, считается пойманным, Если это сделал скакун, то он 
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лишается права ловить игроков в поле и должен вернуться на свое место. Он 

возвращается домой и в том случае, если оступился на обе ноги. 

Учитель может выбрать перед игрой капитаном команд, которые са-

ми высылают в поле скакунов. Пока все игроки не побывали в роли скакунов, 

нельзя повторно выпускать игроков в поле. [15]  

16.  Прыгуны и пятнашки.  

Организация. Участники игры делятся на две равные команды,  

каждая из которых выстраивается вдоль боковых сторон зала лицом к 

середине. По жребию одна команда назначается прыгунами, вторая -  пят-

нашками. На площадке делается разметка. В 1м от лицевой границы пло-

щадки проводится стартовая линия ( д л я  бегунов), а впереди, через три 

метра вторая стартовая линия (для прыгунов). Перед этой линией (в 10-

12м от нее) чертят полосу шириной 1,5-2м.  

Ход игры. По команде учителя «На старт!» четверо игроков из команды пры-

гунов занимают места за второй линией. За ними в затылок тут же встают за 

ближайшую к стене линию четверо из команды пятнашек. По команде «Вни-

мание!» прыгуны и пятнашки принимают положение высокого старта, а по ко-

манде «Марш!» все выбегают вперед. Задача прыгунов — быстрее достичь по-

лосы и перепрыгнуть через нее. Задача пятнашек — успеть осалить прыгунов 

прежде, чем они сделают прыжок (пятнашки не прыгают). Если прыгуна не 

успеют осалить до прыжка, его команда получает очко. Пятнашка, который 

коснется прыгуна рукой до начала прыжка, также получает одно очко. 

Правила. После первых четверок в борьбу вступают вторые четверки прыгу-

нов и пятнашек, пока все не примут участия в игре. После этого команды ме-

няются ролями и местами на линиях старта. В итоге игры побеждает команда, 

набравшая больше очков. Правила разрешают пятнашкам салить любого иг-

рока или нескольких игроков. Касание засчитывается только до момента оттал-

кивания. Прыгун, заступивший за пределы полосы или не перепрыгнувший по-

лосу, считается осаленным. 
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Примерные упражнения включенные в содержание игрового метода 

Ловля мяча после отскока от пола: 

1. Передача мяча в стену одной рукой  под слегка поднятой ногой и ловля 

его другой рукой после отскока от пола. 

2. Передача мяча в стену и ловля его после отскока от пола. Расстояние до 

стены 4-5м. Варианты выполнения: 

- передачи попеременно двух мячей в стену и ловля их после отскока от по-

ла; 

- передача мяча в пол и ловля его после отскока от стены. 

3. Передача мяча в стену и ловля его после отскока от пола из исходного по-

ложения сидя на полу лицом к стене. 

4. Передача двумя руками в стену на месте на расстоянии 3-4 м с отскоком от 

пола. Во время передачи игрок должен успеть выполнить один удар мяча впол, 

прежде, чем отправить мяч в стену. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения, 

с отскоком мяча на разную высоту: 

1. Ведение мяча на месте с изменением высоты отскока. 

2. Ведение мяча правой и левой рукой в положении сидя. 

3. Ведение мяча в движении с изменением высоты отскока. 

4. Ведение одного или двух мячей передвигаясь разным темпом. 

5. Бег скрестным шагом, преставным с ведением мяча. 

6. Скоростное ведение мяча. По сигналу кувырок вперед и продолжение 

ведения. 

7. Ведение мяча по прямой, по сигналу – поворот и ведение в другом 

направлении. 

8. Упражнение в парах. У каждого по мячу. Игроки ведут мяч, а третий 

мяч стараются передавать друг другу. 

Ловля передач мяча с шагом: 

1. Передачи мяча в парах с изменением расстояния между партнерами. С 

каждой передачей партнеры сближаются, затем удаляются друг от друга. 
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2. Передача в парах. Расстояние между игроками 2-3 м. Один из 

партнеров все время отдает передачи, располагаясь на месте, а другой,  

перемещаясь преставными шагами вправо – влево, получает и возвращает 

передачу. Игроки работают по времени. 

3. Подбрасывание мяча над собой и передача партнеру с шагом. 

