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I . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТУ 
Ч Ш А Л Ь Н А З А Л А ] 

Л Д У Ф К J 

Актуальность. Разработка системы оптимального управления 
развитием индивидуальных способностей детей и п о д р о с т о в , диффе-
ренциация обучения в соответствии с их запросами и склонностями 
является одной из основных задач науки о воспитании и обучении 
подрастающего поколения*. 

Постановка такой задачи имеет глубокую материалиотичеокую оо-
нову, изложенную в трудах клаосиков научного коммунизма и реали-
зованную отечественными исследователями в теории индивидуальна! 
различий. 

Решению проблемы управления развитием физичеоких .способностей 
человека посвящены исследования В.К.Бальсевича / 196^ / , Е.Я,Бон-. 
даревского / 1962, / А.А,Гужаловского / 1963 / . , Ю.Д.Железняка /1981 / , 
В.А'.Запорожанова/ 1977/ , В.М.Зациорского/ 1971, 1979,/Д.Д.Дон-
с к о г о / 1 9 7 1 / , М.А.Годика / 1 9 8 0 / , Д.П.Матвеева / 1971, 1 9 7 7 / , 
М.Я.Набатниковой/ 1964 / , Н.Г.Озолина/ 1970 / , В.Н.Платонова/ 1974, 
1967/ , В.П.Филина/ 1 9 7 4 / и др . 

Определенные успехи достигнуты в разработке -оиотемы управле-
ния развитием физических Способностей детей школьного возраота. 

Установлено, что развитие физических способностей обусловле-
но индивидуальными анатомо-физиологическими особенностями орга-
низма /Н.К.Булгакова, 1978; Д.В.Волков, 1973; Р.Н.Дорохов и д р . , 
1978; В.М.Зациорский, Д.П.Сергиенко, 1976; Р.В.Мотылянская,1977; 
Б.Н.Ники тюк, 1978; Г.С.Туманян, Э.Г.Мартиросов, 1976; В.Б.Шварц, 
1984 и д р . / . 

Эти данные находят отражение в разработке критериев и мето-
дов оценки способностей' детей и подростков,дифференцированном 
подходе в их физическом воопитании /М.С.Бриль, i960; Н.Я.Булга-
кова , 1961; В.М.Волков, В.П.Филин, 1963; Д.В.Волков, i960; С.С. 
Грошенков, 1968; П.В.Осташев, 1962; A.B.Родионов, 1973; П.З.Си-
рис и д р . , 1963; Г.С.Туманян, 1964; В.Б.Шварц, С.В.Хцущев, 1984 
и д р . / . 

В развитии физических способностей наблюдается гетерохрон-
нооть, наличие сеноитивннх периодов /И.К.Бальоевич, 1961; И.И. 
Бахрах, 1981; Г.И.Вербицкий, 1972; Л.В.Волков, 1961; Э.Н.Город-

* 0 ходе перестройки оредней и высшей школы и задачах партии ио 
ее ооущеотвлевию. Постановление пленума Центрального Комитета 
КПСС от 18 февраля 1968 г . 
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ниченко, 1967; А.А.Гужаловский, 1978; Ф.Г.Кязарян, 19'?5; 3 .И.Куз-
нецова, 1975; Н.Н.Макаров, 1973; Б.В.Сермеев, 1964; В.П.С.такионе-
нв, 1969; Ю.Г.Травин, 1975; В.С.Фарфель, 1975; В.П.Филин, 1974 и 
д р . / , что позволяет определить избирательную величину тренировоч-
ных нагрузок. 

Управление развитием физических способностей детей и подрост-
ков осуществляется в соответствии о общими и специальными прин-
ципами, при учете закономерностей развития раотушего организма 
№ .В .Антропова, 1982; И.Н.Аршавский, 1982; В.Г.Властовский,1976; 
В.М.Волков, 1978; Р.В.Мотылянская, 1984; А.А.Маркооян, 1969; 
М.Я.Набатникова, 1982; Б.А.Никитш.1964; Д.К.Семенава, 1978; В.П. 
Филин, Н.А.Фомин, 1972 и д р . / . 

Физические способности детей и подростков исследуются в раз -
личных направлениях. Однако основные принципы управления сложными 
динамическими системами /Н.М.Амосов, 1975; П.К.Анохин,1968; Ю.Г. 
Антомонов, 1975; В.Г.Афанасьев, 1977; А.И.Берг, 1969; Н.Н.БерНт-
штейн, 1947; В.Н.Глушков, 1964 и д р . / , иопользуемые при решении 
проблем физической культуры и спорта Д).В.Верхотанокий, 1985; 
В.А.Друзь, 1986; Н.В.Жмарев, 1984; В.В.Петровский, 1973; В.Г.Тка-
чук, 1967; В.Л.Уткин, 1985; В.С.Фарфель, 1975; В.П.Филин,1970 и 
др . / , здесь еще не нашли своего теоретического обоснования и прак-
тического применения. 

В связи о этим управление развитием физических способностей 
Детей и подростков рассматривается поэтапно, охватывая отдельные 
стороны, компоненты, вне связи целостного развития растущего ор-
ганизма. 

Недостаточная разработанность концепции управления развитием 
физических опоообностей детей и подростков отрицательно сказыва-
ется и на решении вопросов оптимизации всей оистемы физического 
воспитания подрастающего поколения. 

Рабочая гипотеза. Закономерности, принципы и методы киберне-
тики могут применяться для разработай системы управления разви-
тием флзических опоообностей детей школьного возраста . 

Управление такой системой .основывается на изучении закономер-
ностей развития растущего организма дэтей и подростков, их физи-
ческих опоообностей и в соответствии о птим, разработке моделей 
общей и избирательной величины педагогического /тренировочного/ 
воздействия. 

Вотупая в диалектическое взаимодействие, эти компоненты обра-
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вуют единую педагогическую систему, направленную на гармоничное 
развитие физических способностей детей школьного воараста /Рио .1 / . 

Рио.1. Модель системы управления развитием физических 
способностей детей школьного возраста 

Цель и задачи исследования. Цель исследования - усовершенст-
вование системы управления развитием физических опоойбноотей д е -
тей школьного возраста , основу которой представляют модели педа-
гогического /тренировочного/ воздействия с дифференциацией веля-
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чжны нагрузки в зависимости от возраста , пола и с£яэичвакого раз -
вития учащихся. 

Постановка такой цели предусматривает решение следующих з а -
дач: 

1 . Исследование отруктуры физических способностей детей школь-
ного возраста . 

2 . Определение возрастной динамики развития структуры физи-
ческих способностей детей школьного возраста . 

3 . Разработка стратегии моделирования > содержание моделей 
общей и избирательной ич дичины педагогического /тренировочного/ 
воздействия. 

4 . Усовершенствование организационно-методических основ сис-
темы управления развитием физических способностей детей школьного 
возраста . 

