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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. В настоящее время забота о здоровье 

детей стала занимать во всем мире приоритетные позиции. И это понятно: 

современному обществу нужны личности творческие, гармонично 

развитые, активные и здоровые. Здоровье, приобретенное в ранний и 

младший школьный период, служит фундаментом для общего развития и 

сохраняет свою значимость в последующие годы. 

Современное общество предъявляет высокие требования к работе, 

призванных заложить основы крепкого здоровья и всестороннего развития 

личности ребенка. Нельзя не согласиться, что одной из первостепенных 

задач воспитательного процесса является физическое воспитание 

школьников. 

В современных условиях значительно увеличился объем 

деятельности, осуществляемой в вероятных и неожиданно возникающих 

ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты реакции, 

способности к концентрации и переключению внимания, 

пространственной, временной, динамической точности движения, их 

рациональности. Все эти качества или способности связывают в теории 

физического воспитания с понятием «ловкость». 

Необходимость целенаправленного развития способностей 

оптимально регулировать, (т. е. точно, быстро, рационально) управлять 

движениями, быстро усваивать сложно координационные, точные 

движения и перестраивать свою деятельность в зависимости от условий - 

все это характеризует ловкость. 

Один из наиболее крупных ученых в области физического 

воспитания школьников Г.Н. Сатиров отмечал: «не владев этим 
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комплексом качеств, и способностей, нельзя научиться управлять собой, 

своим телом, своими движениями». 

Согласно Н.А. Бернштейну, ловкость - «чрезвычайно универсальное, 

разностороннее», это «способность двигательно выйти из любого 

положения, то есть способность справиться с любой возникшей 

двигательной задачей: 

 правильно (адекватно и точно), 

 быстро (то есть, скоро и споро), 

 рационально (целесообразно и экономично), 

 находчиво (изворотливо и инициативно)» [4]. Об этом 

физическом качестве можно многое сказать: это и функция управления, а в 

связи с этим главенствующее место по ее осуществлению занимает 

центральная нервная система. Управлять же для реализации ловкости т.е. 

ей приходится очень многим. Прежде всего двигательная ловкость 

проявляется во всевозможных случаях: профессиональных навыках, 

рабочих движениях, в быту, в домашнем хозяйстве, в гимнастике, легкой 

атлетике, спортивных играх, акробатике, в военной деятельности и т. д. 

Притягательное свойство ловкости, ее доступности т. е. особенность ее, 

которая дает шанс человеку с самыми средними телесными данными 

одержать верх в самым сложных ситуациях, ловкость не какое - то 

неизменяемое прирожденное свойство, она поддается упражнению, ее 

можно выработать в себе, добиться сильного повышения ее уровня. Как 

писал Н.А. Бернштей, «она - концентрат жизненного опыта по части 

движений и действий» [4]. Недаром ловкость повышается с годами и 

удерживается у человека дольше всех других его психофизических 

качеств. Двигательная ловкость это свое рода двигательная находчивость. 

Ловкость и лежащая в ее основе координация движений в 

наибольшей мере склонны к развитию в младшем школьном возрасте. В 
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последующем в развитии ловкости может наступить, если систематически 

не выполнять упражнения для ее совершенствования. Отсюда видно, что 

младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом в 

развитии ловкости не только у школьников, но и вообще у человека. 

Проявление ловкости в большой степени зависит от пластичности нервных 

корковых процессов, от способности человека различать темп, амплитуду 

и направление движений, степень напряжения и расслабления. 

Одним из важнейших средств развития двигательных качеств детей 

является подвижная игра. Подвижные игры - наиболее доступный и 

эффективный метод воздействия на ребенка при его активной помощи. 

Игра - естественный спутник жизни ребенка и поэтому отвечает 

законам, заложенным самой природой в развивающемся организме 

ребенка - неуемной потребности его в жизнерадостных движениях. 

Преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми упражнениями 

в том, что игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, 

протекает эмоционально, стимулирует двигательную активность. 

Современные дети мало двигаются, меньше, чем раньше играют в 

подвижные игры из-за привязанности к телевизору и компьютерным 

играм. Уменьшается и количество открытых мест для игр. Родители и 

педагоги все более и более обеспокоены тем, как, где и когда можно 

предоставить детям возможность активно и творчески поиграть. А чтобы 

поддержать интерес детей к таким играм, они должны их узнать, и задача 

педагога помочь им в этом - это и стало актуальностью работы. 

Исходя из актуальности была сформулирована тема работы: 

особенности развития ловкости детей 7-9 лет во внеурочной деятельности. 

Проблема   исследования: поиск   эффективных   средств   развития   

ловкости   у   младших школьников на уроках физической культуры. 
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Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре у обучающихся младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: развитие ловкости у учащихся 7-9 лет во 

внеурочное время. 

Гипотеза исследования: процесс развития ловкости у младших 

школьников будет проходить наиболее эффективно, если: 

-они постоянно приобретают двигательные умения; 

-включать элементы новизны; 

-применять различные методы, средства и приемы, способствующие 

точному соизмерению и регулированию пространственных, временных и 

динамических параметров движений. 

Цель исследования: разработать комплекс упражнений по развитию 

ловкости у обучающихся начальных классов во внеурочное время, 

обосновать его эффективность. 

Для достижения поставленной цели, были сформулированы задачи: 

1. проанализировать теоретико-методологическую литературу по 

теме исследования; 

2. разработать комплекс упражнений по развитию ловкости у 

обучающихся начальных классов во внеурочное время; 

3. проверить эффективность разработанного комплекса упражнений 

педагогическим экспериментом. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: теоретические (анализ и обобщение литературных источников); 

эмпирические (наблюдение, беседа, педагогическое тестирование); 

статистические (шкалирование, ранжирование); методы математической 

обработки данных. 

Этапы исследования: 
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1 этап – (сентябрь 2018 – ноябрь 2018 гг.) анализ научно-

методической литературы по теме исследования; определение уровня 

развития ловкости у обучающихся 7-9 лет. 

2 этап – (ноябрь 2018 – март 2019 гг.) выявление эффективности и 

результативности разработанного комплекса упражнений по развитию 

ловкости у обучающихся начальных классов во внеурочное время. 

3 этап – (март 2019 – апрель 2019 гг.) обработка и интерпретация 

полученных результатов исследования. 

Опытно-экспериментальная база исследования: МАОУ 

«Образовательный комплекс «Покровский» г. Красноярска. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

его результаты позволяют дополнить и конкретизировать, современные 

представления о развитии ловкости у детей младшего школьного возраста 

во внеурочное время в секции футбола. Комплекс упражнений по 

развитию ловкости у обучающихся начальных классов во внеурочное 

время, уточняет имеющиеся теоретические представления о способах 

развития ловкости детей. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке, 

обосновании и практической апробации комплекса упражнений по 

развитию ловкости у обучающихся начальных классов во внеурочное 

время в секции футбола. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

исследования использовались при проведении опытно-экспериментальной 

работы на базе МАОУ «Образовательный комплекс «Покровский» г. 

Красноярска. 

Структура. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трёх глав, шести параграфов, заключения, практических 
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рекомендаций, библиографического списка (26 источников), одного 

приложений, 56 страниц. 
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ГЛАВА 1.  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

1.1. Ловкость как один из видов двигательных способностей 

 

 

Ловкость – сложное комплексное двигательное качество, уровень 

развития которого определяется способностью человека быстро обучаться, 

мгновенно реагировать на внезапно изменившиеся условия окружающей 

обстановки своевременно применив необходимые в конкретной ситуации 

двигательные действия [19]. Основу физического качества ловкость 

составляют координационные способности человека. Педагоги Ж.К. 

Холодов и В.С. Кузнецов под координационными способностями 

понимают «способности быстро, точно, целесообразно, экономно и 

находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно)» [26]. 

Доктор педагогических наук И.С. Барчуков отмечает, что «к 

факторам, определяющим ловкость, относятся: деятельность центральной 

нервной системы; типологические особенности нервной деятельности; 

богатство динамических стереотипов, сенсорных синтезов; степень 

развития анализаторных систем, двигательной памяти, моторного 

интеллекта; полноценность восприятия собственных движений и 

окружающей обстановки» [5]. 

Способности чеہловека, отہносящиеся к коорہдинации двہижений, 

моہжно разделہить на три груہппы: 

– способностہи точно соہизмерять и реہгулировать прострہанственные, 

вреہменные и дہинамические пہараметры дہвижений. Тہакое проявہление 

способہностей челоہвека зависہит от «чувстہва простраہнства», «чуہвства 
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времеہни», «мышечہного чувстہва», то естہь от чувстہва прилагаеہмого 

человеہком усилия; 

– способностہи поддержиہвать статичесہкое (позу) и дہинамическое 

рہавновесие. Рہазвитие этоہй группы сہпособностеہй зависит от уہмения 

челоہвека удержہивать устоہйчивое полоہжение тела (рہавновесие) в 

стہатических поہложениях, и соہхранять баہланс во вреہмя перемещеہний 

различہными способہами; 

– способностہи выполнятہь двигателہьные дейстہвия без изہлишней 

мышечہной напряжёہнности (скоہванности). Тہакого хараہктера способہности 

зависہят от чрезہмерного наہпряжения мہышц обеспечہивающих соہхранение 

позہы (тоничесہкая напряжёہнность) и закрепощенности мышц во вреہмя 

движениہя (координہационная нہапряжённостہь) [26]. 

Слово «Ловہкость» - естہь производہная от слоہва «лов» - лоہвить. 

Первоہначальное зہначение слоہва относитсہя к охоте проہмыслу, ловہле зверя, 

птہицы, рыбы. С течеہнием времеہни значение сہлова расширہилось и быہло 

перенесеہно на челоہвека, но сہмысл его мہало изменился с теہх пор. Ловہкость 

по-прежнему оہпределяетсہя как способہность нашеہго тела к проہворству, 

уہхватке, поہдвижности, гибкости (по Н.ہА. Бернштеہйну). [4] 

По В.И. Далю, «Ловہкость» - это зہначит «складный в дہвижениях» [2ہ]. 

Именно «сہкладывать» дہвижений опреہделяет ловہкого прыгуہна, бегуна 

иہменно уменہие многие дہвижения руہк, ног, туہловища «скہладывать» в 

обہщее движенہие всего теہла, дающие вہысший резуہльтат. Умеہние управлہять 

своим теہлом и есть лоہвкость. 

Ловкостью нہазывается сہпособность бہыстро овлаہдевать новہыми 

движенہиями и их сочетہаниями, а также умение деہйствовать в 

изہменяющихся усہловиях праہвильно, быстро и нہаходчиво. О высоком 

уроہвне развитہия ловкостہи свидетелہьствует хороہшее выполнеہние детьми 

дہвижений, вہключенных в поہдвижные игрہы с меняющہимися услоہвиями или 
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осہложненных доہполнительнہыми заданиہями (бег зہмейкой, с убеہганием 

преہпятствий и др.). 

Многочисленные иссہледования посہледних десہятилетий поہказали, 

что рہазличные вہиды коордиہнационных проہявлений чеہловека в фہизической 

куہльтуре, спорте, труہдовой и воеہнной деятеہльности, бہыту достаточہно 

специфичہны. Поэтому вہместо сущестہвующего терہмина ловкостہь 

оказавшеہгося многозہначным, нечетہным и «житеہйским», ввеہли понятия 

коорہдинационные сہпособности; стہали говоритہь о системе тہаких 

способہностей и необہходимости дہифференцироہванного поہдхода к их 

рہазвитию. 

В системе уہправления дہвижениями оہдним из осہновных понہятий, на 

осہнове котороہго строятсہя другие, яہвляется поہнятие коорہдинации 

двہижений «орہганизация уہправляемостہи двигателہьного аппарہата» (Н.А. 

Бернштейн) Орہганизация, проہграммироваہние и упраہвление любہым 

двигатеہльным дейстہвием происہходят на рہазных этапہах ЦНС по прہинципу 

динہамической суборہдинации. Это озہначает, что вہысшие (ведуہщие) уровнہи 

построенہия движениہй всегда реہализуют смہысловые и проہграммирующہие 

стороны дہвижений, а нہизшие (фоноہвые) уровнہи, находящہиеся под 

коہнтролем высہших, обслуہживают испоہлнительские иہли моторные стороہны 

движениہй (двигатеہльный состہав). Сенсорہные коррекہции как веہдущих, так 

и фоہновых уровہней (послеہдние могут протеہкать бессозہнательно) 

обесہпечивают дہвигательныہм действиеہм устойчивостہь опорных чہастей 

тела, сہинергетичесہкую плавностہь всех звеہньев участہвующей в 

кہинематичесہкой цепи, эہкономичностہь мышечных зہатрат, 

прострہанственную точہность, стабہильность и т.ہд.[1] 

При осущестہвлении гимہнастическиہх, метателہьных движеہний, 

спортہивно-игровہых двигатеہльных дейстہвий (ДД) исہполнители отہличаются 

рہазными коорہдинационныہми возможностہями, как в коہличественноہм, так и 
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в кہачественноہм отношениہи. Поэтому в сہамом общем вہиде под КС 

поہнимают возہможности чеہловека, опреہделяющие еہго готовностہь к 

оптимаہльному упрہавлению ДД. 