4.Точное набрасывание мяча партнером и обратная передача с шагом. 

Бросок мяча в корзину одной рукой с места,  двумя руками снизу и 

от груди после ведения: 

1. Выполнение броскового движения рукой таким образом, чтобы мяч 

перекатился и опустился на тыльную сторону кисти. 

2. Броски с трех точек на расстоянии 4-5 м от кольца. Выполнить по 5-

10 бросков с каждой токи. Можно менять точки и расстояние до кольца. 

3. Игрок выполняет короткое ведение, остановку прыжком или шагом и 

выполняет бросок по кольцу двумя руками снизу или от груди. 

4. Игроки выполняют передачи друг другу на расстоянии 3м от кольца. 

После 3-4 передач один из игроков выполняет бросок одной рукой с места. 

5. Выполнить по 10 бросков одной рукой с места,  двумя руками снизу и 

от груди после ведения со средней и дальней дистанции. После каждого 

броска игрок делает рывок до центральной линии и возвращается обратно для 

броска. 

3.2.  Выявление результативности обучение игре в баскетбол при помощи 

усовершенствованного игрового метода 

На первом этапе проведенного исследования было проведено тестиро-

вание, в результате которого был установлен изначальный уровень развития 

баскетбольных умений и навыков уровень.  

Таблица 1 
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Уровень развития баскетбольных умений и навыков в контроль-

ной и экспериментальной группе констатирующий этап эксперимента 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тесты (ед. измерения) 

Значение показателей 

 

 

Значение кри-

терия сравне-

ния 

 

 

контрольная 

группа 9 «Б» 

Эксперимен-

тальная 9 

«А» 

 Среднее и его ошибка Тр < Тт при = 

0,05  

1. 

 

 

 

 

Скоростное ведение 

мяча (дистанция 60 

метров) 

10,2+/- 0,06 

 

 

 

 

10,3+/- 0,05 

 

 

 

 

1,30 < 2,093 

 

 

 

2. 

 

Прыжок в длину с ме-

ста (см.) 

 

158 +/- 0,75 

 

157+/- 0,68 

 

0,2 < 2,093 

 

3. 

 

Прыжок в высоту (см.) 

 

32, 9 +/- 0,50 

 

33,0 +/- 0,48 

 

0,14 < 2,093  

 

4. Прыжки с броском 

мяча об щит (30с) 
15,75 ± 0,75 16,45 ± 1,33 0,9 

Таблица 2 

Измерение умений штрафного броска в контрольной и экспери-

ментальной группе констатирующий этап эксперимента 

(https://www.psychol-ok.ru/statistics/student/student_02.html) 

 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 3  4  -1  0.08  1  0.0064  

2 4  3  0  -0.92  0  0.8464  

3 5  3  1  -0.92  1  0.8464  

4 6  4  2  0.08  4  0.0064  

5 3  5  -1  1.08  1  1.1664  

6 4  5  0  1.08  0  1.1664  

7 5  5  1  1.08  1  1.1664  

8 3  4  -1  0.08  1  0.0064  
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9 2  1  -2  -2.92  4  8.5264  

10 4  2  0  -1.92  0  3.6864  

11 5  6  1  2.08  1  4.3264  

12 4  5  0  1.08  0  1.1664  

Суммы: 48 47 0 -0.04 14 22.9168 

Среднее: 4 3.92         

 
 

Результат: tЭмп = 0.2 
 

 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.07 2.82 

 

 

 

Как можно заметить из данных таблицы, в обеих группах был практи-

чески одинаковый уровень развития баскетбольных умений и навыков. Это 

четко видно по результатам теста в обеих группах на констатирующем этапе 

эксперимента. Как видно из таблицы 1 по всем показателям  обеих групп 

примерно одинаковый. Результаты не достоверны.  

 

Таблица 3 

Уровень развития баскетбольных умений и навыков в контроль-

ной и экспериментальной группе заключительный  этап эксперимента 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тесты (ед. измерения) 

Значение показателей 

 

 

Значение кри-

терия сравне-

ния 

 

 

контрольная 

группа 9 «б» 

Эксперимен-

тальная 9 «а» 

Среднее и его ошибка Тр < Тт при = 

0.05  
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1. 