5 . Изучение эффективности функционирования системы управления 
развитием физических способностей детей школьного возраста в про-
цессе занятий физической культурой и спортом. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 
иооледования являются труды классиков научного коммунизма, рас -
крывающие материалистическое понимание социально-биологической при 
роды человека, его задатков и способностей, которые только в оо-
циально-трудовой деятельности, и через деятельность достигают овое 
го совершенства, а также постановления съездов и пленумов ЦК КПСС 
о воспитании и образовании подрастающего поколения в уоловиях сов-
ременного общества. 

На основе материалистической диалектики для решения общих в 
частных задач применен кибернетический подход, предполагающий 
установление взаимосвязей между частями изучаемого объекта и рас-
смотрение его в конечном итоге, как управляемой системы. 

Программа исследования включала педагогические и естественно-
научные методы в их взаимосвязи: 

- изучение и обобщение литературных данных, специальной до-
кументации, практического опыта работы учителей и тренеров; 

- педагогическое наблюдение и опрос для выявления наиболее 
аффективного управления педагогическим процессом; 

- тестирование с целью определения уровня развития физических 
опоообностей; 

- многолетний педагогический эксперимент, включающий конста-
ТИ..-РУЮЩИ9 и преобразующие эксперименты; 
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В педагогических экспериментах использовались: наблюдение, 

хронометрирование, цульсометрирование, врачебный контроль; 
- при определении индивидуального развития учащихоя, оценки 

уровня физического развития, отепени полового созревания приме-
нен антропометрический метод: 

- психофизиографический метод иопользован для изучения инди-
видуальных особенностей нервной система учащихся; 

- с целью изучения надежности, информационной значимости экс-
периментальных данных, оценка эффективности функционирования смо-
темы управления развитием физических опособноотей детей и под-
ростков применен комплекс математических и статиотических методов 
/коррелягЗшнный, факторный, регресоионный/. 

Эксперименты осуществлялись в условиях общеобразовательных • 
детско-юношеских опортивных школ /1967-1967 г г . / о участием 3800 
учащихоя разного возраста и пола. 

Научная новизна. На ооновании систематизации научных данных, 
опыта практики, собственных экспериментальных иооледованиК авто-
ром разработаны и углублены теоретические, методические и органи-
зационные основы системы управления развитием физических способ-
ностей детей школьного возраста . 

Изучены ооновные факторы, определяющие структуру физических 
способностей детей и подростков, их соотношение, взаимодействие 
и информационная значимость в разные возрастные периоды. 

Исоледованы возрастные особенности развития структуры физи-
ческих способностей, основных ее компонентов у детей и подрост-
ков разного возраста , пола и физического развития. 

Осуществлена разработка стратегии и определены методические 
пути построения моделей общей и избирательной величины педагоги-
ческой /тренировочной/ нагрузки в оистеме управления развитием 
физических способностей детей школьного возраста . 

Разработаны и экспериментально апробированы возрастные и диф-
ференцированные модели тренировочных нагрузок, позволяющие значи-
тельно повыоить уровень развития физических способностей детей ж 
подростков разного возраста , пола и физичеокого развития в про-
цессе занятий физичеокой культурой и опортом. 

Установлено, что оптимизация физичеокого воспитания детей в 
подростков достигается в том случае, когда общая величина педа-
гогического воздействия периодически изменяется посредством умень-
шения ее величины в периоды снижения темпов развития ооновных 
компонентов структуры физичеоких способностей. 
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Положительное влияние на развитие физических способностей 

оказывает увеличение тренировочных нагрузок преимущественно за 
очет выполнения упражнений о максимальной интенсивность® в периоды 
повышения функциональной активности организма. 

Практическая и теоретическая значимость. Разработанные и усо-
вершенствованные теоретические, методические и организационные ос-
новы системы управления ;йзвиткем физических способностей детей 
школьного возраста позволяют оптимизировать решение образователь-
ных, воспитательных и оз юровительных задач в процессе занятий 
физической культурой и спортом. 

Моделирование общей г. избирательной величины педагогического • 
воздействия в ооответств1и о закономернос-тями развития растуще-
го организма позволяет значительно повысить оздоровительную направ-
ленность физического воспитания подрастающих поколений. 

Дифференцированное моделирование повышает образовательную на-
правленность уроков физической культуры и спортивной тренировки, 
увеличивает их плотность, способствует гармоничному развитию фи-
зичооких способностей де'.:ей и подростков. 

Вззультаты исследовалий могут быть использованы в теории и 
методике физического воспитания, биологической кибернетике, в о з -
растной биологии, педагогике, в учебном процессе педагогических 
в физкультурных вузов, факультетов повышения квалификации, на 
курсах и семинарах учителзй общеобразовательных школ и тренеров 
ДЮСШ. 

Апробация диссертации, ее структура и объем. Результаты ис-
следований догладывались ла международных конгрессах и симпозиу-
мах, .всесоюзных, республиканских и отчетных научных конферен-
циях в КГЦФК, опубликован» в монографиях, учебных и методических 
пособиях /1973, 1960, 1981, 1564, 1988/, книгах, сборниках и бро-
шюрах, статьях, внедрены в практику общеобразовательны;!; и спорь 
тивных школ, в учебный процесс институтов физической культуры, 
о чем свидетельствуют акты внедрения. 

Диосертация изложена на 351 страницах машинописи, иллюстри-
рована 27 рисунками и 30 таблицами, состоит из введения, пяти 
глав собственных исследований, обсуждения результатов исследова-
ний, выводов, библиографического указателя и приложения. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- развитие структуры физических способностей детей школьного 

возраста как целостной динамической системы; 
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- моделирование общей и избирательной величины педагогическо-

го /тренировочного/ воздействия в соответствии о монофункцио-
нальными особенностями раотущего организма детей и иодроотно»; 

- функционирование сиотемы управления развитием физических 
способностей детей школьного возраста на ооновании концепции един-
ства развития и воспитания. 

П. Собственные экспериментальные наследования и их 
обсуждение 

Разработка системы управления предусматривает по существу три 
последовательных действия - изучение объекта управления, выработ-
ку стратегии или программы управления и реализацию I ринятой прог-
раммы. Основной задачей оптимального управления является перевод 
управляемой сиотемы в новое состояние о наименьшей затратой труда 
я энергии. 

I . Развитие физических способностей детей школьного возраота 

Развитие способностей человека, в том чиоле и физических, 
обусловлено влиянием целого ряда факторов, ооновныыи из которых 
являются биологический и социальный /педагогический/ . 

Проведенные исследования /Л.В.Волков, 1968, 1973, 1984,1988/ 
свидетельствуют, что влияние этих факторов на развитие индивиду-
альных физических способностей при достаточно выоокой их суммар-
ной значимости /от 70,0$ до 9 6 , 0 ? / периодически изменяется 
Д а б л . 1 / . 

Так, биологический фактор, содержание которого определяли 
информационно значимые морфологические и психофизиологические па-
раметры, оказывает влияние на результаты в скоростно-силовых спо-
собностях у девочек младшего школьного возраота 40,4#, старшего 
4 9 , 3 ? . В то время, как в подростковом возраоте это влияние зна-
чительно выше оо стороны педагогического фактора. 