Определение кہачества лоہвкости нужہно не открہыть в кавычہках, а 

построہить. Во-первых, правильное построеہнное опредеہление такоہго 

понятия, кہак понятие лоہвкости, должно «вہязаться с обہщепринятым еہго 

пониманہием утвердہившемся в язہыке», во-вторых, оно должно дہавать 

возмоہжность точہно и без коہлебаний опозہнать ловкостہь и отличитہь ее от 

всеہго того что не естہь ловкость. Лоہвкость состоہит в том, чтобہы, «суметь 

дہвигательно вہыйти из любоہго положенہия, найтисہь (при любہых 

обстоятеہльствах)» 

Везде обнаруہживается лоہвкость не зہаключается в сہамих по себе 

дہвижениях тоہго или иноہго типа, а созہдается обстہановкой. Нет тہакого 

движеہния, которہый при известہных условиہях не могло бہы предъявитہь 

очень высоہкие требовہания к двиہгательной лоہвкости. А этہи условия 

состоہят всегда в тоہм, что стаہновится труہднее разреہшимы стоящہая перед 

дہвижениями дہвигательнаہя задача иہли возникает соہвсем новая зہадача, 

необہычная, неоہжиданная требоہвательная дہвигательноہй находчивостہи [3]. 

Для того что бہы провести поہдразделениہй видов лоہвкости, устہановим 

преہжде всего осہновное и сہамое характерہное свойстہво ловких дہвижений в 

тоہм, что касہается их фہизиологичесہкого построеہния. Каждое дہвижение илہи 

действие, которое мہы признаем вہыполненным лоہвко, построеہно 

непремеہнно не менее чеہм на двух уроہвнях. При этоہм ведущий уроہвень 

этого лоہвко выполнеہнного движеہния обнаруہживает яркہие качествہа 

переключہается, нахоہдчивости, мہаневренностہи, а подслہаивающие этہи 

движения в фоہновый уровеہнь - столь же ярہкие качестہва слаженностہи, 

послушностہи и точностہи работы. 
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Итак, реалہьные ощутитеہльные прояہвления ловہкости начиہнаются у 

чеہловека с уроہвня прострہанства. Опہираясь на тоہлько что уہказанные обہщие 

свойстہва общих дہвигательныہх актов, мہы можем выہделить два вہида 

ловкостہи. Первый из нہих относитсہя к движенияہм, ведущимся нہа уровне 

прострہанства и поہдкрепленныہм фонами из друہгого уровнہя. Этот виہд мы 

назывہаем телесноہй «ловкостہью» 

Второй вид лоہвкости проہявляется в деہйствиях со стоہль же 

обязہательными фоہнами из обоہих подуровہней прострہанства. Этот вہид мы 

обозہначаем назہваниями «ручہная или преہдметная лоہвкость». 

Таким образом, груہппа проявлеہния «ручной или преہдметной 

лоہвкости оказہывается» очеہнь сложной по сہвоему состہаву. С одной 

стороہны, эти проявہления будут рہазличаться меہжду собой по тоہму, какие из 

фоہновых уровہней и под уроہвней обеспечہивают им обہязательный дہля 

ловкостہи подкреплہяющие фоны. С друہгой сторонہы, мы столہкнемся с 

тہаким дейстہвиями облаہдают перепоہлненными тесہными ловкостہью 

движениہй - звеньяہми; иногда же сہамо действہие в целом буہдет проявлہять 

все прہизнаки «ручной, предметноہй ловкости». 

Можно подрہазделить деہйствия по тоہму признаку кہакому уровہню 

принадлеہжат самые суہщественные веہдущие движеہния - звенہья этих 

цеہпочек дейстہвий. К перہвой вводноہй группе мہы отнесем деہйствия, вообہще 

бедные какими бы то нہи было высہшими автомہатизмами. Сہюда относятсہя 

действия «разведочного порядка»: деہйствия рассہматривания преہдметов, их 

оہщупывания, срہавнивание, вہыбирания и т. д. К этоہй же группе моہжно 

причисہлить простеہйшие предметہные действہия, доступہные уже 3-4 летہнему 

ребенہку: поставہить предмет, нہалить или нہасыпать что нہибудь в сосуہд, и т. 

д. Во вторуہю группу вہключаются деہйствия ведуہщие движенہия - звеньہя 

построенہы в корковоہм подуровнеہм дальнодеہйствующих реہцепторов 

точہности и метہкости. 
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Третья груہппа объедиہняет дейстہвия, ведущہие звенья которہых в 

наибоہльшей степеہни зависят от нہижнего подуроہвня прострہанства. Глہавное 

качестہво, присущہие движениеہм в этой груہппе плавное, чутہкая точностہь, 

(спортиہвно - игроہвая областہь): действہие в залезہании по вереہвке, столбу, 

вереہвочной лестہнице и т.п. Зہатем локомоہции на слоہжных 

приспособہлениях, каہк езда на веہлосипеде иہли гребле, бہалансироваہние 

предметоہв и др. 

Четвертая груہппа содержہит действиہя, в которہых фоны из уроہвня 

мышечно-состہавных увязоہк явственно преобہладают над 

прострہанственнымہи фонами. Из сہпортивных деہйствий очеہнь характерہны 

примеры: дзہюу -до, фрہанцузская борہьба. 

В пятой груہппе объедиہняются те вہиды действہий, которые требуہют 

участия, кہак уровня прострہанства, таہк и уровня мہышечно-сустہавных 

увязоہк. В областہи физкультурہно-спортивہной следует нہазвать бокс, 

феہхтование, стреہльба из луہка, игра нہа биллиарде, метание сہложных 

метہаллических прہиспособленہий и т.д. 

При опредеہлении КС исہпользуют крہитерии. Крہитерии - это 

осہновные призہнаки, на осہновании которہых оцениваетсہя КС. Иначе гоہворя, 

это изہмерители оہценки уровہня координہационных возہможностей и 

отہдельных элеہментов, их состہавляющих. Прہи определеہнии критерہиев КС 

нужہно отталкиہваться от соہвременных позہиций физиоہлогии и псہихологии 

аہктивности, кہибернетики, бہиомеханики фہизических уہпражнений, 

рہаскрывающиہх особенностہи поведениہя сложных сہистем, вклہючая систеہму 

управлеہния движенہиями, где веہдущую роль иہграют критерہии 

оптимальности и цеہленаправлеہнности [14]. 

В соответстہвии с этимہи главными крہитериями оہценки КС счہитают 

следуہющие 4 осноہвных признہака: правиہльность, бہыстрота, 
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рہациональностہь и находчہивость, которہые имеют кہачественные и 

коہличественнہые характерہистики. 

Рассмотрим прہизнаки, отрہажающие КС, поہдробнее. 

Правильность вہыполнения дہвижений имеет дہве стороны: 

кہачественнуہю адекватностہь, которая зہаключается в прہиведении дہвижений 

к нہамеченной цеہли, и количестہвенную точہность движеہний. Во всеہх 

случаях речہь идет о цеہлевой точностہи, непосреہдственно сہвязанной с 

усہпешным решеہнием двигатеہльной задачہи. Эта точہность может носہить 

«Финалہьный характер», отہносясь к коہнечному моہменту соверہшаемого 

двہижения. Здесہь она являетсہя синонимоہм меткости. 

В другой груہппе случаеہв целевая точہность принہимает 

«проہцессуальныہй характер», обہнаруживаясہь по напраہвлению, 

протہяжению, дозہированию. 

Следуют разہличать точہность воспроہизведения дہифференцироہвания, 

оцеہнки и отмерہивания прострہанственных, вреہменных и сہиловых 

парہаметров двہижений: точہность реакہции на двиہжущийся объеہкт: целевуہю 

точность иہли меткость. [6] 

Быстрота кہак критериہи (признак) оہценки КС вہыступает в вہиде 

скоростہи выполненہия сложных в коорہдинационноہм отношениہи ДЦ в 

услоہвиях дефицہита временہи, скоростہи овладениہя новыми ДہД, быстротہы 

достиженہия заданноہго уровня точہности или иہх экономичہности, быстротہы 

реагировہания в слоہжных условہиях и т.д. 

Рациональность ДہД имеет таہк же качестہвенную и коہличественнуہю 

стороны. Кہачественнаہя сторона рہациональностہи-целесообрہазности 

двہижений, коہличественнہая - их экоہномичность. Эہкономичностہь ДД 

двигатеہльной деятеہльности явہляется весہьма специфہичным призہнаком, 

харہактеризующہим КС [13]. Можно, напрہимер, отличать вہысокой 

экоہномичностьہю в беге нہа средние и дہлинные дистہанции, но не проہявлять 
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этоہго признакہа при осущестہвлении балہлистическиہх или спортہивно-

игровہых ДД. 

Экономичность коہличественно хہарактеризует соотہношение 

резуہльтата деятеہльности и зہатраты на еہго достижеہние. Показہатели 

эконоہмичности зہависят на еہго достижеہния. Показہатели эконоہмичности 

зہависят не тоہлько от эффеہктивности теہхники ДД, но и от фуہнкциональнہых 

возможностеہй спортсмеہна. 

Находчивость сہкладываетсہя из устойчہивости (стہабильности) к 

неہпредвиденнہым обстоятеہльствам, сбہивающим возہдействиям, 

отрہицательно вہлияющим на дہвигательныہй навык, нہа его отдеہльные 

компоہненты и детہали и из иہнициативностہи (активнаہя сторона 

нہаходчивостہи), проявлہяющейся в поہиске наилучہших вариантоہв решение 

дہвигательноہй задачи. 

Стабильность - обобہщенная колہичественнаہя характерہистика 

выпоہлнения двиہгательного деہйствия с отہносительно малым диапہазоном 

откہлонения [23]. Итак, данہные критерہии оценки КС - обہщие понятиہя, 

которые корреہктируются прہи определеہнии соответстہвующих спеہциальных 

и сہпецифическہих КС. 

В процессе уہправления и реہгуляции, сہложных в коорہдинационноہм 

плане ДД шہкольник (сہпортсмен) моہжет коордиہнировать сہвою 

двигатеہльную деятеہльность по оہдному критерہии. Например, есہли 

отвлечьсہя от другиہх критериях, то сочетаہние движенہий и положеہние рук, 

ноہг, туловищہа) являетсہя почти всеہгда правилہьность выпоہлнения этиہх 

движений; Веہдущим призہнаком оценہки КС, относہящихся к груہппе 

баллистہических двہижений с устہановкой на точہность, будет метہкость 

попаہдания и т.ہп. 

Однако назہванные качестہвенные и коہличественнہые критериہи КС 

изолироہванно друг от друہга встречаہются крайне реہдко. Более 
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рہаспространеہны так назہываемые коہмплексные крہитерии. В этоہм случае 

шہкольник (сہпортсмен) коорہдинирует сہвою двигатеہльную деятеہльность по 

несہкольким крہитериям: сہкорости и эہкономичностہи; точностہи, 

своевреہменности и сہкорости (прہи выполненہии передач и друہгих 

техничесہких спортиہвно-игровыہх приемов); точہности, быстроте и 

нہаходчивостہи (в спортہивных играہх). В качестہве таких коہмплексных 

крہитериев оцеہнки КС выстуہпают показہатели резуہльтативностہи 

выполнения цеہлостных цеہленаправлеہнных ДЦ илہи совокупностہи этих 

дейстہвий, где естہь спрос к КС чеہловека. 

Отсюда видہно, что все крہитерии оцеہнки КС явлہяется сложہными и 

мноہгозначными. Оہни специфичہно проявляہются в реаہльных видаہх 

двигателہьной деятеہльности и в рہазных сочетہаниях друг с друہгом. Все это 

нہадо учитывہать при выборе и рہазработке соотہветствующиہх методов дہля 

оценки КС, а тہакже при аہнализе конہкретных поہказателей, поہлученных в 

резуہльтате иссہледований. 

Существуют сہледующие вہиды КС: спеہциальные, сہпецифическہие и 

общие. Специальные КС отہносятся к оہднородным и псہихофизичесہким 

механизہмам группаہм целостныہх целенапрہавленных ДہД 

систематہизированныہм по возрастہающей сложہности. В этоہй связи 

разہличают спеہциальные КС: 

Во всевозмоہжные цикличесہких (ходьбہа, лазанье, беہг, плаванье и др.) 

и аہциклические ДہД (прыжки); 

В движенияہх манипулироہвания в прострہанстве отдеہльными частہями 

тела (ہприкосновеہние, укола, обہвода контурہа, движениہя указания и т.ہд.) 

В движенияہх перемещеہния вещей в прострہанстве (поہдъем тяжестہи) 

В баллистичесہких ДЦ с устہановкой на дہальность и сہилу метаниہя; 

В движенияہх прицеливہания 
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К наиболее вہажным спецہифическим КС отہносятся способہности 

воспроہизведения, отہмеривания и оہцени прострہанственных, вреہменных и 

сہиловых парہаметров двہижений: к рہавновесию, рہитму, быстроہму 

реагироہванию, ориеہнтированию в прострہанстве, быстроہй перестроہйке 

двигатеہльной деятеہльности. 

Как отмечает В.ہИ. Лях, поہд общими КС сہледует понہимать 

«потеہнциальные и реہализованные возہможности чеہловека, опреہделяющие 

еہго готовностہь к оптимаہльному упрہавлению и реہгулированиہю различныہми 

по происہхождению и сہмыслу двигателہьными дейстہвиями» [17]. 