 

 

 

 

Скоростное ведение 

мяча (дистанция 60 

метров) 

9,88+/- 0,06 

 

 

 

 

9,46+\- 0,06 

 

 

 

 

4,76 > 2,093 

 

 

 

 

2. 

 

Прыжок в длину с ме-

ста (см.) 

 

161 +/- 3,18 

 

170 +/- 3,02 

 

10,3 > 2,093 

 

3. 

 

Прыжок в высоту с 

места (см.) 

 

33,2 +/- 0,2 

 

34,7 +/- 0,3 

 

4,29> 2,093 

 

4. Прыжки с броском 

мяча об щит (30с) 

16,33 ± 1,82 18,21 ± 0,84 1,26 

 

Таблица 4 

Измерение умений штрафного броска в контрольной и эксперимен-

тальной группе заключительный  этап эксперимента 

(https://www.psychol-ok.ru/statistics/student/student_02.html) 

№ 

Выборки Отклонения от среднего Квадраты отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 4  5  -0.58  -0.17  0.3364  0.0289  

2 5  5  0.42  -0.17  0.1764  0.0289  

3 6  6  1.42  0.83  2.0164  0.6889  

4 7  5  2.42  -0.17  5.8564  0.0289  

5 4  5  -0.58  -0.17  0.3364  0.0289  

6 5  6  0.42  0.83  0.1764  0.6889  

7 4  5  -0.58  -0.17  0.3364  0.0289  

8 4  5  -0.58  -0.17  0.3364  0.0289  

9 4  3  -0.58  -2.17  0.3364  4.7089  

10 4  4  -0.58  -1.17  0.3364  1.3689  

11 5  7  0.42  1.83  0.1764  3.3489  

12 3  6  -1.58  0.83  2.4964  0.6889  

Суммы: 55 62 0.04 -0.04 12.9168 11.6668 

Среднее: 4.58 5.17         
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Результат: tЭмп = 1.4 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.07 2.82 

 
 

Полученное эмпирическое значение t (1.4) находится в зоне незначимости. 

 

В результате проведенного исследования и повторного тестирования 

были получены данные, из которых видно, что произошел прирост показате-

лей.  Это говорит о том, что усовершенствованное содержание игрового ме-

тода показало результативность в практике образовательного процесса. 

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

10,4

до после

Контрольная группа

экспериментальная

 

Рисунок 1  

Изменение уровня средних показателей теста:  

Скоростное ведение мяча (дистанция 60 мет-

ров)
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 Рисунок 3 

Изменение уровня средних показателей теста: Прыжок в длину с места. 

 

Рисунок 4 

Изменение уровня показателей теста: Прыжок в высоту (см). 

 

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что использование 

усовершенствованного игрового метода на уроках физической культуры при 

обучении игре в баскетбол экспериментальной группы оказало на них поло-

жительное влияние. 
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ВЫВОДЫ 

1. В ходе литературных источников мы выявили анатомо-физиологические 

особенности обучающихся 9 классов. Этот возрастной период характеризуется 

бурным развитием физических качеств  и является чрезвычайно благо-

приятным для целенаправленного обучения игре в баскетбол посредством 

игрового метода. Игровой метод является одним из результативных средств, 

помогающих снять нервное напряжение и вызывать положительные эмоции у 

обучающихся. С этой целью игровой метод получил широкое распространение не 

только в занятиях в общеобразовательной средней школе, но и   с начинающи-

ми спортсменами. 

2. Мы определили уровень умений и навыков игре в баскетбол у обу-

чающихся 9 классов, контрольной и экспериментальной групп. В обеих 

группах был практически одинаковый уровень развития баскетбольных уме-

ний и навыков. Это четко видно по результатам теста в обеих группах на 

констатирующем этапе эксперимента. Как видно из таблицы 1 по всем пока-

зателям  обеих групп примерно одинаковый. Результаты не достоверны.  

3. Обоснованное усовершенствование содержания игрового метода  

состоит из 15 специальных игр и упражнений с их описанием, правилами и 

организацией проведения и соответствует разделу обучения и совершенство-

вания баскетболу по школьной программе для школьников данного возраста. 

4. В результате применения усовершенствованного игрового метода 

произошел очевидный прирост умений и навыков игре в баскетбол у экс-

периментальной группы, полученные данные подтвердили нашу гипоте-

зу. 
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