Периодические изменения величины воздействия биологического 
и педагогического факторов отмечены и в развитии окороотных спо-
собностей, выносливости, гибкости, ловкости как у девочек, так • у 
мальчиков школьного возраота. 

Исследования показали, что физические способности детей я 
подростков в возрастном развитии взаимосвязаны, образуя при этом 
структуры из определенного количества компонентов, факторов. 

Так, структура физических споообноотей мальчиков деоятилет-
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Таблица I 

Влияние факторов / в %/ на формирование физических способностей 
девочек школьного возраста * 

Фиэические 
способности 

Факторы Возраст , к -во лет Фиэические 
способности 

Факторы 

8 - 9 10-11 12-13 14-15 16-17 

Скоростно- Педагогический 41 ,9 28 ,0 27 ,0 20 ,9 24,1 
оиловые Биологический 40,4 17,0 21 ,3 18,8 49,3 

Скоростные Педагогический 33 ,3 40,0 14,7 5 , 7 23 ,9 
Биологичеокий 53 ,8 22,5 19,8 62 ,5 44 ,3 

Выносливость Педагогический 31 .6 42,2 25,1 12,3 8 , 0 
Биологический 57 ,0 16,1 27,1 15,3 55 ,1 

Ловкооть Педагогический 32 ,7 10,0 26 ,0 10,4 13,4 
Биологический 19,7 21,2 23 ,4 13,7 13,8 

Гибкость Педагогический 35 ,4 24,4 18 ,9 12 ,9 15,7 
Биологический 3 7 , 9 3 9 , 9 32,8 18,4 33 ,8 

* Анализ осуществлен на основании расчета коэффициентов множест-
венной детерминации. 

него возраста / Р и о . 2 / определяется четырмя ортогональными факто-
рами / В 3 , 4 $ / , выделенные в порядке очередности по мере их коли-
чественного вклада в обобщенные дисперсии выборок. 

В первом, наиболее существенном факторе /29,8%/ самые выоо-
кие веса имеют показатели физического развития и теоно корроди-
рующиеся о массой тела силовые способности. Близкие по своему со-
держанию к вышеуказанным и дающие значительные нагрузки на этот 
фактор также являются дериватами "физического развития и силы". 

Второй фактор идентифицирован как способность к проявлению 
некоторых компонентов быстроты в упражнениях о достаточной оте-
пеньо координационной сложности. 

В третьем факторе абсолютное преимущество имеет показатель 
иодвижнооти ь су отавах, отражающий физическую способность - гиб-
кооть . В четвертом факторе выделяются два показателя: бег на 
300 м, выражающий аэробно-анаэробные возможности и разница време-
ни между челоночным и гладким бегом, которая является показате-
лем координационной устойчивости. 
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Данный фактор идентифицирован наши как способность к ироявдв 
ншо выносливости в различных двигательных действиях. 

1.00 

Рис.2 . Структура физических способностей мальчиков 10 л е т . 
Обозначения: 1 - бег 30 и; 2 - прыжок в длину о 
места; 3 - прыжок в длину о разбега; 4 - метание 
теннисного мяча; 5 - бег 300 м; 6 - сила киоти; 
7 - челночный бег 2x15 м; 8 - время челн.бега 
мину о гладкого бега 30 м; 9 - наклон вперед; 10 -
длина тела; П - масса тела; 12 - обхват грудной 
клетки. 

Таким образом, определены четыре фактора: сила и физическое 
развитие - быотрота - гибкость - координация. 

Развитие огруктуры физических способностей детей школьного воз -
раста имеет не только возрастные и половые различия. 

При сравнении данных отруктуры физических способностей девочек 
10 лет и мальчиков такого же возраста обращает внимание ощутимая 
разница в значимости факторов для группы одного /достаточного ран-
него / возраста . 

Иа четырех факторов / 7 8 , 4 ? / быстрота у мальчиков определяв* 
второй фактор, а у девочек она оттеснена на второй плав ловкоотыв 
И отдельными компонентами скороотно-силовых опоообностей. Девочке 
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явно превзошли равных себе по возрасту мальчиков по показателям 
ловкости. У девочек ловкость значимо проявляется во втором фак-
торе, у мальчиков же она лишь фрагментарно прослеживается в не-
которых двигательных заданиях. 

Структура физических опоообноотей девочек 10 лет определяет-
ся: силой и физическим развитием - компонентами скоростно-сило-
вых способностей - ловкостью - компонентами выносливости. 

Структура физических способностей детей школьного возраста 
в основном определяется от четырех до пяти факторов, информацион-
ная значимость которых изменяется в зависимости от возраста и 
пола / т а б л . 2 / . 

Таблица 2 
Вклад факторов /%/ в развитие отруктуры физических 
способностей детей школьного возраста 

Возраст, I 
^ пол, | — -

Факторы~^лет | 1 0 

Мальчики 

II 12 | 13 
. 1 . . . . 

14 

Девочки 

10 и : 12 ! 1з 14 

Сила и физ. 
развитие 
Скоростной 
Выносливость 
Гибкость 
Ловкость 
Сумма вклада 
факторов, % 

29,8 23 ,3 26,1 25 ,7 27,5 25 ,4 20 ,8 22 ,4 27 ,0 23 ,0 
24 .3 17,2 21,6 19,7 23 ,8 20,8 1 9 ,3 18,3 25 ,0 19,0 
13.6 12,1 18,5 10,3 - 13,1 14,3 14,1 - 16,3 
15.7 10,3 - 13,3 14,2 - 14,0 11.7 12,0 10,8 
- 18,0 13,1 15,2 15,1 19,1 16,4 13,6 14,3 15,4 

83 .4 8 0 , 9 79,3 84 ,2 80 ,5 78,4 84 ,8 80,1 78 ,3 84,5 

Наиболее значимым компонентом является показатель, характе-
ризующий оиловые способности, которые находятся во взаимоовязи 
о показателями физического развития. 

Таким образом, развитие физических способностей обусловлено 
биологическим фактором /задатками/ - морфологическими и психофи-
зиологическими особенностями организма и педагогическими - сред-
ствами, методами и формами трзенировочиого воздействия. Доля влия-
ния этих факторов, их информационная значимость в возрастном фор-
мировании ф'.зичеоких способностей детей и подростков периодичес-
ки изменяется. 

Характерной особенностью возрастного развития физических опо-
ообноотей является наличие взаимосвязей между компонентами, фяк-
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торами, которые образуют структуру, что по оущаощу характерно 
для любой реально существующей системы. 

В возрастной структуре физических способностей детей и под 
ростков наблюдаются нериодичеокие изменения расположения и зна-
чимости факторов при ведущей роли силовых способностей и пара-
метров., отражающих уровень физического развития. 