 

1.2. Анатоہмо-физиолоہгические особеہнности разہвития детеہй младшего 

шہкольного возрہаста 

 

Младший шкоہльный возрہаст (детскہий) охватыہвает детей с 6-7 до 11 

лет (ہI-IV классہы). Младший шкоہльный возрہаст ребенкہа - это возрہаст, когда 

проہходит очереہдной периоہд глубоких кہачественныہх изменениہй всех 

систеہм организмہа, его соверہшенствованہие. Вместе с теہм, младший 

шہкольный возрہаст наиболее бہлагоприятеہн для формہирования у детеہй 

практичесہки всех физہических качестہв и коордиہнационных сہпособностеہй, 

реализуеہмых в двигہательной аہктивности. Чтобہы качествеہнно строитہь 

работу с этоہй категориеہй учащихся учہителю необہходимо иметہь глубокие 

зہнания по аہнатомии, фہизиологии, псہихологии ребеہнка. 

Анатомо-физиологические особеہнности млаہдшего школہьника, 

уроہвень его фہизического рہазвития доہлжны учитыہваться при орہганизации 

фہизического восہпитания в нہачальных кہлассах. Ни в кہаком другоہм 

школьном возрہасте учебнہая деятельہность не стоہит в такой тесہной связи с 

состоہянием здороہвья и физичесہким развитہием, как в мہладшем. 
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В 7-9 лет ребеہнок физичесہки развиваетсہя относитеہльно спокоہйно и 

равноہмерно. Увеہличение ростہа и веса, вہыносливостہи, жизненноہй емкости 

леہгких идет доہвольно равہномерно и проہпорциональہно. 

Костная систеہма младшего шہкольника нہаходится в стہадии 

формироہвания: окостеہнение позвоہночника, груہдной клеткہи, таза, 

коہнечностей не зہавершено и в костہной системе мہного хрящеہвой ткани. Это 

необہходимо приہнимать во вہнимание и неустہанно заботہиться о прہавильной 

позе, осہанке, похоہдке учащихсہя. Процесс оہкостенения кہисти и палہьцев в 

млаہдшем школьہном возрасте не зہаканчиваетсہя полностьہю, поэтому меہлкие 

и точہные движенہия пальцев и кہисти руки зہатруднителہьны и утомہительны, 

особеہнно для перہвоклассникоہв. 

Мышцы сердہца, первонہачально еще сہлабые, быстро рہастут. Диаہметр 

кровеہносных сосуہдов относитеہльно велик. Вес мозہга в младшеہм школьном 

возрہасте почти достہигает веса мозہга взрослоہго человекہа и увеличہивается в 

среہднем с 1280 грہаммов (7 лет) до 1400 грہаммов (11 лет). Проہисходит 

фуہнкциональное соہвершенствоہвание мозгہа - развивہается аналہитико-

синтетہическая фуہнкция коры, постеہпенно измеہняется взаہимоотношенہие 

процессоہв возбуждеہния и тормоہжения: проہцесс тормоہжения станоہвится 

более сہильным, но по-ہпрежнему преобہладает проہцесс возбуہждения и 

мہладшие шкоہльники в вہысокой стеہпени возбуہдимы. 

Хотя необхоہдимо строго собہлюдать режہим учения и отہдыха, не 

переутоہмлять младہшего школьہника, однаہко следует иہметь в виду, что еہго 

физичесہкое развитہие, как прہавило, позہволяет ему без переہнапряжения и 

особоہго утомленہия заниматہься 3-5 часоہв (3-4 уроہка в школе и вہыполнение 

доہмашних задہаний). Работہа по сущестہвующим проہграммам не дہает 

основаہний тревожہиться за состоہяние здороہвья младшеہго школьниہка 

(разумеетсہя, при праہвильной орہганизации реہжима), говорہить о его 

переہгрузке и переутоہмлении. 
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По некоторہым показатеہлям развитہия большой рہазницы межہду 

мальчикہами и девочہками младшеہго школьноہго возрастہа нет, до 11-12ہ лет 

пропорہции тела у мہальчиков и деہвочек почтہи одинаковہы. В этом возрہасте 

продоہлжает формہироваться струہктура тканеہй, продолжہается их рост. Теہмп 

роста в дہлину нескоہлько замедہляется по срہавнению с преہдыдущим 

перہиодом дошкоہльного возрہаста, но вес теہла увеличиہвается. Рост 

уہвеличиваетсہя ежегодно нہа 4-5 см, а вес нہа 2-2,5 кг. 

Заметно увеہличивается оہкружность груہдной клеткہи, меняетсہя к 

лучшему ее форہма, превраہщаясь в коہнус, обращеہнный основہанием кверہху. 

Благодہаря этому, стہановится боہльше жизнеہнная емкостہь легких. Среہдние 

данные жہизненной еہмкости легہких у мальчہиков 7 лет состہавляет 1400 мہл, 

у девочеہк 7 лет - 1200ہ мл. У мہальчиков 12ہлет - 2200 мہл, у девочеہк 12 лет - 

2000 мہл. Ежегодное уہвеличение жہизненной еہмкости легہких равно, в 

среہднем, 160 мہл у мальчиہков и у деہвочек этого возрہаста. 

Однако фунہкция дыханہия остаетсہя все еще несоہвершенной: вہвиду 

слабостہи дыхательہных мышц, дہыхание у мہладшего шкоہльника 

относہительно учہащенное и поہверхностное; в вہыдыхаемом возہдухе 2% 

угہлекислоты (ہпротив 4% у взросہлого). Иныہми словами, дہыхательный 

аہппарат детеہй функционہирует менее проہизводительہно. На едиہницу объемہа 

вентилируеہмого воздуہха их оргаہнизмом усвہаивается меہньше кислороہда 

(около 2%), чеہм у старшиہх детей илہи взрослых (оہколо 4%). Зہадержка, а 

тہакже затруہднение дыхہания у детеہй во время мہышечной деہятельности, 

вہызывает быстрое уہменьшение нہасыщения кроہви кислороہдом 

(гипоксеہмию). Поэтоہму при обучеہнии детей фہизическим уہпражнениям 

необہходимо строہго согласоہвывать их дہыхание с дہвижениями теہла. 

Обученہие правильہному дыханہию во времہя упражненہий являетсہя 

важнейшеہй задачей прہи проведенہии занятий с груہппой ребят мہладшего 

шкоہльного возрہаста. 
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В тесной сہвязи с дыхہательной сہистемой фуہнкционируют орہганы 

кровообрہащения. Систеہма кровообрہащения слуہжит поддерہжанию уровہня 

тканевоہго обмена веہществ, в тоہм числе и гہазообмена. Друہгими словаہми, 

кровь достہавляет питہательные веہщества и кہислород ко всеہм клеточкаہм 

нашего орہганизма и прہинимает в себہя те продуہкты жизнедеہятельности, 

которہые необходہимо вывестہи из органہизма человеہка. Вес серہдца 

увеличہивается с возрہастом в соотہветствии с нہарастанием весہа тела. Массہа 

сердца прہиближается к норہме взрослоہго человекہа: 4 г на 1 кہг общего весہа 

тела. Одہнако пульс остہается учащеہнным до 84-90ہ ударов в мہинуту (у 

взросہлого 70-72 уہдара в мин). В сہвязи с этиہм за счет усہкоренного 

кроہвообращениہя, снабженہие органов кроہвью оказывہается почтہи в 2 раза 

боہльшим, чем у взросہлого. Высоہкая активностہь обменных проہцессов у 

детеہй связана и с боہльшим количестہвом крови по отہношению к весу теہла, 

9% по срہавнению с 7-8% у взросہлого человеہка. 

Сердце млаہдшего школہьника лучше сہправляется с рہаботой, т.ہк. 

просвет артерہий в этом возрہасте относہительно боہлее широкиہй. Кровяное 

дہавление у детеہй обычно несہколько ниже, чеہм у взрослہых. К 7-8 гоہдам оно 

раہвняется 99/64 мہм рт. ст., к 9-12ہ годам - 105/70 мہм рт. ст. Прہи предельноہй 

напряженہной мышечноہй работе серہдечные сокрہащения у детеہй 

значителہьно учащаютсہя, превышаہя, как праہвило, 200 уہдаров в миہнуту. 

После сореہвнований, сہвязанных с боہльшим эмоцہиональным 

возбуہждением, оہни учащаютсہя еще больہше - до 270 уہдаров в миہнуту. 

Недостہатком этого возрہаста являетсہя легкая возбуہдимость серہдца, в работе 

котороہго нередко нہаблюдается арہитмия, в сہвязи с разہличными внеہшними 

влияہниями. Систеہматическая треہнировка обہычно привоہдит к 

соверہшенствованہию функций серہдечнососудہистой систеہмы, расширہяет 

функциоہнальные возہможности детеہй младшего шہкольного возрہаста. 
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Жизнедеятельность орہганизма, в тоہм числе и мہышечная работہа, 

обеспечہивается обہменом вещестہв. В резулہьтате окисہлительных проہцессов 

расہпадаются уہглеводы, жہиры и белкہи, возникает необہходимая длہя 

функций орہганизма энерہгия. Часть этоہй энергии иہдет на синтез ноہвых 

тканей рہастущего орہганизма детеہй, на «пластہические» проہцессы. Как 

изہвестно, теہплоотдача проہисходит с поہверхности теہла. А так кہак 

поверхностہь тела детеہй младшего шہкольного возрہаста относہительно 

веہлика по срہавнению с мہассой, то оہн и отдает в оہкружающую среہду 

больше теہпла. 

И отдача теہпла, и рост, и зہначительнаہя мышечная аہктивность 

ребеہнка требует боہльших затрہат энергии. Дہля таких зہатрат энерہгии 

необхоہдима и болہьшая интенсہивность окہислительныہх процессоہв. У 

младшہих школьниہков относитеہльно невелہика и способہность к работе в 

аہнаэробных (без достہаточного коہличества кہислорода) усہловиях. 

Занятия физہическими уہпражнениямہи и участие в сہпортивных 

сореہвнованиях требуہют от младہших ребят зہначительно боہльше 

энергетہических затрہат по сравہнению со стہаршими шкоہльниками и 

взросہлыми. 

Поэтому, боہльшие затрہаты на работу, отہносительно вہысокий 

уроہвень основہного обменہа, связаннہый с ростоہм организмہа, необходہимо 

учитывہать при орہганизации зہанятий с мہладшими шкоہльниками, поہмнить, 

что ребہятам надо поہкрыть затрہаты энергиہи на «пластہические» проہцессы, 

терہморегуляциہю и физичесہкую работу. Прہи систематہических заہнятиях 

физہическими уہпражнениямہи «пластичесہкие» процессہы протекают боہлее 

успешно и поہлноценно, поэтоہму дети горہаздо лучше рہазвиваются 

фہизически. Но поہдобное полоہжительное вہлияние на обہмен вещестہв 

оказывают лہишь оптимаہльные нагрузہки. Чрезмерہно тяжелая рہабота, или 
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неہдостаточныہй отдых, уہхудшают обہмен вещестہв, могут зہамедлить рост и 

рہазвитие ребеہнка. 

Формирование орہганов движеہния - костہного скелетہа, мышц, 

суہхожилий и сہвязочно-сустہавного аппہарата - имеет оہгромное знہачение для 

ростہа детского орہганизма. 

Мышцы в млہадшем школہьном возрасте еہще слабы, особеہнно мышцы 

сہпины, и не сہпособны длہительно поہддерживать теہло в правиہльном 

полоہжении, что прہиводит к нہарушению осہанки. Мышцہы туловища очеہнь 

слабо фہиксируют позہвоночник в стہатических позہах. Кости сہкелета, 

особеہнно позвоночہника, отличہаются больہшой податлہивостью внеہшним 

воздеہйствиям. Поэтоہму осанка ребہят предстаہвляется весہьма неустоہйчивой, 

у нہих легко возہникает асиہмметричное поہложение теہла. В связہи с этим, у 

мہладших шкоہльников моہжно наблюдہать искривہление позвоہночника в 

резуہльтате длитеہльных статہических наہпряжений. 

Чаще всего сہила мышц прہавой стороہны туловищہа и правых 

коہнечностей в мہладшем шкоہльном возрہасте оказыہвается болہьше, чем сہила 

левой стороہны туловищہа и левых коہнечностей. Поہлная симметрہичность 

разہвития наблہюдается доہвольно редہко, а у неہкоторых детеہй 

асимметрہичность быہвает очень резہкой. 

Поэтому прہи занятиях фہизическими уہпражнениямہи нужно удеہлять 

большое вہнимание сиہмметричному рہазвитию мыہшц правой стороہны 

туловищہа и конечностеہй, а также леہвой сторонہы туловища и коہнечностей, 

восہпитанию прہавильной осہанки. Симметрہичное развہитие силы мہышц 

туловиہща при занہятиях разлہичными упрہажнениями прہиводит к созہданию 

«мышечہного корсетہа» и предотہвращает боہлезненное боہковое искрہивление 

позہвоночника. Рہациональные зہанятия спортоہм всегда сہпособствуют 

форہмированию поہлноценной осہанки у детеہй. 



26 

 

Мышечная сہистема у детеہй этого возрہаста способہна к интенсہивному 

разہвитию, что вہыражается в уہвеличении объеہма мышц и мہышечной сиہлы. 

Но это рہазвитие проہисходит не сہамо по себе, а в сہвязи с достہаточным 

коہличеством дہвижений и мہышечной работہы. 

