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У детей дошкольного возраста интенсивно 
развиваются все органы и системы, формиру-
ются двигательные умения и навыки, закла-
дываются основы выполнения точностных 
движений, которые обеспечивают эффектив-
ность двигательной активности и в целом всей 
жизнедеятельности ребенка [1, с. 51]. 

Любое произвольное движение человека 
осуществляется в результате реализации дви-

гательной программы, которая формируется 
в центральной нервной системе. Формиро-
вание двигательных программ точностных 
двигательных действий у детей дошкольного 
возраста имеет свои особенности и зависит 
от большого количества факторов, в том 
числе: двигательного опыта, особенностей 
психофизиологического развития, а также от 
сложности двигательной задачи «модели пот-
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ребного будущего», которую решает ребенок 
в процессе двигательной активности. Одной 
из особенностей формирования двигательной 
программы у детей дошкольного возраста 
можно считать длительность процессов, про-
текающих в центральной нервной системе. 
При этом критерием оценки длительности 
формирования двигательной программы 
можно считать время латентной фазы двига-
тельного действия [2, с. 17]. 

Проблема исследования заключается в 
необходимости повышения эффективности 
физического воспитания детей в дошкольных 
образовательных учреждениях и недоста-
точной разработанности методик развития 
целевой точности движений с учетом времен-
ных параметров формирования программы 
двигательных действий целевой направлен-
ности, а также возрастных особенностей их 
психофизического развития. 

Цель исследования – разработать мето-
дику развития целевой точности двигатель-
ных действий у детей дошкольного возраста 
на основе применения ударов и метаний 
в статическую и динамическую цель раз-
личными звеньями опорно-двигательного 
аппарата. 

Организация исследования. Исследование 
проводилось с сентября 2006 г. по июнь 2008 г. 
на базе двух детских садов г. Шуи Ивановской 
области. В педагогическом эксперименте участ-
вовали дети четырех возрастных групп: 4 года 
(28 и 31 чел.); 5 лет (27 и 28 чел.); 6 лет (29 и 
30 чел.); 7 лет (32 и 33 чел.), соответственно 
распределенные на контрольные и экспери-
ментальные группы. 

С целью подбора и обоснования средств, 
способствующих эффективному развитию 
целевой точности выполнения детьми дви-
гательных действий, был проведен ряд био-
механических экспериментов, позволивших 
определить длительность латентной фазы дви-
гательных действий при выполнении метаний 
и ударов по мячу в статичную и движущуюся 
цель. 

На основе полученных результатов был 
разработан комплекс физических упражнений, 
направленный на развитие целевой точности 
двигательных действий. Основным методом и 
формой проведения занятий были подвижные 
игры. Критерием эффективности эксперимен-
тальной методики были результаты в метаниях 
набивного мешочка и ударах по мячу в статич-
но расположенную и движущуюся с равно-
мерной скоростью цель, а также результаты в 
тестах на физическую подготовленность.

Результаты и их обсуждение. В результате 
предварительных экспериментов было выяв-
лено, что во всех возрастных группах, кроме 
детей 4 лет, отмечена достоверно значимая 
разница результатов времени формирования 
двигательных программ при выполнении ме-
тания и ударов по мячу в цель по сравнению 
с аналогичными двигательными действиями, 
но без целевой установки (р < 0,05). Время 
формирования двигательной программы, ха-
рактеризующейся целевой направленностью, 
больше, чем длительность латентной фазы 
броска или удара по мячу без цели (табл. 1).

У детей 7 лет фаза программирования 
двигательного действия длится меньше, чем 
у дошкольников 4–5 лет, что свидетельствует 

Возраст, 
лет n

Метание Удар ногой

без цели
в цель

без цели
в цель

статич. движ. статич. движ.
4 29 496+10 489+14 527+17 837+22 859+22 991+26
5 32 302+12 479+12 456+14 588+12 687+15 712+19
6 29 263+11 398+11 367+11 556+13 645+14 615+14
7 42 252+13 342+13 327+13 485+12 539+16 519+16

Таблица 1

Длительность латентной фазы у детей 4–7 лет при выполнении метания рукой 
и ударах по мячу ногой  в статично расположенную и движущуюся цель (Х+m, мс)
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о более высокой степени освоения двигатель-
ного умения. Выявлено, что при выполнении 
ударных действий, когда в работу задейство-
ваны крупные группы мышц, двигательное 
действие совершается медленнее, чем при 
выполнении точностных действий руками 
(р < 0,05). Отмечено, что чем старше дети, 
тем меньше время формирования двигатель-
ной программы точностных двигательных 
действий различными звеньями опорно-дви-
гательного аппарата. У детей от 4 до 7 лет 
наблюдается значительное снижение резуль-
татов времени латентной фазы двигательного 
действия. К окончанию дошкольного периода 
показатели времени формирования двига-
тельной программы у детей соответствуют 
результатам взрослых [2, с. 23].