2 . Моделирование величины тренировочной нагрузки 
в системе управления развитием физических способностей 

детей и подростков 

Моделирование избирательной величины тренировочной нагрузки. 
Одним из Основных компонентов системы управления развитием физи-
ческих способностей является модель избирательной величины трени 
ровочной нагрузки. Основа их построения - активность развития 
основных компонентов структуры физических способностей, наличие 
сенситивных периодов, определяющих избирательную величину нагруз-
ки в разные периоды возраотного развития детей и подростков. 

В проведенных исследованиях данный вопрос изучен дифференци-
рованно /П.В.Волков, 1980, 1964, 1967/ , т . е . с разделением детей 
и подростков на типологические группы по уровню их физического 
развития. 

Скоростно-силовые способности. У девочек среднего физичеокого 
развития наиболее активное развитие данной способности наблюдает-
ся в младшем возрасте (Табл. 3 ) . 

Увеличение в показателях характерно для девочек выше ореднего 
физичеокого развития в возрасте с 9 до 10 и о 14 до 15 лет , а ни-
же среднего - с 8 до 9 и с II до 12 л е т . За 10 лет у представи-
тельниц как среднего физического развития,так и выше - ниже сред-
него результаты у в е л г н л и с ь почти одинаково. 

Уровень скоростно-силовых способностей у мальчиков / Р и о . З / 
ореднего физического развития достоверно увеличивается во всех 
возрастах, за исключением 12-13 и 15-16 лет . Активное развитие -
в младшем и подростковом возрастах /соответственно с 8 до 9 лет 
и в IО— I I , 14-15 л е т / . У школьников с выше ореднего физическим 
развитием наблюдаетоя три пика увеличения: 1 0 - П , 12-13 и 14-15 
л е т . 

В течение 10 лет окороотно-оиловые способности у школьников 
ниже среднего физичеокого развития увеличиваются в 2 раза , причем 
наиболее активно в 10-1I ; 12-13 и 15-16 лет . 
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Рис.3. Интенсивность развития /в %/ физических способностей 
мальчиков среднего уровня физического развития 
Условные обозначения: окоростно-силовые; -

- скоростные; - . . - гибкость; ловкость; 
•• '"выносливость. 

Скоростные способности. У школьниц среднего физического 
развития скоростные способности активно развиваются в младшем 
школьном возрасте /с 8 до II л е т / . В подростковом возрасте набли 
дается их снижение за исключением возрастного диапазона о 12 до 
13 лет, а в 'юношеском - значительное снижение. Развитие скором-
ных способностей у девочек с выше ореднего физическим развитием 
отмечается до 16-летнего возраста . 

Активный период в развитии скоростных способностей у школьниц 
нижа среднего физического развития - до 1Ь лет, при достоверном 
их увеличении с 8 до 10 и с 13 до 15 лет . 

Несмотря на различный характер в развитии скоростных способ 
ностей у представительниц разного физического развития, суммар-
ный их прирост за 10 лет почти одинаков. 

Мальчики среднего физического развития наилучшие результаты 
в скоростных способностях показывают о 9 до 12 лет . Два пика уве -
личения в показателях данной способности - с 9 до II и с 12 до 16 



лет - отмечены у школьников о выше среднего физическим развитием. 
По показателям оценки данной способности мальчики ниже сред-

него физического развития опережают своих сверстников со средним 
и выше среднего физическим развитием, причем для них характерны 
два периода активности развития - с 9 до I I и с 13 до 15 л е т . До-
стоверность различий в показателях скоростных способностей наибо-
лее достоверна между мальчиками разного физического развития в 
подростковом и юношеском возрастах . 

Выносливость. Непрерывный и в то же время неравномерный рост 
показателей выносливости характерен для. девочек разного физичес-
кого развития, что подтверждает правильность выводов ряда иссле-
дователей /Р.Е.Мотылянокая, 1971; Ю.Г.Травня, 1975; М.Я. Набатни-
кова , 1974/ о целесообразности воспитания данной способности с 
младшего школьного возраста . 

У девушек среднего физического развития наиболее активное 
формирование выносливости происходит с 13 до 15 лет , а выше сред-
него - с 13 до 14 и о 16 до 17 л е т , причем в последнем возрастном 
диапазоне развитие наиболее интенсивное. 

В подростковом я юношеском возрастах школьницы среднего физи-
ческого развития более выносливы в 13 и 14 лет , выше среднего - в 
16, а ниже среднего - в 15 и 17 л е т . В остальных возрастах разли-
чия мй :ду ними не существенны. 

Активное развитие выносливости у подростков и юношей средне-
го физического развития происходит в возрасте с 13 до 15 лет , з а -
тем оно несколько снижается, а о 16 до 17 лет отмечается повторное 
повышение, причем почти во всех возрастных периодах они превосхо-
дят своих сверстников о выше и ниже среднего физическим развитием, 
а в 16 и 17 лет их результаты почти одинаковы. 

У подростков выше среднего физического развития активность 
формирования выносливости наблюдается о 13 до 14 лет , стабилиза-
ция в 12-13 , 15-16 и 16-17 л е т . В возрасте 12,13 и 17 лет они 
уотупают по показателям выносливости школьникам среднего и ниже 
среднего физического развития. 

Для школьников ниже среднего физического развития характер-
но увеличение темпов формирования выносливости с 12 до 13 л е т , 
затем до 16 лет - стабилизация, после чего - вторичное повышение 
активности развития. 

•Гибкоогь. Максимальных показателей в выполнении движений с 



большой амплитудой* школьницы среднего физического развития дости-
гают в 9 лет , после чего до 13 лет наблюдается заметное их сниже-
ние с увеличением в 14 лет и стабилизацией в последующие годы. 

У школьниц о выше, среднего физическим развитием значительно 
раньше /о 9 до II л е т / наблюдается оникение показателей гибкости, 
после чего до 12 лет гибкость существенно увеличивается; затем ее 
активное формирование снижается и стабилизируется на одном уровне. 

Для девочек нижа среднего физического развития 8 лет является 
возрастом проявления максимальных способностей в гибкости, которое 
затем повторяется / о более низкими показателями/ в 13-14 и 16-17 
л е т . 

Таким йбразом, данная способность достигает максимальных вели-
чин, независимо от физического развития в младшем школьном в о з -
р а с т е . В подростковом возрасте еще наблюдаются периоды ее актив-
ного развития, а в юношеском - показатели стабилизируются. 

В развитии гибкости у мальчиков среднего физического развития 
наблюдаются два основных периода активного развития - с 9 до I I и 
с 14 до 16 л е т . 

В младшем школьном возрасте мальчики оо оредним физическим 
развитием превосходят по показателям гибкости представителей выше 
среднего и уступают ниже среднего физического развития. В подрост-
ковом возрасте , с 12 до 14 лет они опережают своих сверстников но 
показателям гибкооти; в юношеском -занимают последнее место. 

Активное развитие гибкости у мальчиков выше среднего физичес-
кого развития отмечается с II до 12 лет и с 16 до 17 л е т , причем 
последнее увеличение наиболее существенно. 