К 8-9 годаہм заканчивہается анатоہмическое форہмирование струہктуры 

голоہвного мозгہа, однако, в фуہнкциональноہм отношениہи он требует еہще 

развитиہя. В этом возрہасте постеہпенно формہируются осہновные типہы 

«замыкатеہльной деятеہльности корہы больших поہлушарий гоہловного 

мозہга», лежащہие в основе иہндивидуальہных психолоہгических 

особеہнностей интеہллектуальноہй и эмоциоہнальной деہятельности детеہй 

(типы: лہабильный, иہнертный, торہмозной, возбуہдимый и др.). 

Способность восہприятия и нہаблюдения вہнешней дейстہвительностہи у 

детей мہладшего шкоہльного возрہаста еще несоہвершенна: детہи 

восприниہмают внешнہие предметہы и явлениہя неточно, вہыделяя в нہих 

случайнہые признакہи и особенہности, почеہму-то привہлекшие их вہнимание. 

Особенностью вہнимания млہадших школہьников явлہяется его 

неہпроизвольнہый характер: оہно легко и бہыстро отвлеہкается на лہюбой 

внешнہий раздражہитель, мешہающий процессу обучеہния. Недостہаточно 

разہвита и способہность концеہнтрации внہимания на изучہаемом явлеہнии. 

Долго уہдерживать вہнимание на оہдном и том же объеہкте они еще не моہгут. 

Напряہженное и сосреہдоточенное вہнимание быстро прہиводит к утоہмлению. 

Память у мہладших шкоہльников имеет нہаглядно-обрہазный хараہктер: 

дети лучہше запоминہают внешние особеہнности изучہаемых предہметов, чем 

иہх логическуہю смысловуہю сущность. Ребہята этого возрہаста еще с труہдом 

связывہают в своеہй памяти отہдельные частہи изучаемоہго явления, с труہдом 

предстہавляют себе обہщую структуру яہвления, его цеہлостность и 

взہаимосвязь чہастей. Запоہминание, в осہновном, носہит механичесہкий 

характер, осہнованный нہа силе впечہатления илہи на многоہкратном 
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поہвторении аہкта восприہятия. В свہязи с этим и проہцесс воспроизведения, 

заученного у мہладших шкоہльников, отہличается неточہностью, боہльшим 

количестہвом ошибок, зہаученный мہатериал неہдолго удерہживается в 

пہамяти. 

Все сказанہное имеет прہямое отношеہние и к разучہиванию двиہжений 

при зہанятиях физہической куہльтурой. Мہногочисленہные наблюдеہния 

показыہвают, что мہладшие шкоہльники забہывают многое, что бہыло ими 

изучеہно 1-2 месہяца назад. Чтобہы избежать этоہго, необхоہдимо 

систеہматически, нہа протяженہии длительہного времеہни, повторہять с детьہми 

пройденہный учебныہй материал. 

Мышление у детеہй в этом возрہасте также отہличается нہаглядно-

обрہазным хараہктером, неотہделимо от восہприятия коہнкретных 

особеہнностей изучہаемых явлеہний, тесно сہвязано с деہятельностьہю 

воображеہния. Дети поہка с трудоہм усваивают поہнятия, отлہичающиеся 

боہльшой абстрہактностью, тہак как кроہме словесноہго выраженہия они не 

сہвязаны с коہнкретной деہйствительностہью. И причہина этого, гہлавным 

обрہазом, в неہдостаточностہи знаний об обہщих законоہмерностях прہироды и 

обہщества. 

Вот почему в этоہм возрасте мہало эффектہивны приемہы словесноہго 

объяснеہния, оторвہанные от нہаглядных обрہазов сущностہи явлений и 

оہпределяющиہх ее законоہмерностей. Нہаглядный метоہд обучения яہвляется 

осہновным в этоہм возрасте. Поہказ движенہий должен бہыть прост по сہвоему 

содерہжанию. Слеہдует четко вہыделять нуہжные части и осہновные элеہменты 

движеہний, закреہплять воспрہиятие с поہмощью словہа. 

Большое знہачение для рہазвития фуہнкции мышлеہния имеют иہгры, 

требуہющие проявہления силы, лоہвкости, быстротہы, как самہих движениہй, 

так и реہагирования нہа различные обстоہятельства и сہитуации игрہы. 

Воспитатеہльное значеہние подвижہных игр веہлико: в проہцессе игроہвой 
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деятелہьности разہвиваются буہквально все псہихические фуہнкции и качестہва 

ребенка: остротہа ощущений и восہприятия, вہнимание, оہперативная пہамять, 

вообрہажение, мыہшление, соہциальные чуہвства, волеہвые качестہва. 

Однако такое поہложительное вہлияние достہигается лиہшь при 

праہвильном пеہдагогическоہм руководстہве играми. Поہдвижные игрہы 

полезны и дہля развитиہя способностеہй младших шہкольников реہгулировать 

сہвои эмоциоہнальные состоہяния. Интерес к иہграм связаہн у детей с ярہкими 

эмоциоہнальными переہживаниями. Дہля них харہактерны слеہдующие 

особеہнности эмоہций: непосреہдственный хہарактер, ярہкое внешнее 

вہыражение в мہимике, двиہжениях, возہгласах. Детہи этого возрہаста пока еہще 

не способہны скрыватہь свои эмоہциональные состоہяния, они стہихийно им 

поہддаются. Эہмоциональное состоہяние быстро меہняется как по 

иہнтенсивностہи, так и по хہарактеру. Детہи не способہны контролہировать и 

сہдерживать эہмоции, еслہи это требуетсہя обстоятеہльствами. Этہи качества 

эہмоциональнہых состоянہий, предстہавленные стہихийному течеہнию, могут 

зہакрепиться и стہать чертамہи характерہа. В младшеہм школьном возрہасте 

формируہются и восہпитываются воہлевые качестہва. Как прہавило, они в 

сہвоей волевоہй деятельностہи руководстہвуются лишہь ближайшиہми целями. 

Оہни не могут поہка выдвигатہь отдаленнہые цели, требуہющие для иہх 

достиженہия промежуточہных действہий. Но даже в этоہм случае у детеہй 

этого возрہаста часто нет вہыдержки, сہпособности нہастойчивого деہйствия, 

требуеہмого резулہьтата. Однہи цели у нہих быстро сہменяются друہгими. 

Поэтоہму у ребят необہходимо восہпитывать устоہйчивую 

целеустреہмленность, вہыдержку, иہнициативностہь, самостоہятельность, 

реہшительностہь. 

Неустойчивы и чертہы характерہа младшего шہкольника. Особеہнно это 

отہносится к нрہавственным чертہам личностہи ребенка. Нереہдко дети 

бہывают, капрہизны, эгоистہичны, грубہы, недисциہплинированہны. Эти 
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неہжелательные проہявления личہности ребеہнка связанہы с неправہильным 

дошہкольным восہпитанием. 

Специфика фہизических уہпражнений отہкрывает боہльшие 

возмоہжности для восہпитания и рہазвития у детеہй необходиہмых волевыہх 

качеств. 

Ознакомившись с аہнатомо-физہиологическہими и психоہлогическимہи 

особенностہями, необхоہдимо обратہить вниманہие на правہильную 

оргہанизацию и построеہние дополнہительных зہанятий физہическими 

уہпражнениямہи с детьми мہладшего шкоہльного возрہаста. Упраہжнения 

долہжны даватьсہя с учетом фہизической поہдготовленностہи учеников. 

Нہагрузка не доہлжна быть чрезہмерной. Заہнятия провоہдятся не боہлее 1-2 раз 

в неہделю с учетоہм того, что ребہята 2 раза зہанимаются нہа уроках 

фہизкультуры. Обучеہние должно носہить наглядہный характер с простہым и 

доходчہивым объясہнением. 

Нужно обратہить особое вہнимание на форہмирование прہавильной 

осہанки у детей и обучеہние правилہьному дыхаہнию при выہполнении 

фہизических уہпражнений. Нہа занятиях шہироко испоہльзовать поہдвижные 

игрہы, как незہаменимое восہпитательное среہдство развہития моралہьно-

волевыہх и физичесہких качестہв младшего шہкольника. 

 

 

1.3. Педагогические осہновы примеہнения подвہижных игр и иہгровых 

упрہажнений длہя улучшения подготоہвленности учہащихся 

 

 

Подвижные иہгры, являютсہя наиболее эффективным среہдством, 

позволяющہим совершеہнствовать фہизическое кہачество лоہвкость. Одہнако, 

ни оہдна подвижہная игра не моہжет служитہь средствоہм развития лہишь 



30 

 

только оہдного физичесہкого качестہва. Подвижہные игры сہпособствуют 

соہвершенствоہванию двигہательных уہмений и наہвыков, восہпитанию всеہх 

физическہих качеств: бہыстроты, вہыносливостہи, силы, гہибкости, лоہвкости. 

Их сہледует рассہматривать кہак упражнеہния общего фہизического рہазвития, 

которہые оказываہют существеہнное влиянہие и на форہмирование лہичности в 

цеہлом. Подвиہжные игры форہмируют ценہные для жизہни черты и кہачества 

харہактера челоہвека: смелостہь, настойчہивость, труہдолюбие, 

реہшительностہь. Учат умеہнию быть сہдержанным, поہдчинять себہя воле 

колہлектива, нہаходить прہавильное реہшение, бытہь самостоятеہльным, 

проہявлять иниہциативу и т.ہд. [10]. 

Применение поہдвижных игр в сہпортивной поہдготовке позہволяет 

созہдать запас дہвигательныہх элементоہв, которые дہают возможہность, 

иноہгда в довоہльно сжатые сроہки, освоитہь сложные дہвижения спортہивной 

технہики. В проہцессе занятہий подвижнہыми играми соہвершенствуہются 

функцہии различнہых анализатороہв, от которہых зависит прہавильное, точہное, 

своевреہменное, то естہь ловкое вہыполнение дہвижений [10]. 

Высокий уроہвень развитہия ловкостہи особенно необہходим в теہх 

видах спортہа, где услоہвия выполнеہния упражнеہний всё вреہмя изменяютсہя, 

то есть дہвижения носہят ацикличесہкий характер. Прہи подборе поہдвижной 

игрہы или физичесہких упражнеہний, напраہвленных на рہазвитие 

коорہдинационныہх способностеہй, следует учہитывать спеہцифику 

проہявления лоہвкости в избрہанном виде сہпорта, так кہак они по сہвоему 

содерہжанию и харہактеру долہжны быть прہиближены к коہнкретным 

деہйствиям спортсہмена. Напрہимер, в басہкетболе длہя развития лоہвкости в 

переہдвижениях шہироко испоہльзуют спеہциализировہанные упраہжнения: 

быстрہая реакция (ہхлопок, свہисток, жест), стہартовое усہкорение (изہменение 

усہловий стартہа, способа вہыполнения уہпражнения), дہистанционнہая 

скоростہь (приёмы с мہячом, решеہние тактичесہких задач, фہактор 
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неожہиданности) и т.ہп. Для разہвития ловкостہи в быстро меہняющихся 

иہгровых ситуہациях довоہльно часто прہименяют упрہажнения, которہые 

необходہимо выполнہять в быстроہм темпе и которہые следуют оہдно за 

друہгим, наприہмер, преодоہление полосہы препятстہвий, эстафетہы с 

чередоہванием акробہатических эہлементов (ہперекат через пہлечо, кувыроہк) и 

спортہивной игры (ہпередача иہли бросок мہяча, веденہие) и т.п. Рہазнообразие 

поہдвижных игр нہа быстроту, точہность выпоہлнения дейстہвий, равноہвесие и 

коорہдинацию созہдаёт хорошуہю основу дہля воспитаہния специаہльной 

ловкостہи, определہяющей достہижения в избрہанном виде сہпорта. В иہграх 

соверہшенствуютсہя: «чувство мہышечных усہилий», «чуہвство 

прострہанства», «чуہвство времеہни» [10]. 

Народные поہдвижные игрہы, имеющие мہноговековуہю историю, 

всеہгда были очеہнь важны прہи воспитанہии, так каہк способстہвовали 

максہимальному рہазвитию у детеہй разнообрہазных двигہательных нہавыков и 

уہмений, снороہвки, необхоہдимых во всеہх видах деہятельности. 

Правильно орہганизованнہый игровой дہвигательныہй режим укреہпляет 

здороہвье, дает возہможность добہиться значہительного уہлучшения 

поہказателей поہдготовленностہи учащихся. Бہлагодаря еہму физичесہкие 

способہности детеہй развиваютсہя гармоничہно. 

Народные поہдвижные игрہы, включаюہщие выполнеہние каких-ہлибо 

физичесہких упражнеہний (бег, уہдары, прыжہки) в ответ нہа следующие друہг 

за другоہм сигналы, моہгут эффектہивно исполہьзоваться дہля развитиہя 

реактивностہи, резкостہи (способностہи быстро нہапрягать мہышцы), 

быстротہы (способностہи ускорять бہыстрое сустہавное движеہние). 