Время формирования двигательной про-
граммы метаний в движущуюся мишень 
больше, чем при выполнении двигательных 
действий в статично расположенную цель 
у детей 4 лет, а при выполнении ударов в 
ворота – у детей 4 и 5 лет. У дошкольников 
5–7 лет данные параметры, напротив, лучше 
при метании в движущуюся цель, чем в не-
подвижную мишень. Это также характерно 
для детей 6–7 лет при выполнении ударов в 
ворота. При этом время латентной фазы у де-
тей 7 лет меньше в 1,6 раза, чем у детей 4 лет 
при метании рукой и в 1,9 раза – при ударах 
ногой в движущуюся мишень.

Спецификой экспериментального комп-
лекса упражнений было выполнение метаний 
(набивных мешочков) и ударов (мяча) разными 
частями тела в статично расположенную и 
движущуюся с различной скоростью и направ-
лением мишень. Метания в цель осуществля-
лись, например, головой, предплечьем, плечом, 
голенью, бедром, пяткой из различных исход-
ных положений в пространстве. В качестве 
мишени использовались различные предметы, 
инвентарь и оборудование, обеспечивающие 
эффект обратной связи (например, попадание 
мячом в емкость с водой и др.). 

В результате проведенного педагогическо-
го эксперимента отмечено, что при метании 
набивного мешочка в цель и без цели дети эк-
спериментальной группы затрачивают больше 
времени, чем в начале эксперимента. Отмече-

но, что при выполнении целевых двигатель-
ных действий в неподвижную мишень дети 
экспериментальных групп (4 и 5 лет) больше 
времени тратят на целевую установку, чем 
дошкольники контрольных групп (р < 0,05). 
У детей 6–7 лет экспериментальных и кон-
трольных групп при выполнении подобных 
двигательных действий достоверно значимых 
различий не зафиксировано. 

Обратная картина наблюдалась при мета-
ниях и ударах в движущуюся мишень. Отме-
чено, что у детей 5–6 лет экспериментальной 
группы средние значения времени латентной 
фазы двигательного действия при метании в 
движущуюся мишень меньше, чем у детей 
контрольной группы (р < 0,05). 

Подтверждением полученных фактов 
является динамика результатов попадания в 
центр мишени у детей экспериментальных 
групп. Регистрация точности попаданий в цель 
проводилось с помощью теста из 10 бросков 
мешочка с песком в обруч. В начале педаго-
гического эксперимента точность попадания 
в цель доминантной рукой у дошкольников 
обеих групп составила от 23,41% у детей 4 лет 
до 29,85% – у дошкольников 7 лет. В конце 
эксперимента результаты детей эксперимен-
тальных групп выросли до 46,37% у детей 
4 лет; 55,47% у 5-летних; 68,1% – у 6-летних 
и 75,72% – у дошкольников 7 лет. 

Наблюдение за динамикой развития целе-
вой точности у детей дошкольного возраста 
в ходе педагогического эксперимента сви-
детельствует о неравнозначных темпах ее 
прироста. У детей, занимающихся по спе-
циальной методике, отмечен значительный 
прирост результатов (до 35% от исходного 
уровня) по сравнению с дошкольниками 
(11%) контрольной группы.

Использование упражнений, выполняемых 
на точность попадания в цель стопой, голенью, 
бедром в различных направлениях, и использу-
емые в ходе реализации специальной методики 
позволили добиться увеличения результатов 
в точности попадания мячом в центр ворот 
(р < 0,05). Наибольший прирост в точности 
ударов по воротам отмечен у мальчиков и де-
вочек в возрасте 5–6 лет. Мальчики старшего 
дошкольного возраста экспериментальной 
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группы при выполнении 10 ударов по воротам 
(1 × 1 м) с 5 м в 54,9% случаев попадают в 
ворота, а девочки – в 48,7%. У детей контроль-
ной группы прирост результатов в точности 
попаданий незначителен. 

Выявлено, что результаты выполнения це-
левых движений руками выше, чем ногами, у 
детей 4, 5 и 7 лет. У дошкольников 6 лет отме-
чены близкие значения результатов попадания 
в мишень руками и ногами. Результативность 
попадания в мишень рукой и попадания в 
мишень ногой у них равна 31,4 и 30,8% соот-
ветственно (p > 0,05).

Дети экспериментальных групп превзо-
шли своих оппонентов в результатах тестов 
на равновесие, беге змейкой и прыжках 
в длину с места (р<0,05) во всех возраст-
ных группах. Выявлено также, что у детей 

с высоким уровнем развития физических 
качеств результаты при выполнении мета-
ний и ударов по мячу в цель выше, чем у 
дошкольников с низким уровнем физической 
подготовленности.

Таким образом, точность двигательных 
действий у детей 4–7 лет зависит от сложнос-
ти двигательной задачи, целевой установки, 
возрастных особенностей, уровня физической 
подготовленности. Латентная фаза двига-
тельного действия может служить критерием 
оценки сложности программы двигательного 
действия и длительности ее формирования. 
Эффективным средством развития целевой 
точности двигательных действий служат 
упражнения с различными звеньями опорно-
двигательного аппарата в статичную и дви-
жущуюся цель. 
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