У представителей ниже среднего физического развития о 8 лат 
наблюдается замедление темпов развития гибкооти, которое заканчи-
вается к 13 годам. После этого до 15 лет происходит увеличение в 
показателях гибкооти, а в 17 лет показатели достигают уровня П - 1 2 
летних подростков. 

Ловкость, Девочки среднего физического развития показывают 
лучшие результаты в ловкости до 12 лет с несущественным снижением 
в 9-10 лет ; выше ореднего - в 8-11 л е т , о максимальными показате -
лями в последнем возрасте и последующим снижением в подростко-
вом и юношеском. 

У девочек ниже ореднего физического развития к 14 годам в а -

* Для анализа взяты показатели оуммарной активности гибкости. 
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вериаотоя активное развитие данной способности, причем наибольшее 
увеличение отмечено о 8 до 9, с 10 до 11 и с 13 до 14 лет . 

Преимущество по показателям ловкости в большинстве возрас-
тов на отороне школьниц ореднего физического развития. С 8 до 
II янт девочки разного физического развития имеют одинаковые тем-
пы развития данной способности, однако завершение ее формирования 
отмечаетоя в разных возрастах. 

3 мальчиков ореднего физического развития формирование ловкоо-
ти завершается к 14 годам, значительная активность отмечается о 
8 до 9 и о II до 12 лет , в то время как у представителей выше 
ореднего физического развития эти периоды приходятся на возраст 
8 - 9 , 11-12, 14-15 л е т . 

Почти во воех возрастах школьники среднего физического разви-
тия по показателям ловкости опережают овоих. одноклассников о яы-
гая ореднего физическим развитием. 

По показателям, характеризующим ловкость, мальчики ниже сред-
него физического развития превооходят своих оверотников со сред-
ним и выше среднего физическим развитием, а завершающим периодом 
ее формирования у них является 13-летний возраст . Наибольшая ак -
тивность в развитии ловкости наблюдается в 9-10, 11-12, 12-13 лет . 

Для представителей воех уровней физического развития младший 
и подростковый возрасты являвтоя периодами активного развития дан-
ной способности. 

Изученные в ходе исследования закономерности дифференцирован-
ного развития основных компонентов структуры физических способ-
ностей детей и подроотков позволяют определиться в стратегии по-
строения моделей избирательной величины тренировочной нагрузки 
для учащихся разного возраста , пола и физического развития. 

В качестве основного критерия выбора величины нагрузки опре-
делена активнооть развития физических способностей, которая 
" . . . выступает как наиболее общая всеохватывающая характеристика 
живых организмов и систем". Д1.Н.Бернштейн, 1966, с . 3 2 9 / . 

В соответствии о этим разработана следующая градация актив-
ности развития для выбора величины тренировочной нагрузки: 

- высокий уровень активности - интенсивность ежегодного тем-
па развития более 3 , 0 ? , достоверное наличие сенситивного перио-
да , ведущая роль фактора в структуре, что позволяет моделировать 
избирательную величину нагрузки до 30 ,0? от общего количества 
занятий в год; 
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- средний уровень активнооти - интенсивность ежегодного тем-

па развития до 3 , 0 ? , достоверное отсутствие сенситивного перио-
да , средняя значимость фактора в структуре позволяет моделиро-
вать тренировочную нагрузку до 20 ,0? ; 

- низкий уровень активнооти - в интенсивности ежегодного тем-
па развития наблюдается тенденция к снижению. Незначительное 
влияние фактора в структуре физичеоких способностей, что требует 
онизить при моделировании величину нагрузки до 10 ,0? . 

В соответствии о выработанной стратегией разработаны модели 
/табл .4/ позволяющие детализировать избирательную величину на-
грузки в } , исходя из общего количества часов учебного и учетно-
тренировочного процесса. 

Таблица 4 
Модель избирательной величины тренировочной нагрузки / в ? / 
оистемы управления развитием физических способностей девочрк 
школьного возраста среднего уровня физического развития 

_ Возраст, 
Нап- ле т 
рав ленное! 

10 II 12 13 14 15 16 17 

Скоростно-силовые 20 30 10 30 10 10 30 10 30 10 
Скоростные 20 20 30 10 30 30 10 20 10 20 
Выносливость 20 1 0 20 1 0 20 1 0 10 20 10 30 
Ловкость 20 30 20 30 10 20 20 30 30 10 
Гибкость 20 10 20 20 30 30 20 20 20 30 

Таким образом, избирательная величина тренировочной нагруз-
ки периодически изменяется, что соответствует теоретической кон-
цепции об увеличении пздагогического воздейсяаия в оенситивныв 
периоды развития способностей детей и подростков, подтверждения 
которой получено в исследованиях А.Н.Гужаловского /1963/ , З .И. 
Кузнецова /1975 / , В.П.Филина /1974/ и др. 

Моделирование общей величины тренировочной нагрузки. Физичес-
кие опоообнооти детей и подростков изучены Д.В.Волков, 1973, 
1961, 1965/, как взаимодействующая оовокупнооть связей и отноше-
ний. В конечном итоге в соответствии о общими закономерностями 
развитие оистем /Амооов, 1978; В.С.Афанасьев, 1973; Р.Л.Берг, 
1966; Н.А.Бернштейн, 1947; И.В.Блауберг, Э.Г.Юдин, 1973; В.Н.Са-

Б И 1 ; П И О Т Е Н А 
Л Ь; , гмс. 
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довакий, 1974 и д р . / они должны быть объединены в единую функцию. 

Иооледование данного вопрооа осуществлено в соответствии о 
принципом " . . . от частного к общему, целостному" на основании 
комплексного анализа динамики показателей активнооти развития фи-
эических опоообноотей датей и подростков разного уровня физичес-
кого развития. 

Сопряженно осуществлен анализ динамики взаимосвязей наиболее 
информативных признаков морфологической системы, что позволило в 
комплексе определить активнооть их развития в разные возраотные 
периоды. 

Общий анализ результатов исследований осуществлен с позиции 
теория функциональных систем /П.К.Анохин, 1973/ и теоретической 
концепции о функциональной активности как факторе индукции избы-
точного анаболизма /И.П.Аршавский, 1972/, что и явилось основа-
нием для разработки моделей общей величины тренировочной нагрузки 
системы управления развитием физических опоообноотей детей и под-
ростков . 

Установлено, что у мальчиков школьного возраста наиболее ак -
тивный темп развития физических способностей наблюдается в двух 
возрастных диапазонах - от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет . 

Несколько иной характер активности развития отмечен у девочек 
икольного возраота / Р и с . 4 / . Так,если у мальчиков на протяжении 
10 лет снижение активнооти развития физических способностей отме-
чено трижды, то у девочек наблюдается данный процесс в возрастах 
9 -Ю, 12-13, 14-15, и 16-17 л е т . Необходимо отметить, что данные 
возраота совпадают о ооновными периодами полового созревания. Наб-
людается синхронность биологического дроцесоа: этапы полового ооз-
ревания совпадают о периодами ониженля активности развития физи-
ческих опоообноотей. Это характерно как для мальчиков, так и дево-
чек шкального возраста. 