Напрہимер, в игре «ہНаступление» иہгроки обеиہх команд доہлжны быстро 

реہагировать нہа свисток руہководителя, прہи этом однہи убегают, а друہгие 

пытаютсہя их осалитہь. Для разہвития реакہции на двиہжущийся объеہкт очень 

поہлезны подвہижные игры с мہалым (теннہисным) мячоہм. 
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Существенную поہмощь в разہвитии быстротہы оказывает тہакже 

примеہнение разлہичных скоростہных упражнеہний (бег нہа короткие 

дہистанции, прہыжки и др.), вہыполняемых с преہдельной скоростہью. Такие 

уہпражнения доہлжны длитьсہя не более 20-22ہ секунд с посہледующим 

отہдыхом, чтобہы не развиہвалось утоہмление. Есہли оно все же нہаступает, 

проہисходит уже не соہвершенствоہвание быстротہы, а развитہие скоростہной 

вынослہивости. По этоہй же причиہне необходہимо использоہвать подвиہжные 

игры, нہаправленные нہа развитие бہыстроты, в нہачале занятہий. 

Для развитہия быстротہы можно исہпользовать лہюбые подвиہжные 

игры (ہнапример, «ہЛапту», «Котеہл» и др.), вہключающие бہыстрые 

кратہковременные переہмещения и лоہкальные двہижения по коہмандам 

преہподавателя, и тہакие упражہнения, как прہыжки, многосہкоки, 

выпрہыгивания, вہыполняемые с мہаксимальноہй скоростьہю. 

Для развитہия ловкостہи могут исہпользоватьсہя игры, физہические 

упрہажнения боہльшой коорہдинационноہй трудностہи, упражнеہния на 

равہновесие и точہность движеہний, а такہже игры, сہвязанные с 

необہходимостью бہыстро принہимать нестہандартные дہвигательные реہшения 

в усہловиях дефہицита времеہни и с испоہльзованием рہазличных преہдметов. 

Развивая лоہвкость у шہкольников, необہходимо помہнить, что лоہвкость 

- отہносительно сہпецифическое кہачество и детہи, ловко вہладеющие мہячом, 

могут не тہак успешно дہвигаться в друہгих играх. Это доہлжно учитыہваться 

рукоہводителем иہгр при их орہганизации. Дہля развитиہя ловкости 

необہходимо испоہльзовать рہазличные иہгры и их вہарианты, добہиваясь 

соверہшенствованہия всех ее коہмпонентов. Не сہледует такہже забыватہь, что в 

поہдвижных игрہах, воспитہывающих лоہвкость, физہические упрہажнения 

требуہют напряжеہнной работہы многих фہизиологичесہких систем, поэтоہму в 

таких иہграх дети моہгут быстро утоہмляться, и тоہгда воздейстہвие игры 

оہкажется неэффеہктивным. Обہычно игры, рہазвивающие лоہвкость, 
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прہименяются лہибо в начаہле занятий, лہибо после достہаточного перерہыва 

для отہдыха. 

Для развитہия силы моہжно эффектہивно исполہьзовать поہдвижные 

игрہы, включаюہщие упражнеہния с внешہним сопротہивлением (ہвес 

предметоہв, противоہдействие пہартнера и т.ہд.) или упрہажнения с 

преоہдолением тہяжести собстہвенного теہла (сгибанہие и разгибہание рук в 

уہпоре лежа, лہазанье по кہанату и т.ہп.). Подвиہжные игры, нہаправленные нہа 

развитие сہилы, целесообрہазно примеہнять после иہгр на быстроту и 

лоہвкость, поہдготавливаہющих дыхатеہльную и серہдечно-сосуہдистую 

систеہму школьниہков к силоہвым нагрузہкам. В качестہве примера моہжно 

назватہь такие игрہы, как «Перетہягивание в пہарах», «Перетہягивание 

кہаната», «Безруہкий победитеہль» и т.п. 

Особое значеہние в физичесہком воспитہании школьہников имеет 

развہитие общей вہыносливостہи, которая обусہловливаетсہя 

функционہальными возہможностями всеہго организہма, его энерہгетическим 

потеہнциалом и всеہгда зависит от уроہвня мотиваہции, волевہых качеств, 

сہпециальной теہхнической поہдготовленностہи ребенка. По дہанным 

возрہастной физہиологии, дہинамическаہя выносливостہь возрастает с 7 до 14-

15 лет в 3-4 рہаза. В проہцессе морфоہлогических и фуہнкциональнہых 

преобразоہваний выносہливость достہигает «взросہлого» уровہня значитеہльно 

позднее бہыстроты, лоہвкости и сہилы. 

Подвижные иہгры обладаہют еще однہим достоинстہвом: играюہщие в 

зависہимости от уроہвня физичесہкой подготоہвки сами реہгулируют 

иہнтенсивностہь нагрузок, вہыбирая момеہнты для отہдыха. Сущестہвует и 

негہативная особеہнность подہвижных игр. Иہх соревновہательный хہарактер 

прہиводит к зہначительноہму эмоционہальному наہкалу, мобиہлизации всеہх сил 

и поہвышению работоспособности, играющие уہвлекаются и зہабывают об 

устہалости. Хотہя развитие вہыносливостہи и предпоہлагает настуہпление 
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утоہмления, но руہководитель доہлжен по внеہшним признہакам не доہпускать 

его крہайних форм и воہвремя снизہить интенсہивность и объеہм нагрузок. 

Любая игра, прہименяемая в проہцессе воспہитания детеہй, не должہна 

оказыватہь отрицатеہльного влиہяния на их зہдоровье. Пеہдагогу необہходимо, 

с оہдной стороہны, регулироہвать нагрузہку, получаеہмую детьми в иہграх, в 

заہвисимости от иہх здоровья, уроہвня физичесہкой подготоہвки, возрастہа, 

пола и иہндивидуальہных особенہностей, с друہгой сторонہы, - обеспечہивать 

провеہдение врачебہного и педہагогическоہго контролہя. 

Педагог доہлжен стремہиться: 

- укреплять зہдоровье заہнимающихся; 

- воспитывہать необхоہдимые моралہьно-волевые кہачества; 

- формировہать организہаторские способہности; 

- содействоہвать формироہванию жизнеہнно необходиہмых навыкоہв и 

умений; 

- учитыватہь психофизہические особеہнности кажہдого ребенہка. 

Чтобы интерес к иہгре у детеہй не исчезہал и одновреہменно 

выпоہлнялись постہавленные зہадачи, необہходимо: 

- из числа изہвестных игр вہыбрать ту, что в боہльшей степеہни 

соответствует постہавленной зہадаче; 

- оценить достуہпность игр и исہпользовать тہакую, которہая 

соответстہвует физичесہкому и умстہвенному разہвитию играہющих. 

Излиہшняя сложностہь игры сниہжает интерес к неہй, а чрезмерہная простотہа 

не требует мобہилизации и поэтоہму не развہивает; 

- место длہя игры долہжно быть преہдварительно хороہшо 

подготоہвлено. 

П.Ф. Лесгафт счہитал, что фہизические уہпражнения и дہвижения, 

вہыполняемые без осозہнания и позہнавательноہго интересہа, мотивацہии, 

ведут к меہханическим и оہграниченныہм изменениہям, не дают возہможности 
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дہаже физичесہки развитоہй личности рہационально исہпользовать сہвои силы. 

В «ہРуководстве по фہизическому обрہазованию детеہй школьного возрہаста» 

отмечہается, что гہлавная задہача педагоہгов - приучہить ученикہа к 

сознатеہльным дейстہвиям, научہить управлہять своими дہвижениями, 

аہнализироватہь и сравниہвать их, иہначе его деہйствия будут тоہлько 

имитаہционными. 

В игровой деہятельности созہдаются блаہгоприятные усہловия для 

рہазвития внہимания, паہмяти, ориеہнтации. Поہдвижные игрہы позволяют 

рہаскрывать потеہнциальные возہможности и тہворческую иہнициативу 

ребеہнка, поскоہльку: 

-создают условہия для их аہктивности; 

-предоставляют возہможность вہыбора; 

-создают пробہлемные ситуہации, из которых детہи ищут выхоہд сами; 

- предлагаہют придумыہвать новые иہгры, эстафетہы, мини-

сореہвнования, упражнения дہля своих тоہварищей; 

- нацеливаہют на способ достہижения резуہльтата; 

- учат осмہысливать, коہнтролироватہь и оценивہать собствеہнные 

действия и дейстہвия своих тоہварищей; 

- развивают учебہно-познаватеہльные мотиہвы. 

При подборе иہгр желателہьно больше вہнимания удеہлять таким, 

которہые проводятсہя на свежеہм воздухе. В этہих играх реہшается задہача 

адаптаہции детей к небہлагоприятнہым условияہм внешней среہды. 

В физическоہм воспитанہии школьниہков основнہая форма орہганизации 

зہанятий - уроہк, содержаہние котороہго определہяется госуہдарственноہй 

программоہй. Однако в нہачальных кہлассах игрہы могут явہляться осноہвным 

содерہжанием уроہка. К образоہвательным зہадачам относہятся: 

соверہшенствованہие естествеہнных движеہний (ходьбہа, бег, лазہанье, метаہние 
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и др.) в изہменяющихся усہловиях, а тہакже соверہшенствованہие 

двигатеہльных навыہков, получеہнных по разہличным разہделам прогрہаммы. 

Игра оказыہвает большое возہдействие нہа формировہание личностہи: 

это такہая сознатеہльная деятеہльность, в котороہй проявляетсہя и развивہается 

уменہие анализироہвать, сопостہавлять, обобہщать и делہать выводы. Иہгры 

развивہают у детеہй способностہи к действہиям, которہые имеют зہначение в 

поہвседневной прہактической деہятельности, а тہакже в гимہнастике, сہпорте и 

турہизме. 

Образовательное зہначение имеہют игры, по струہктуре и харہактеру 

двиہжений подобہные двигатеہльным дейстہвиям, которہые изучаютсہя во 

время зہанятий гимہнастикой, леہгкой атлетہикой, плавہанием, спортہивными 

игрہами, лыжныہм и другимہи видами сہпорта. Элеہментарные дہвигательные 

нہавыки, приобретہаемые в игрہах, легко перестрہаиваются прہи 

последуюہщем, более уہглубленном, изучеہнии техникہи двигателہьных 

дейстہвий и облеہгчают овлаہдение ими. Иہгровой метоہд особенно 

реہкомендуетсہя использоہвать на этہапе начальہного освоеہния движенہий. 

Многократное поہвторение дہвигательныہх действий во вреہмя игры 

поہмогает форہмировать у зہанимающихсہя умение эہкономно выہполнять их. 

Нہадо приучатہь играющих исہпользовать прہиобретенные нہавыки и умеہния в 

нестہандартных усہловиях. 

При проведеہнии подвижہных игр на уроہках физкулہьтуры 

рукоہводитель в зہависимости от сہитуации доہлжен сочетہать фронтаہльный и 

груہпповой метоہды, показыہвать учениہкам игры с небоہльшим состہавом 

участہников, которہые они могут орہганизовать в чہасы досуга, во дہворах и на 

шہкольной плоہщадке. 

В подвижныہх играх учہастникам прہиходится исہполнять разہличные 

ролہи (водящего, суہдьи, помощہника судьи, орہганизатора иہгры и т.д.), что 

рہазвивает у нہих организہаторские нہавыки. 
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На этапе озہнакомления иہгры помогаہют избежатہь скованностہи и 

неправہильного выہполнения дہвижений. Нہа этапе соہвершенствоہвания игры 

позہволяют разہвивать физہические качестہва и их проہявления, 

оہпределяющие кہачество выہполнения дہвижения, позہнать законоہмерности и 

лоہгику движеہний действہия. Игры моہгут помочь и в форہмировании 

нہавыков и уہмений выпоہлнения дейстہвий в нестہандартных и 

изہменяющихся усہловиях. Обрہазовательнہая направлеہнность подہвижных 

игр нہа уроке состоہит в том, чтобہы учитель нہаучил детеہй играть. Нуہжно не 

толہько объяснہить ребенку зہначение игрہы, но и научہить применہять игру 

кہак средство фہизического восہпитания. 

Основой форہмирования лہичности шкоہльника явлہяется его 

деہятельность, которہая осущестہвляется вместе с учہителем и поہд его 

рукоہводством. Кہаждую подвہижную игру сہледует испоہльзовать дہля 

воспитаہния положитеہльных нравстہвенных качестہв, укреплеہния воли, 

рہазвития творчесہкой активностہи детей. Форہмирование у шہкольников 

воہлевых качестہв, черт харہактера, прہивычек и нہавыков повеہдения 

предہполагает исہпользование поہдвижных игр и сہамобытных фہизических 

уہпражнений в шہкольной проہграмме. Игроہвая деятелہьность дает боہльше 

эффектہа, так как всеہгда связанہа с возникہновением и рہазвитием меہжду 

играющہими опредеہленных отноہшений, что сہпособствует аہктивному 

обہщению детеہй, установہлению контہакта с одноہклассникамہи. 

Воспитатеہльные возмоہжности игрہы заключаютсہя в ее содерہжании. 

Подбہирая игру, нہадо обязатеہльно обдумہать, с какоہй целью проہводить ее, 

кہакие задачہи она решает. Усہпех игры, эффеہктивное реہшение 

образоہвательных и восہпитательныہх задач во мہногом зависہят от 

формہирования коہманд, выборہа капитана и воہдящего в иہгре. Необхоہдимо 

хорошо зہнать индивہидуальные особеہнности учаہщихся, уроہвень их 

поہдготовленностہи, характер отہношений в коہллективе. 
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К оздоровитеہльным задачہам относятсہя содействہие нормальہному 

физичесہкому развитہию детей и уہкрепление иہх здоровья. Поہлноценное 

исہпользование озہдоровительہного потенہциала каждоہй игры явлہяется 

важнеہйшим условہием применеہния подвижہных игр на уроہках физичесہкой 

культурہы. При праہвильной орہганизации зہанятий, с учетоہм возрастнہых 

особенностеہй и физичесہкой подготоہвленности зہанимающихсہя, подвижнہые 

игры окہазывают блہагоприятное вہлияние на рост, рہазвитие и уہкрепление 

костہно-связочноہго аппаратہа, мышечноہй системы, нہа формировہание 

правиہльной осанہки у детей и поہдростков, а тہакже повышہают 

функциоہнальные возہможности орہганизма. В сہвязи с этиہм на урокаہх 

физическоہй культуры реہкомендуетсہя применятہь разнообрہазные по 

соہдержанию иہгры. 

Строгие и четہкие правилہа в подвижہных играх сہпособствуют 

уہпорядочиваہнию взаимоہдействия учہастников и устрہаняют излиہшнее 

возбуہждение. 

Особенно цеہнно в оздороہвительном отہношении круہглогодичное 

проہведение поہдвижных игр нہа свежем возہдухе: заниہмающиеся стہановятся 

боہлее закалеہнными, усиہливается прہиток кислороہда в их орہганизм. 

Активная дہвигательнаہя деятельностہь детей доہлжна управہляться 

учитеہлем, т.е. в зہависимости от уроہвня их физہического рہазвития учہителю 

необہходимо либо уہвеличивать, лہибо уменьшہать двигатеہльную нагрузہку. 

Достигہается это с поہмощью измеہнения размероہв площадки, коہличества 

иہгроков в коہмандных игрہах, веса пہартнера в иہграх с элеہментами 

едہиноборства, дہлительностہи игры, коہличества иہгр, пауз меہжду играми. 

Поہдбирая игрہы для урокہа, надо четہко предстаہвлять его зہадачу, видہы 

упражненہий, входящہих в игру. Посہкольку в уроہках смешанہного типа 

поہдвижные игрہы должны сочетہаться с друہгими средстہвами физичесہкого 

воспитہания, нужно оہпределить место иہгры, методہическую 



39 

 

посہледовательہность, прееہмственностہь игры и друہгих физичесہких 

упражнеہний. Если осہновная частہь посвященہа подвижныہм играм, то 

сہледует более иہнтенсивные иہгры чередоہвать с менее иہнтенсивнымہи, таким 

обрہазом можно обесہпечить череہдование наہгрузки с отہдыхом. 

Содержание иہгр на уроке доہлжно соответстہвовать частہям урока и иہх 

основным зہадачам. Таہк, если в осہновной частہи развиваетсہя быстрота, то в 

коہнце вводноہй части уроہка возможно проہведение поہдвижных игр, 

сہвязанных с беہгом. Кроме урочہной формы, в коہмплексной проہграмме 

преہдусмотрено проہведение игр и во вہнеурочное вреہмя. 

Подвижные иہгры - хороہший активнہый отдых посہле длительہной 

умствеہнной деятеہльности, поэтоہму они уместہны на школہьных перемеہнах, 

по окоہнчании уроہков в групہпах продлеہнного дня иہли дома, посہле 

возвращеہния из шкоہлы. 

Игра - тот вہид деятельہности, в проہцессе котороہго отражаетсہя 

накопленہный детьми жہизненный оہпыт, углубہляются и зہакрепляютсہя 

представہления об оہкружающем мہире, приобретہаются новые нہавыки и 

умеہния, необхоہдимые для усہпешной труہдовой деятеہльности, 

восہпитываются орہганизаторсہкие способہности. 
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ГЛАВА 2. МہЕТОДЫ И ОРہГАНИЗАЦИЯ ИССہЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Методہы исследовہания 

 

Для сбора, обрہаботки и аہнализа данہных исследоہваний мы 

исہпользовали сہледующие метоہды: 

1. Теоретичесہкий анализ и обобہщение литерہатурных источہников; 

2. Педагогہическое набہлюдение; 

2. Педагогہический эксہперимент; 

3. Тестироہвание, даюہщее информہацию об уроہвне развитہия ловкостہи 

обучающиہхся; 

4. Методы мہатематичесہкой статистہики. 

1. Теоретичесہкий анализ и обобہщение литерہатурных источہников 

Проводился с цеہлью изученہия накоплеہнной инфорہмации по 

преہдложенной теہме.  

2. Педагогہический эксہперимент. 

Проводился с цеہлью проверہки рабочей гہипотезы, аہпробации и 

оہпределения эффеہктивности рہазработанноہго комплексہа упражненہий по 

развہитию ловкостہи у обучаюہщихся начаہльных классоہв во внеурочہное 

время. 

В ходе эксہперимента бہыло проведеہно прерывистое пеہдагогическое 

нہаблюдение. В хоہде педагогہического нہаблюдения нہами были проہведены 

контроہльные испытہания. Испытہания провоہдились с цеہлью опредеہления 

текуہщего уровнہя развития лоہвкости у обучہающихся в эہкспериментہальной 

и коہнтрольной груہппах. 

Контрольная груہппа занимаہлась по обہщепринятой проہграмме 

физہической куہльтуры в шہколе. Занятہия экспериہментальной груہппы 

проходہили по разрہаботанному комплексу упражнениہй по развитہию 
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ловкостہи у обучаюہщихся начаہльных классоہв во внеурочہное время в 

секции футбоہла. 

Тестирование проہводилось в вہиде контроہльных испытہаний. Цельہю 

контрольہных испытаہний являлосہь: определеہние уровня рہазвития лоہвкости 

у обучہающихся 7-9ہ лет на дہанном этапе. 

В ходе изучеہния методичесہкой литературہы были отобрہаны тестовہые 

задания дہля оценки лоہвкости у мہладших шкоہльников и крہитерии уроہвня ее 

разہвития, преہдставленные в Таблице 1. 

Таблица 1 

Тесты и коہнтрольные уہпражнения дہля определеہния уровня рہазвития 

лоہвкости у обучہающихся 7-9ہ лет 

№ 
Направленност

ь зہадания 

Тестовое 

зہадание 

Уровни разہвития ловкостہи 

Высокий Средний Низкий 
Мальч

. 

Девоч

. 

Мальч

. 

Девоч

. 

Мальч

. 

Девоч

. 

1 

 Ловкость 

коорہдинации 

двہижения 

 Бег 

змейкоہй 

(сек) 

6,0 6,2 
7,5-

6,5 

7,5-

6,5 
7,6 7,6 

2 
 Ловкость 

рہавновесия 

 

Челночны

й беہг 3х10 

(сеہк) 

8,6 9,1 
9,0-

9,5 

9,5-

10,0 
9,9 10,4 

3 

 Ловкость 

коорہдинации 

двہижения и 

рہавновесия 

 

Челночны

й беہг 4х9 с 

кубہиком 

(сек) 

10,6 12,6 
11,5-

12,5 

13,5

-

14,5 

13 15 

4 

 Ловкость 

кہистей рук и 

гہлазомер 

 Метание в 

цеہль 

(кол-во 

поہпаданий

) 

5 5 4-3 4-3 1 1 

 

Способ выпоہлнения тестоہвых заданиہй 
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1. Бег «Змеہйкой» – исہпытуемый встہает позади оہграничителہьной 

линии, прہи этом однہа стопа расہполагается у сہамой линии, вторہая – сзади в 

уہдобном для кہаждого испہытуемого поہложении. Посہле команды «ہмарш», 

бежہит как можہно быстрее прہи этом оббеہгает постаہвленные кеہгли на 

расстоہянии 30 метроہв друг от друہга, стараясہь не задетہь и не сбитہь их. 

Оббеہжав последہнюю разворачивается и бежит к линии стہарта. 

2. Челночнہый бег 3х10 – испытуемый встаёт позади 

огрہаничительноہй линии, прہи этом однہа стопа расہполагается у сہамой 

линии, вторہая – сзади в уہдобном для кہаждого испہытуемого поہложении. 

Посہле команды «ہмарш», испытуемый бежит как можно бہыстрее к 

протہивоположноہй ограничитеہльной линиہи, касается ее руہкой, 

разворہачивается и бежит к линии стہарта. Добеہжав до нее, точہно также 

касается рукой и посہле поворотہа продолжает бег в обрہатную стороہну. 

Таким обрہазом испытуемый должен выполнить трہи цикла «туہда и 

обратہно». Тест вہыполняется оہдин раз. 

3. Челночнہый бег 4х9 с кубہиком. По коہманде «Приہготовиться!» 

испытуемый подходит к линии стہарта и приہнимает положение вہысокого 

стہарта (линиہя «Старт-фہиниш»). На протہивоположноہй линии наہпротив 

кажہдого учащеہгося лежат дہва кубика 50 х 50 х 50 мہм на расстоہянии 100 

мہм друг от друہга. 

По команде «ہМарш!» тестہируемый беہжит к протہивоположноہй 

линии. Поہдбежав к неہй, берет оہдин кубик (ہне затронуہв второй), 

поہворачиваетсہя и бежит обрہатно. Подбеہжав к линиہи, «Старт-фہиниш» 

кладет нہа нее кубиہк (бросать неہльзя!), поہворачиваетсہя и бежит зہа 

оставшимсہя кубиком. Поہдбежав к лہинии, берет второہй кубик, 

поہворачиваетсہя и бежит к лہинии «Старт-фہиниш» и, не сہнижая скоростہи, 

пересекہает ее, с кубہиком в рукہах 
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4. Метание в цеہль – на расстоہянии 5-6 м устہановлена мہишень, 

испہытуемый выہполняет по 5 бросہков, стараہясь попастہь в центр мہишени, 

оцеہнка попадаہний в цель.  

 

2.2. Органہизация иссہледования 

 

Исследование проہводилось в вہиде диагностہики уровня рہазвития 

лоہвкости у обучہающихся 7-9ہ лет. 

Исследовательская рہабота была орہганизована нہа базе МАОУ 

«Образоہвательный коہмплекс «Поہкровский» г. Крہасноярска. 

Экспериментальная вہыборка состہавила: 20 обучہающихся 7-9 лет (10 

чеہловек - эксہперименталہьная группہа и 10 - коہнтрольная). 

Исследование проہводилось в трہи этапа: 

1 этап – (сеہнтябрь 2018 – ноябрь 2018 гг.), зہадачи котороہго – анализ 

нہаучно-метоہдической лہитературы по теہме исследоہвания; опреہделение 

уроہвня развитہия ловкостہи у обучаюہщихся 7-9 лет. 

2 этап – (ноябрь 2018 – март 2019 гг.), цеہлью котороہго являетсہя 

выявление эффеہктивности и резуہльтативностہи разработہанного комہплекса 

упрہажнений по рہазвитию лоہвкости у обучہающихся начہальных классоہв во 

внеурочہное время. 

3 этап – (март 2019 – апрель 2019 гг.) – осуہществляласہь обработкہа и 

интерпретہация получеہнных резулہьтатов иссہледования. 

 

 

2.2.1. Комہплекс упраہжнений по рہазвитию лоہвкости у обучہающихся 

начہальных классоہв во внеурочہное время 
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Основной цеہлью комплеہкса являетсہя развитие   лоہвкости у 

обучہающихся начہальных классоہв посредстہвом подвижہных игр во 

вہнеурочное вреہмя. 

Комплекс преہдназначен дہля работы с детہьми 7-9 лет; оہптимальная 

чہисленность груہппы –10-12 чеہловек; проہдолжительностہь занятий - 40 

минут. 

Периодичность зہанятий - 2 рہаза в недеہлю.  

В комплекс вہключены 10 уہпражнений и поہдвижных игр с 

эہлементами футбоہла, которые применяются нہа занятиях в цہиклической 

посہледовательہности в начہале занятиہя во время рہазминки, также на 

занятиях исہпользовалисہь 8 упражнений для развитہия ловкостہи, 

выполняеہмые без мячہа. 

Занятия проہводились во вہнеурочное вреہмя в секциہи футбола. 

Для того чтобہы результат бہыл устойчиہвым, необхоہдимо, чтобہы 

работа в дہанном напрہавлении носہила не эпизоہдический, а сہистемный, 

коہмплексный хہарактер. В протہивном случہае эффект буہдет нестойہким. 

Основные прہинципы, на которہых строитсہя взаимодеہйствие с 

обучہающимся: 

- уважителہьное отношеہние к личностہи ребёнка; 

- положитеہльное внимہание к внутреہннему миру ребёہнка; 

- безоценочہное восприہятие личностہи ребёнка, прہинятие его в цеہлом; 

- сотрудничестہво с ребёнہком - оказہание конструہктивной поہмощи в 

отреہагировании пробہлемных ситуہаций. 

Комплекс уہпражнений по рہазвитию лоہвкости у обучہающихся 

начہальных классоہв во внеурочہное время состоہит из 3 блоہков: вводнہый, 

формируہющий и контроہльный. 
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1 блок – вہводный, вкہлючает в себہя 1 занятие. Дہанное занятہие 

направлеہно на формہирование жеہлания взаиہмодействовہать, создаہние 

благопрہиятного псہихологичесہкого климатہа среди детеہй. 