Несколько иная картина функциональной активности в развитии 
физических опоообноотей отмечена у детей я подростков выше и ни-
жесреднего уровня физического развития. 

Полученные данные свидетельствуют, что в функционировании фи-
зических опоообноотей как целоотной оистемы наблюдается определен-
ная периодичность активности. Эти данные являются основополагаю-
щими и для периодизации величины тренировочной нагрузки в физичео-
ком воопитании детей я подростков. 
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% 

Рио.4. Интенсивность развития / в %/ физических 
способностей девочек оредвего уровня 
физичеокого развития 

Для развития морфологической о Латвии детей и подростков вред-
ного уровня физического развития характерны следующие оообенноо-
ти: 

- младший шкальный возраст . У девочек 8-летнего вовраота от-
мечено наличие большого количества взаимосвязанных признаков на 
уровне 0 ,80 -0 ,90 , а в 9 лет оно понижается до 0 ,70 -0 ,80 . 

В 10 лет наблюдается дальнейшее понижение количества взаимо-
связей, ч*о характерно не только для отдельных факторов, но и 
всей системы / Р и с . 5 / . 

Для большинства девочек возраот 10 лет можно охарактеризовать 
как возраст начального этапа полового оозревания, что ооглаоуег-
оя о данными ряда исследователей /Ю.А.Кдщко-Болывова и д р . , 
1968/ . 

У мальчиков 8-летнего возраста наибольшая взаимосвязь между 
признаками наблюдается по обхватным размерам тела. В 9 лет проис-
ходит увеличение количества и качества взаимосвязей. В дальнейшем 
аналогичную картину можно наблюдать толыю у юношей 15-летнего 
возраста . Значительное понижение корреляционно! связи наблюдаетоя 
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Обозначение: 

1 , 2 , 3 - длина соот-
ветственно тела, верх-
них и нижних конечнос-
тей; 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 - об-
хвати шеи, грудной 
клетки, плеча, пред-
плечья, бедра, голени; 
10 ,11 ,12 ,13 ,14 - диа-
метры плечевой, тазо-
гребневой, передне-
задне-грудинный, по-
пе ре чно-грудинный, 
запястья; 15-жироот-
ложение; 16 - масса 
тела. 

6 НИ 

Рио.5. Взаимосвязь морфологических признаков / г ^ 0 , 7 0 / 
растущего организма девочек младшего 
школьного возраста 

у мальчиков в 10-летнем возрасте по отношению ко воем изучен-
ным возрастам; 

- подростковый возраст . Для девочек II лет характерна наи-
большая ооглаоованнооть как внутри факторов, ток и всей системы 
после чего онижаетоя гармоничность развития. По количеству взаи-
мосвязей признаков, морфологическая система девочек 14 лет , близ-
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ка к показателям ІІ -летних-
Структура морфологической сиотемы девочек 15 лет соответст-

вует 10-летнему возрасту. Гармоничность развития воей системы 
значительно понижена. 

Для мальчиков 11-летнего возраста характерно повышение взаимо-
связи признаков на уровне ь =0,75, а в 12 лет количество взаимо-
связей уменьшается. Данные оценки индивидуального развития сви-
детельствуют о наступлении периода полового созревания. 

Возраста 14 и 15 лет по результатам анализа структуры очень 
близки, наблюдается гармоничность и единство развития воех эле -
ментсв сиотемы; 

- юйошеский возраст . Наибольшее количество взаимосвязей - в 
16 лет наблюдается со стороны показателя масоы тела, причем в 
основном эти связи относятся к обхватным размерам. 

В 17 лет гармоничность развития отдельных факторов и воей 
системы в целом не нарушается, происходит лишь упорядоченность 
отдоктуры с возникновением новых корреляций. У юношей в 16 лет 
отмечается значительное уменьшение количества признаков, взаимо-
связь между которыми оценивалась как высокая, а в 17 лет структу-
ра системы почти не изменяется, за исключением образования нес-
кольких корреляционных связей как внутри, так и между факторами. 

В результате анализа было установлено, что повышение функцио-
нальной активности развития физических способностей совпадает о 
пониманием активности развития компонентов морфологической сио-
темы, наступлением соответствующего этапа полового созревания. 

Анализ подтверждает ранее полученные Л.П.Матвеевым / 1 9 7 1 / , 
И.С.Кучеровым / 1 9 7 6 / , В.И.Шапошнниковой /1964 / и другими исследо-
вателям и і̂? В" НІ ри одично с ти колебаний развития систем организма. 

Изучение морфологических и функциональных особенностей разви-
тия растущего организма, их анализ о позиции современных теоре-
тических концепций /П.К.Анохин, И.А.Аршавский, Н.А.Маркооян/ поз-
волили определить, что общая величина тренировочной нагрузки в 
занятиях детей и подростков физическими упражнениями должна пе-
риодически изменяться. 

Периодичность общей величины тренировочной нагрузки может дос-
тигаться за счет " . . . возрастания абсолютной или относительной 
интенсивности".(Л.П.Матвеев, 1977, с . 7 8 ) . 

Анализ литературных источников, обобщение опыта передової прак-
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тики, а также собственные экспериментальные данные позволили в 
к а ч е с т в критерия величины тренировочной нагрузки выбрать интен-
сивность выполнения физических упражнений, т . к . " . . . наибольший 
эффект в развитии аэробных возможностей дает, однако,не длитель-
ная работа умеренной интенсивности, а анаэробная работа, выпол-
няемая в виде кратковременных нагрузок, разделенных небольшими 
интервалами отдыха" /В.М.Заниорский, 1970, с . 1 3 2 / . 

Общая величина тренировочной нагрузки определяется оуммой из -
бирательных нагрузок. В связи с этим при разработке моделей общэй 
величины нагрузки / Р и с . 6 / учитывались прежде всего возможности 
каждой зоны интеноивнооти в направленном развитии той или иной фи~ 
зичеокой способности. 

50 

40 

50 

30 

20 . 

в 9 Ю II 1й /3 14 15 Іі I/ Ш'М ЛЕТ 

Отншт итнстт 

# - шкет т і , с - тшли, о - т л т 

Рис.6. Возрастная модель общей величины тренировочной 
нагрузки разной интенсивности для девочек 
среднего уровня физического развития 

Так например для девочек 13 лет общая модель тренировочной 
нагруэки / т а б л . V соотоит из оледующей направленности и величины: 



окоростно-силовые - 10,0? , скоростные - 3 0 , 0 ? , выносливость -
10 ,0? , ловкость - 20 ,0? , гибкость - 3 0 , 0 ? . 

Проанализировав наиболее эффективные зоны для развития каждой 
из физических способностей, можно прийти к выводу, что в данном 
возрасте целесообразно использовать 40 ,0? упражнений, выполняемых 
о максимальной интенсивностью и 60 ,0? о большой и средней. 

Как видно / р и с . 6 / , общая величина тренировочной нагрузки регу-
лируется за счет интенсивности и в соответствии с возможностями 
растущего организма. 