2 блок – форہмирующий, вہключает в себہя комплекс зہанятия, 

наہправленных нہа развитие лоہвкости у обучہающихся начہальных классоہв во 

внеурочہное время в секции футбоہла. 

3 блок – коہнтрольный, состоہит из 1 диہагностичесہкого занятہия и 

напраہвлен на опреہделение диہнамики разہвития ловкостہи у обучаюہщихся 7-

9 лет. 

Первый ввоہдный блок состоہит из 1 занятия, основная цеہль блока: 

форہмирование жеہлания взаиہмодействовہать, устаноہвление доверہительных 

отہношений в груہппе.  

На занятии исہпользовалисہь игры и уہпражнения дہля установہления 

контہакта с детہьми, представہленные в Прہиложении 1: «Меня зовут»,  «Ты 

похож нہа…»,  «Аплодисменты». 

Во второй форہмирующий бہлок включеہны упражнеہния и 

специалہьные подвижные иہгры с элементаہми футбола, направлеہнные на 

разہвитие ловкостہи. 

В начальной шہколе подвижные иہгры занимаہют ведущее место. Это 

объہясняется необہходимостью уہдовлетворятہь большую потребہность в 

двہижениях, сہвойственнуہю детям млہадшего возрہаста. Такие деہйствия, каہк 

бег, подہлезание, рہавновесие, поہлзание, ритہмическая хоہдьба, прыжہки, дети 

лучہше усваиваہют в играх. Оہни легче восہпринимают дہвижения, 

обہлегченные в коہнкретные поہнятные обрہазы. 

В Таблице 2 преہдставлен коہмплекс игроہвых упражнеہний на разہвитие 

ловкостہи у обучаюہщихся начаہльных классоہв во внеурочہное время в 

сеہкции футбоہла. 

Таблица 2 
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Комплекс уہпражнений по рہазвитию лоہвкости у обучہающихся 7-9 лет 

во внеурочہное время в секции футбоہла 

№ Название 

уہпражнения 

Техника выہполнения 

1 «Играй, игрہай мяч не 

терہяй» 

Все дети рہасполагаютсہя на площаہдке и 

каждہый играет с мہячом по своеہму 

усмотреہнию. После сہигнала педагога все 

должнہы как можно бہыстрее подہнять мяч 

вہверх. Опозہдавшие получہают штрафное очہко. 

Игра поہвторяется. 

Варианты. Посہле сигнала педагога все игрокہи 

должны прہавильно дерہжать мяч иہли принять 

стоہйку баскетбоہлиста. 

Методические уہказания. Переہд игрой педагог 

называет дہвижение с мہячом, которہые дети 

моہгут выполнہять. 

2 «10 передач» Дети станоہвятся параہми на расстоہянии 1,5-2 

метрہа друг от друہга. У каждоہй пары мяч. По 

сہигналу детہи начинают переہдавать мяч друہг 

другу заہданным способоہм, стараясہь не 

уронитہь его на зеہмлю. Побежہдает пара, 

бہыстрее сдеہлавшая 10 переہдач без паہдения 

мяча. 

Методические уہказания. Обрہащать внимہание 

детей нہа то, что мہяч необходہимо ловить, не 

кہасаясь им груہди, а бросہать его партہнеру на 

уроہвне груди. 

3 «Обгони мяч» Играют 2 иہли 4 команہды. Игроки кہаждой 

комаہнды становہятся по круہгу и выбирہают 

водящиہх, которые иہмеют мяч. Посہле сигнала 

восہпитателя воہдящие отдаہют мяч игроہку, 

стоящеہму справа от нہих, а сами беہгут влево, 

обеہгают круг и стہановятся нہа свое место. 

Поہлучившие мہяч передают сہледующим 

сہправа и т. д. Коہгда первый возہвращается нہа 

свое место, беہжит следуюہщий игрок. Иہгра 

продолہжается до теہх пор, покہа все не обеہгут 

круг, а мہяч не возврہатится к воہдящему. 

Выہигрывает коہманда, быстрее зہакончившая 

иہгру. 

4 «Змейка» На разной сہкорости, меہдленно, среہдне и 
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быстро, проہизвести веہдение мяча меہжду 

фишкамہи или конусہами 

5 «Пинок-кувырок» Становитесь в 10—15 метрہах от стенہы, бьете 

мہяч в стену, деہлаете кувыроہк и 

останаہвливаете мہяч. Верховہые мячи 

остہанавливаете груہдью, бедроہм, головой. 

Вہнимание: уہпражнения с куہвырками 

выہполняются прہи наличии мہатов или мہягкой 

поверہхности(траہва). 

6 «Вратарь» Педагог бросہает мяч ребеہнку, одновреہменно 

предуہпреждая ребеہнка, куда доہлжен лететہь 

мяч. Ребеہнок должен сہделать вратہарское 

двиہжение в заہданном напрہавлении. 

7 «Сбей отскоہком» В 2-5 м от стеہны (дистанہция зависит от 

возрہаста и опытہа играющих) стہавят городоہк, 

кеглю, нہадувную игруہшку. Задачہа: пнуть мہяч 

о стену тہак, чтобы, отсہкочив, он сбہил 

установہленный преہдмет. У коہго будет боہльше 

успешہных попытоہк из пяти? Коہму 

потребуетсہя меньше поہпыток, чтобہы сбить 

преہдмет пять рہаз? 

Пинать мяч моہжно с любоہй точки. 

8 «Попади в цеہль» Поставить нہа некотороہм расстоянہии от стенہы 

ящик, коробہку, корзину, поہложить обруч. 

Зہадача: попہасть мячом в цеہль, пнув еہго. 

9 «Пас» Группа делہится в колоہнны по 2 чеہловека. 

Заہдача провестہи мяч до коہнца зала и обрہатно, 

переہдавая друг друہгу пас ногоہй. 

10 «Мяч в круہгу» Ученики деہлятся на 2 коہманды. Дети 

станоہвятся в круہг, по очереہди передают мہяч, 

пиная его, друг другу в хہаотичном порہядке. 

Задача обучہающихся – уہдержать мяч в круہгу 

как можہно дольше. Побеہждает та коہманда, 

которہая дольше вреہмени удержہала мяч в 

круہгу. 

 

Параллельно с коہмплексом нہа занятиях исہпользуются сہледующие 

упражнения для развитہия ловкостہи, выполняеہмые без мяча: 

1. Кувырок вہперед и куہвырок назаہд из положеہния полупрہисев. 

2. Серия куہвырков: одہин кувырок вہперед, одиہн кувырок нہазад. 
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3. Серия куہвырков через леہвое и правое пہлечо. 

4. Опорные прہыжки ноги врозہь и опорные прہыжки согнуہв ноги, 

прہыжки произہводятся через козہла. 

5. Передвиہжение между фہишками или стоہйками впереہд прыжками. 

6. Прыжки через сہкамейку. 

7. Скоростہной бег меہжду фишкамہи. 

8. Прыжок с рہазбега вверہх и вперед, в поہлете попытہаться поймہать 

теннисный мہячик, подбрасывہаемый педагогом. 

Изменяя харہактер деятеہльности, вہключая в пеہдагогическہий процесс 

иہгры и эстафетہы «включаетсہя эмоционаہльный рычаہг». Применеہние 

подвижہных игр моہжет иметь место в лہюбом из перہиодов занятہия. 

Включение поہдвижных игр и эстہафет в педہагогическуہю 

деятельностہь помогает в реہшении не тоہлько специہальных задہач, но и 

оہживить проہцесс, выстуہпает как среہдство физичесہкой и технہической 

поہдготовки, кہак метод, реہшающий восہпитательные зہадачи, в тоہм числе 

свہязанного с аہктивизациеہй внимания и поہвышения эмоہционального 

состоہяния обучаہющихся, поہвышают интерес к обрہазовательноہму 

процессу. 

Третий блоہк является коہнтрольным, нہаправлен нہа оценку нہа 

определеہние динамиہки развитиہя ловкости у обучающہихся 7-9 лет, в 

котороہм использоہвались тестہы и контрольные уہпражнения дہля 

определеہния уровня рہазвития ловкости обучающихся. 

Результаты иссہледования преہдставлены в Гہлаве 3. 

ГЛАВА 3. РہЕЗУЛЬТАТЫ ПہЕДАГОГИЧЕСہКОГО ЭКСПЕہРИМЕНТА 

 

Для оценки эффеہктивности состہавленного комплекса упражнениہй по 

развитہию ловкостہи у обучаюہщихся 7-9 лет во вہнеурочное вреہмя в секции 

футбоہла было провеہдено 2 контроہльных срезہа (до и посہле реализаہции 
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комплеہкса). В декабре 2018 года был проہведен первہый срез физہических 

поہказателей эہкспериментہальной и коہнтрольной груہпп по 4 упражнениہям, 

предстہавленных в Тہаблице 3. 

Таблица 3 

Первый срез оہпределения уроہвня развития ловہкости у обучہающихся 

7-9 лет в контрольной и эہкспериментہальной груہппах 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 г
р

у
пہ

п
а
 

№ 

Бег змейкоہй, сек 
Челночный беہг 

3х10, сеہк 

Челночный беہг 

4х9 с кубہиком, 

сек 

Метание в цеہль, 

кол-во рہаз 
Урове

нь 

разہвит

ия 

ловко

стہи 

показа

тель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

1 6,8 С 9,2 С 15,0 Н 1 Н Н 

2 7,9 Н 9,4 С 14,2 С 3 С С 

3 6,0 В 9,0 В 13,1 Н 0 Н С 

4 5,8 В 10,5 Н 16,2 Н 3 С С 

5 7,3 С 10,2 Н 10,3 В 4 С С 

6 7,1 С 9,0 В 11,8 С 1 Н С 

7 8,2 Н 9,5 С 12,1 С 5 В С 

8 7,4 С 9,3 С 13,5 Н 4 С С 

9 7,7 Н 10,0 Н 14,8 Н 5 В Н 

10 7,5 С  10,1 Н 12,1 С 0 Н Н 

  

Э
к

сп
ер

и
м

ен
т
а
л

ь
н

а
я

 г
р

у
пہ

п
а
 1 6 В  10,4 Н 16,1 Н 0 Н Н 

2 7,4 С 9,5 С 12,5 В 1 Н С 

3 8 Н 8,5 В 13,7 Н 1 Н Н 

4 7,9 Н 9,4 С 11,9 С 5 В С 

5 5,8 В 10 Н 12,4 С 3 С С 

6 7,2 С 10,6 Н 13 Н 0 Н Н 

7 6,9 С 9,2 С 14,3 Н 3 С С 

8 7,9 Н 9,5 С 13,7 Н 1 Н Н 

9 8,2 Н 9,9 Н 12,5 С 3 С Н 

10 7,6 Н  8,3 В 13,1 Н 5 В С 

Сравнивая полученные результатہы по первоہму диагностическому 

срезу, видہно, что в коہнтрольной груہппе 70% детеہй (7человеہк) имеют 

среہдний уровеہнь развитиہя ловкости, 30% (3ہ человека) – нہизкий уровеہнь. В 

эксперہиментальноہй группе по 50% детеہй имеют среہдний и низہкий уровни 

рہазвития лоہвкости. Обучہающихся с вہысоким уроہвнем развитہия ловкостہи 
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ни в одноہй из групп не вہыявлено.Наглядное соотہношение резуہльтатов 

преہдставленные нہа Рисунке 1. 
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 Рис.1 Распреہделение выборочہной совокуہпности обучہающихся 7-9 лет по уроہвню 

развития лоہвкости до реализہации комплеہкса упражнеہний по разہвитию ловкостہи у 

обучаюہщихся 7-9 лет во вہнеурочное вреہмя в секциہи футбола 

 

На протяжеہнии учебноہго года, обучہающиеся 7-9 лет, входہящие в 

состہав экспериہментальной (с прہименением коہмплекса упрہажнений по 

рہазвитию лоہвкости у обучہающихся 7-9ہ лет во вہнеурочное вреہмя в секциہи 

футбола)  и коہнтрольной груہпп занималہись по своہим методикہам. В марте 

2019 года был проہведен контроہльный срез фہизических поہказателей, 

резуہльтаты преہдставлены в Тہаблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Контрольный (ہвторой) срез опреہделения уроہвня развитہия ловкостہи у 

обучаюہщихся 7-9 лет в коہнтрольной и эہкспериментہальной груہппах 

К
о
н

т
р

о

л
ь

н
а
я

 

г
р

у
пہ

п
а

 

№ 
Бег змейкоہй, 

сек 

Челночный беہг 

3х10, сеہк 

Челночный беہг 

4х9 с кубہиком, 

сек 

Метание в цеہль, 

кол-во рہаз 

Урове

нь 

разہвит
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показ

атель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

ия 

ловко

стہи 

1 6,5 С 8,9 С 14,7 Н 1 Н Н 

2 7,5 С 9,0 С 13,6 С 4 С С 

3 6,0 В 9,0 В 12,7 С 0 Н С 

4 5,6 В 10 С 15,2 Н 4 С С 

5 7,3 С 9,9 С 10,0 В 5 В С 

6 7,0 С 8,7 В 11,5 С 1 Н С 

7 7,8 Н 9,1 С 11,6 С 5 В С 

8 6,4 В 9,3 С 12,4 С 4 С С 

9 7,5 С 9,7 Н 14,0 С 5 В С 

10 7,0 С 9,9 Н 11,8 С 2 С С 

  

Э
к

сп
ер

и
м

ен
т
а
л

ь
н

а
я

 г
р

у
пہ

п
а
 

1 5,7 В 10,0 С 15,0 Н 2 С С 

2 6,9 С 8,9 С 12,0 В 1 Н С 

3 7,5 С 8,1 В 12,6 С 3 С С 

4 6,9 С 8,4 В 10,6 В 5 В В 

5 5,8 В 9,6 С 11,3 С 3 С С 

6 6,8 С 10,0 С 12,4 С 1 Н С 

7 5,9 В 8,8 С 13,1 Н 4 С С 

8 7,2 С 9,1 В 12,5 С 2 Н С 

9 7,6 Н 9,6 Н 11,4 С 5 В С 

10 7,0 С 8,2 В 12,6 С 5 В В 

 

Из данных, преہдставленныہх в Таблице 4, мہы видим, что в 

коہнтрольной груہппе количестہво детей детеہй со средним уроہвнем развитہия 

ловкостہи стало 90% (9ہ человек), а детеہй с низким уроہвнем 10% (1 

человеہк). Обучаюہщихся с высоہким уровнеہм развития лоہвкости в 

коہнтрольной груہппе не выяہвлено.  

В эксперимеہнтальной груہппе 20% (2 человекہа) детей имеют вہысокий 

уроہвень развитہия ловкостہи, а 80% (8 детей) обучающихся – среہдний 

уровеہнь. Детей с низہким уровнеہм развития лоہвкости в эہкспериментہальной 

груہппе не выяہвлено. 
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Далее мы проہводили сравнительный аہнализ результатов 

контрольной групہпы до и посہле реализаہции комплекса уہпражнений по 

рہазвитию лоہвкости у обучہающихся 7-9ہ лет во вہнеурочное вреہмя в секциہи 

футбола.  

 

Таблица 5 

Сравнительный аہнализ резуہльтатов контрольной груہппы до и посہле 

экспериہмента 

 

Д
О

 э
к

сп
ер

и
мہ

ен
т
а
 

№ 

Бег змейкоہй, 

сек 

Челночный беہг 

3х10, сеہк 

Челночный беہг 

4х9 с кубہиком, 

сек 

Метание в цеہль, 

кол-во рہаз 
Урове

нь 

разہвит

ия 

ловко

стہи 

показ

атель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

1 6,8 С 9,2 С 15,0 Н 1 Н Н 

2 7,9 Н 9,4 С 14,2 С 3 С С 

3 6,0 В 9,0 В 13,1 Н 0 Н С 

4 5,8 В 10,5 Н 16,2 Н 3 С С 

5 7,3 С 10,2 Н 10,3 В 4 С С 

6 7,1 С 9,0 В 11,8 С 1 Н С 

7 8,2 Н 9,5 С 12,1 С 5 В С 

8 7,4 С 9,3 С 13,5 Н 4 С С 

9 7,7 Н 10,0 Н 14,8 Н 5 В Н 

10 7,5 С  10,1 Н 12,1 С 0 Н Н 

  

П
О

С
Л

Е
 э

к
сп

ер
иہ

м
ен

т
а
 

1 6,5 С 8,9 С 14,7 Н 1 Н Н 

2 7,5 С 9,0 С 13,6 С 4 С С 

3 6,0 В 9,0 В 12,7 С 0 Н С 

4 5,6 В 10,0 С 15,2 Н 4 С С 

5 7,3 С 9,9 С 10,0 В 5 В С 

6 7,0 С 8,7 В 11,5 С 1 Н С 

7 7,8 Н 9,1 С 11,6 С 5 В С 

8 6,4 В 9,3 С 12,4 С 4 С С 

9 7,5 С 9,7 Н 14,0 С 5 В С 

10 7,0 С 9,9 Н 11,8 С 2 С С 
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Сравнивая резуہльтаты контроہльной групہпы по первоہму и второہму 

срезу, из Таблицы 5 вہидно,что коہличественнہые измененہия незначитеہльны. 

Количество детеہй со среднہим уровнем рہазвития лоہвкости возросہло с 70% 

до 90%, а коہличествао обучающиہхся с низкہим уровнем рہазвития снہизилось 

с 30% до 10%, детеہй с высокиہм уровнем рہазвития лоہвкости в коہнтрольной 

груہппе не выяہвлено. Распеределение детеہй по уровнہям развитиہя ловкости 

в контролہьной группе по итоہгам двух срезоہв представлеہны на Рисуہнке 2. 
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Рис.2 Распределеہние выборочہной совокуہпности обучہающихся 7-9ہ лет контроہльной 

групہпы по уровہням развития лоہвкости до и посہле реализаہции комплеہкса упражнеہний по 

разہвитию ловкостہи у обучаюہщихся 7-9 лет во вہнеурочное вреہмя в секциہи футбола 

 

На следующеہм этапе проہводился анہализ резулہьтатов 

эксہперименталہьной группہы до и посہле реализаہции комплеہкса упражнений 

по рہазвитию лоہвкости у обучہающихся 7-9ہ лет во вہнеурочное вреہмя в 

секциہи футбола. Результаты преہдставлены в Тہаблице 6. 

 

Таблица 6 
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Сравнительный аہнализ резуہльтатов экспериментальной группы до и посہле 

реализациہи эксперимеہнта 

Д
О

 э
к

сп
ер

и
мہ

ен
т
а
 

№ 

Бег змейкоہй, 

сек 

Челночный беہг 

3х10, сеہк 

Челночный беہг 

4х9 с кубہиком, 

сек 

Метание в цеہль, 

кол-во рہаз 
Урове

нь 

разہвит

ия 

ловко

стہи 

показ

атель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

показат

ель 

урове

нь 

разہвит

ия 

1 6,0 В  10,4 Н 16,1 Н 0 Н Н 

2 7,4 С 9,5 С 12,5 В 1 Н С 

3 8,0 Н 8,5 В 13,7 Н 1 Н Н 

4 7,9 Н 9,4 С 11,9 С 5 В С 

5 5,8 В 10,0 Н 12,4 С 3 С С 

6 7,2 С 10,6 Н 13,0 Н 0 Н Н 

7 6,9 С 9,2 С 14,3 Н 3 С С 

8 7,9 Н 9,5 С 13,7 Н 1 Н Н 

9 8,2 Н 9,9 Н 12,5 С 3 С Н 

10 7,6 Н  8,3 В 13,1 Н 5 В С 

  

П
О

С
Л

Е
 э

к
сп

ер
иہ

м
ен

т
а
 

1 5,7 В 10,0 С 15,0 Н 2 С С 

2 6,9 С 8,9 С 12,0 В 1 Н С 

3 7,5 С 8,1 В 12,6 С 3 С С 

4 6,9 С 8,4 В 10,6 В 5 В В 

5 5,8 В 9,6 С 11,3 С 3 С С 

6 6,8 С 10,0 С 12,4 С 1 Н С 

7 5,9 В 8,8 С 13,1 Н 4 С С 

8 7,2 С 9,1 В 12,5 С 2 Н С 

9 7,6 Н 9,6 Н 11,4 С 5 В С 

10 7,0 С 8,2 В 12,6 С 5 В В 

 

Из  данных, предстаہвленных в Таблице 6, делаем вывоہд о том, что в 

эксперимеہнтальной груہппе появились 20% (2ہ человека) детеہй с высокиہм 

уровнем рہазвития лоہвкости, коہличество обучہающихся со среہдним уровнеہм 

развития лоہвкости увеہличилось с 50% до 80% (8 чеہловек), коہличество 

детеہй с низким уроہвнем развитہия ловкостہи снизилосہь после реہализации 

коہмплекса не вہыявлено, в то вреہмя, как до еہго реализаہции их было 50%. 

Резуہльтаты преہдсмтавлены нہа Рисунке 3. 
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Рис.3 Распреہделение выборочہной совокуہпности обучہающихся 7-9ہ лет 

экспериментальной группы по уроہвням развитہия ловкостہи до и посہле реализаہции 

комплеہкса упражнеہний по разہвитию ловкостہи у обучаюہщихся 7-9 лет во вہнеурочное 

вреہмя в секциہи футбола 

 

Для выявлеہния достоверہности получеہнных данныہх, нами быہл 

использоہван метод мہатематичесہкой обработہки статистہических даہнных, в 

частہности, испоہльзовался t-критерий Стہьюдента. 

Таблица 7 

Определение достоہверности рہазличий по уроہвню развитہия ловкости 

детеہй 7-9 лет 

 
Бег змейкоہй 

Челночный беہг 

3х10 

Челночный бег 

4х9 с кубиком 
Метание в цель 

Контр.

гр. 

Экспер

.гр 

Контр.

гр. 

Экспер.

гр. 

Контр.

гр. 

Экспер

.гр 

Контр.

гр. 

Экспер

.гр 

t-критерий 

Стьюдента 

3,4 6,2 5,4 6,6 6,2 10,8 2,3 3,3 

Уровень 

достоверн

ости 

различий 

Р>0,01 Р>0,01 Р>0,01 Р>0,01 Р>0,01 Р>0,01 Р>0,05 Р>0,01 
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Между обучающимися 7-9 лет в контрольной и экспериментальной 

группах существуют достоверные различия по уровню развития ловкости 

на уровне Р>0,01. 

Сдвиги в уровне развития ловкости у детей 7-9 лет отражают 

возрастные особенности их воспитания, а также влияние 

целенаправленного педагогического воздействия, о чем свидетельствуют 

более выраженные изменения показателей у детей экспериментальной 

группы, по сравнению с контрольной.  

Несомненно, положительные изменения произошли и в контрольной 

группе, где конечные результаты по ряду показателей достоверно 

отличаются от исходных данных. Это свидетельствует о значительном 

развитии в этом возрасте ловкости. 

Однако темпы прироста в экспериментальной группе были 

значительно выше, что подтверждает мнение о том, что уровень развития 

ловкости существенно возрастает, если на его развитие воздействовать 

целенаправленно. 

Предположение о том, что процесс развития ловкости у младших 

школьников будет проходить наиболее эффективно, если: они постоянно 

приобретают двигательные умения; включать элементы новизны; 

применять различные методы, средства и приемы, способствующие 

точному соизмерению и регулированию пространственных, временных и 

динамических параметров движений нашло отражение в результатах 

эксперимента, а, следовательно, гипотеза нашего исследования 

подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ   научно-методической   литературы   показал   большую   

важность направленного воспитания ловкости в младшем школьном 

возрасте. 

2. Обобщение опыта работы специалистов по физической культуре, в 

области исследуемой проблемы, позволило   выявить, что   вопросы   

воспитания   ловкости   в   условиях   школы   не получают должного 

внимания. 

3. Педагогический процесс у детей младшего школьного возраста 

был направлен на повышение уровня развития ловкости на основе 

использования средств футбола во внеурочное время. Учебные занятия 

имели комплексный характер и были направлены на развитие ловкости и 

формирование интереса к внеурочным занятиям футболом.  

4. Установлено, использование предложенной программы позволило 

повысить эффективность педагогического процесса развития ловкости у 

обучающихся младшего школьного возраста в процессе внеурочной 

деятельности, а значит можно говорить о том, что гипотеза нашего 

исследования подтвердилась. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На основании проведенных исследований и полученных результатов, 

можно рекомендовать для практического использования при проведении 

занятий по развитию ловкости во внеурочное время с детьми 7-9 лет  

следующие положения: 

Упражнения на ловкость требуют повышенного внимания точности 

движений, и поэтому лучше всего проводить их в начале основной части 

тренировочного занятия. 

В начальной школе подвижные игры занимают ведущее место. Такие 

действия, как бег, подлезание, равновесие, ползание, ритмическая ходьба, 

прыжки, дети лучше усваивают в играх.  

Изменяя характер деятельности, включая в педагогический процесс 

игры и эстафеты «включается эмоциональный рычаг». Применение 

подвижных игр может иметь место в любом из периодов занятия. 

Включение подвижных игр и эстафет в педагогическую деятельность 

помогает в решении не только специальных задач, но и оживить процесс, 

выступает как средство физической и технической подготовки, как метод, 

решающий воспитательные задачи, в том числе связанного с активизацией 

внимания и повышения эмоционального состояния обучающихся, 

повышают интерес к образовательному процессу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Описание игр вводного блока комплекса упражнений по 

развитию ловкости у обучающихся начальных классов во внеурочное 

время 

 

«Меня зовут» 

Цель: знакомство. 

Ход проведения: все садятся в круг, ведущий берет мяч и говорит: 

«меня зовут Татьяна, мне 25 лет, я люблю футбол и собак», потом передает 

мяч другому ученику по часовой стрелке. Каждый из обучающихся по 

примеру представляется. 

«Ты похож на…» 

Цель: установление контакта. 

Ход проведения: все садятся в крут, по очереди каждый 

поворачивается к своему соседу справа и говорит: «мне кажется, ты похож 

на……, потому что….». 

«Аплодисменты» 

Цель: завершение занятия на позитивном настрое. 

Ход проведения: Участникам предлагается встать в круг, один из 

желающих выходит в центр круга, а остальные ему бурно аплодируют. 

Они продолжают это делать ровно столько, сколько он захочет. Он 

благодарит группу (говорит «спасибо», кланяется и т. п.) и возвращается в 

круг. После этого выходит следующий участник. 

Упражнение поднимает настроение участников порой до уровня 

восторга и хорошо завершает занятие на эмоциональном уровне. 
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