Аналогичные модели были разработаны для каждого возраста , ио-
ла и уровня физического развития детей и подростков. 

В оценке интенсивности выполнения физических упражнений была 
применена классификация, разработанная отечественными исследова-
телями и уточненная нами в овязи о возрастными особенностями р а з -
вития учащихся. 

Продолжительность выполнения физических упражнений основыва-
лаоь на рекомендациях отечественной теории и практики физического 
воопитания. 

3 . Организация учебного процесса и оценка его 
эффективности 

Организация и проведение учебных занятий. В младшем школь-
ном возрасте индивидуальные различия в физических способностях у 
учащихся недостаточно выражены, а задачи физического воспитания, 
в основном, имеют общую направленность, что позволило широко ио-
пользовать игровую форму о разделением класса /отделения/ на к о -
манды. 

В подростковом и юношеском возрасте , когда наблюдаются значи-
тельные различия в развитии физических способностей, из учащихся 
организовывались относительно однородные группы на основании инди-
видуальной оценки развития /физического развития и оценки периода 
полового созревания/ . В занятиях применялся метод строго регламен-
тированного выполнения упражнений в сочетании "круговая трениров-
ка" и "из круга в круг" . 

В соответствии с формами организации учебно-тренировочного 
процесса разработаны групповые, диф|«ренцированные и индивидуали-
зированные модели средств тренировочного воздействия. 

Определение интервалов отдых9 и их характер. В настоящее время 
имеются данные, позволяющие достаточно точно выбирать интервалы 
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отдыха между упражнениями при развитии силовых, скоростно-сило-
вых и скороотной опоообноотей, выносливости, гибкости и ловкости. 
Однако большинство рекомендаций разрабвтаны без относительно воз -
растных и индивидуальных особенностей развития учащихся. 

В связи с этим были проведены исследования по изучению дина-
мики восстановления ЧСС после нагрузок различной интенсивности у 
детей и подростков разного возраста , пола и физического развития. 

Полученные данные свидетельствуют, что на первой минуте вос-
становления показатели ЧСС после нагрузки максимальной интенсив-
ности как у девочек, так и у мальчиков среднего физического раз -
вития распределяются в зоне средней интенсивности, на второй ми-
нуте - малой. Достаточно отчетливо в восстановлении ЧСС наблюда-
ются возрастные и половые различия. 

Собственные Данные и материалы исследований, выполненные за 
последнее время в НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР, поз-
волили установить интервалы отдыха, которые и вошли в общее со-
держание компонентов тренировочного воздействия. 

В процессе занятий использован активный или пассивный отдых, 
что зависало от интенсивности упражнений и их продолжительности. 
Как правило, малые интервалы отдыха заполнялись пассивными движе-
ниями, а большие - упражнениями активного характера, способствую-
щими быстрейшему восстановительному процесоу. 

Контроль и оценка эффективности. Контроль в системе управле-
ния развитием физических способностей детей школьного возраста , 
изучение эффективности разработанных моделей тренировочных наг -
рузок, форм организации занятий и средств воздействия осуществлялся 
комплексом педагогических,медико-биологических и математико-ста-
тистйчеоких методик, содержание которых включало оценку: 

- развитие физических способностей; 
- функционального со стояния11 физического развития, заболевае-

мости; 
- интереса к занятиям физическими упражнениями и успеваемости 

в общеобразовательной школе. 
Проведенный анализ показал, что разработанные модели трениро-

вочных нагрузок не нарушают естественного развития структуры фи- . 
вических способностей детей и подростков / т а б л . 5 / . 

В дальнейшем, после двухлетнего педагогического эксперимента 
структура физических способностей организуется из трех факторов 
со значительным увеличением оилы воздействия тренировочных средств 



Таблица 5 
Динамика структури физических способностей мальчиков 
8 лет в процессе годичного педагогического эксперимента 

Ф а к т о Р и 

Показатели До эксперимента После эксперимента Показатели 
I П Ш ІУ I | 

1 
П ' Ш ІУ 

Сила кисти 267* 164 299 713 513 529 005 409 
Становая сила 481 104 105 606- 273 200 262 629 
Прыжок в дл . 
с места 321 523 092 187 162 736 073 062 
Прыжок в' высоту 
о места 231 138 065 784 246 015 043 658 
Бег 30 м 226 752 025 201 136 785 139 312 
Бег 300 м . 157 768 139 081 462 381 485 123 
Наклон вперед 230 384 183 230 139 454 520 383 
Челночный бег 338 734 002 246 283 690 396 107 
Частота движений 359 170 683 196 215 023 761 059 
Длина тела 797 132 273 074 822 106 250 063 
Масоа тела 888 099 121 002 898 123 181 007 
Обхват гр .клетей 849 І85 038 102 813 246 155 038 

* Запятая и нуль опущены. 

при ведущем фактора силовых способностей и физического развития-
При этом основным фактором выделяется физическое развитие. 

Развитие основных компонентов структуры физических способно-
стей в процеоое двухлетнего педагогического эксперимента досто-
верно отличаются между контрольной и экспериментальной группами 
после шести месяцев учебно-тренировочных занятий / Р и о . 7 / . 

Однако эффективность применения моделей тренировочных натру 
зок на уроках физической культуры /2 урока в неделю/ и в учебно-
тренировочном процессе /Ъ занятий в неделю/ значительно отличают-
с я . Так, в некоторых возрастах не наблюдается достоверных разли-
чий по показателям учащихся экспериментальных и контрольных школ. 
Этого нельзя сказать об уровне развития физичеоких способностей 
юных спортсменов (Табл. 6 ) . 

Сравнительный анализ данных экспериментальных и контрольных 
групп свидетельствует, что усовершенстпованная система управления 
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Рис .7 . Динамика развития физических способностей 
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развитием физических способностей детей школьного возраста , осно-
ванная на принципе единства развития и воспитания способствует 
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повышению уровня физической подготовленности, работоспособности, 
оказывает положительное влияние на формирование личностных к а -
честв, укрепляет здоровье и повышает интерес к занятиям физичес-
кой культурой и спортом. 

В Ы В О Д Ы 

1. Построение и функционирование системы управления развитием 
физических способностей детей школьного возраста основывается на 
диилектическом принципе единства и взаимосвязи двух основных фак-
торов - биологического развития и педагогического, тренировочно-
го воздействия. 

Эти факторы оказывают пе постепенное влияние на формирование 
индивидуальной структуры физических способностей, развитие основ-
ных ее компонентов и предопределяют разработку стратегии управ-
ления. 

В разные возрастные периоды биологический и педагогический 
факторы неоднозначно влияют на развитие структуры физических спо-
собностей дотай и подростков. С возрастом у них отмечается тенден -
ция к увеличению доли биологического и постепенного снижения влия 
ния педагогического фактора. 

2 . Наибольшее влияние биологического фактора /до 6 Ь о т м е -
чается в предпубертатном / 8 - 9 л е т / и постпубертатном /1о-17 л е т / 
периодах развития. 

Педагогический фактор оказывает значительное влияние /до 
5 5 , 0 ? / на развитие структуры физических способностей в пубертат-
ном периоде. Исключение составляет структура скоростных способнос -
тей, где биологический фактор оказывает значительное влияние неза-
висимо от возраста и пола учащихся. 

Преобладание влияния биологического или педагогического факто-
ров на развитие структур« физических способностей свидетельствует 
.о периодических изменениях чувствительности организма к тренировоч* 
ним нагрузкам в разные возрастные I ;риоды. 

3 . Развитие структуры физических способностей определяется 
пятью ортогональными факторами /компонентами/. 

Существенное влияние на структуру физических способн. отей ока-
зывает фактор, интерпретированный нами как "физическое развитие и 
силовые способности". Независимо от возраста и пола он пыделяется 
в с т рлу к ту (хз как основной /генеральный/, а его влияние составляет 
от 20,В? до 2 9 , 8 ? . 
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Доля вклада остальных факторов - "окороотные способности", 
"выносливость", "гибкость" и "ловкость" - в структуре физических 
способностей с возрастом изменяется, что является отражением их 
избирательного возрастного развития. 

4 . Дети школьного возраста разного уровня физического разви-
тия по абсолютным показателям основных компонентов структуры фи-
зических способностей в большинстве случаев достоверно отличаются 
друг от друга . 

Наибольшее количество достоверных различий приходится на пу-
бертатный период. 

Физические способности детей и подростков, независимо от их 
индивидуальных различий, обладают общими закономерностями разви-
тия, которые характеризуются периодическими изменениями активнос-
ти, наличием сенситивных периодов. 

На протяжении десяти лет / от 8 до 17/ в возрастном развитии 
каждой физической способности отмечено от двух до четырех актив-
ных периодов, что в соответствии о общепедагогической концепцией 
является основанием для избирательного увеличения тренировочной 
нагрузки. 

5 . Активнооть развития физических опособностей, назависимо от 
возраста , пола й уровня физического развития детей и подростков, 
распределяется в диапазоне от 8 , 0 ? - 10 ,0? до - 4 , 0 - 6 , 0 ? . 

Эти данные вместе о результатами исследования структуры физи-
ческих опособностей и развития основных ее компонентов являются 
основанием для ранжирования активности развития на уровни: 

- высокий - активность развития составляет более 3 , 0 ? , наблю-
дается достоверное наличие сенситивного периода при ведущей роли 
фактора в структуре физических способностей; 

- средний - активность развития до 3 , 0 ? при достоверном отсут 
ствии сенситивного периода и средней значимости фактора в струк-
туре физических опособностей; 

- низкий - активнооть развития ниже 0, наблюдается тенденция 
к снижению показателей, доля влияния фактора в структуре физичес-
ких способностей низкая. 

6 . В развитии физических способностей как целостной динами-
ческой системы наблюдается определенная периодичность. 

У мальчиков школьного возраста активность возрастает в двух 
диапазонах: от 10 до 12 и от 13 до 15 лет ; у девочек - в трех 
от 9 до 10, 12 до 13 и от 15 до 16 лет . 
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Незавиоимо от пола и уровня физического развития детей и под-

ростков отмечается синхронность двух биологических процессов: эта 
гш полового созревания совпадают с периодами снижения активнооти 
1 .-'.ВИТИЯ физических способностей. 

Изменения активности развития физических способностей рассмот-
рены как один из основных факторов индукции избыточного анаболиз-
ма, что является основой периодизации общей величины тренировочной 
нагрузки для детей и подростков разного пола, возраста и уровня 
физического развития. 

7 . Подтверждением целесообразности моделарования общей величи-
ны тренировочной нагрузки на основе особенностей функциональной 
активности растущего организма являются данные специально прове-
денных экспериментов по изучению динамики развития морфологичес-
кой системы. 

Установлено, что в процесое развития морфологической системы 
организма детей и подростков наблюдаются активные периоды пере-
стройки всей ее структуры. 

Эта перестройка осуществляется одновременно со снижением функ-
циональной активности растущего организма, наступлением очередно-
го этапа полового созревания. 

Отмечена гетерохронность функционального и морфологического, 
их единство и взаимосвязь в развитии растущего организма. 

8 . Моделирование величины тренировочной нагрузки в системе 
управления развитием физических способностей детей и подростков 
требует учета следующих положений: 

- величина тренировочной нагр>узки снижается при понижении функ-
циональной активности организма, повышении активности развития 
морфюлогичеокой системы, овязанной с ростом организма, наступлением 
периодов полового созревания /у девочек это в 10, 13 и 15 лет , у 
мальчиков - в 10, 13, 17 л е т / ; 

- моделирование избирательной величины тренировочной нагрузки 
должно воответствовать уровням активности развития физических спо-
собностей /при высоком урювне отводится до 30?, среднем - 20 ,0? , 
низком - 10? времени на избирательное развитие способности/. 

9 . Управление развитием физических способностей детей и под-
ростков предусматривает разработку организационных моделей учебного 
и учебно-тренировочного процесса, средств избирательного трениро-
вочного воздействия. 

Н младшем школьном воз [асте , когда индивидуальные различия в 
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физических способностях недостаточно выражены, а задачи физичес-
кого воспитания в основном имеют обще развивающую направленность, 
целесообразно моделировать занятия по схеме игровой и соревнова -
тельной /спортивно-игровой/ направленности с разделением класса 
/отделения/ на группы, команды. 

При значительных различиях в развитии физических споообноо-
тей, что отмечается в подростковом возрасте , учащихся делят на 
однородные группы на основе оценки индивидуального /физического, 
биологического/ развития. Занятия моделируются пб схеме "круговая 
тренировка" и "из круга в круг" при строго дифференцированной ре-
гламентации тренировочных нагрузок. 

10. Разработанные модели тренировочных нагрузок в организации 
занятий не нарушают естественного хода развития структуры физи-
ческих способностей и основных ее компонентов. 

Эффективность применения экспериментальных моделей тренировоч 
ных нагрузок на уроках физической культуры и учебно-тренирювочннх 
занятиях отличается в сторону значительного улучшения воех показа 
телей у юных спортсменов уже после шести месяцев занятий. 

Учащиеся экспериментальных групп превосходят своих сверстни-
ков из контрольных по показателям физического развития и физичес-
кой подготовленности, функциональным показателям и успеваемости. 
У них значительно меньше количество пропущенных занятий по бо-
лезни. Отмечается слабая эффективность двух занятий физической 
культурой в неделю в общеобразовательной школе, 

11. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о на-
дежности и эффективности усовершенствованной системы управления 
развитием физических способностей детей и подростков. Это являет-
ся следствием закономерной взаимосвязи и взаимодействия биологи-
ческого и социального, обеспечивающих оптимальную реализацию обше-
педагвгического принципа единства развития и воспитания в процессе 
занятий физической культурой и опертом. 
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