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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Решение задач в 

кого воспитания, поставленных КПСС перед системой народного 

образования*, во многом определяется методикой работы по фи-

зической культуре именно с детьми школьного возраста . Дейст-

вительно, школьный период (7-IV лет ) ' характеризуется формиро-

ванием широкого набора жизненно важных двигательных навыков, 

развитием физических качеств и созреванием основных функций 

организма (Кукушкин Г . И . , 1964; йданов Л .Н. , 1967; Сиротки-

на Б . А . , Кузина И.В. , 1971; Локо Я .Л . , 1974 и д р . ) . 

В постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Ми-

нистров СССР "О дальнейшем подъеме массовости физической 

культуры и спорта" указывается на серьезные недостатки, имею-

щиеся в системе физического воспитания школьников. Поэтому 

необходимо дальнейшее совершенствование школьной системы фи-

зического воспитания, особенно методики работы с детьми р а з -

ных возрастов , с целью укрепления их здоровья, повышения 

уровня физической подготовленности, подготовки к труду и з а -

щите Родины. 

На реализацию задач , выдвинутых КПСС по физическому вос -

питанию подрастающего поколения, направлены новые действую-

щие программы по физическому воспитанию в уколе и норматив-

ные требования Всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к 

труду и обороне СССР". Однако, как свидетельствуют данные ли-

тературы (Аннамамедов 0 . , 1980 и д р . ) и результаты собствен-

ных исследований (Джамалов А . Р . , Мамаджанов U.M., 1975; Джа-

1 Программа Коммунистической партии Советского Союза. Приня-
та ХХП съездом КПСС. - М: Госполитиадат, 197е>, с . 207. 

ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

области бизичаб-
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ладов ііачадканов Н . і . , Джаыалов O.A., 1976) , уровень 

физической подготовлен нос та людей, проздавающих в разных ре-

гионах страны, неодинаков и порой значительно НИЇ:Є (Гонча-

ров Й.Я. , 1975; Диааалоз А . ? . , IS75; Аннаыамедов С. , i 960 и 

д р . ) требований, предъявляемы:: нормами комплекса ГЇО. Дейст-

вительно, экологические факторы оказывают влияние не только 

на формирование адаптивных механизмов (Адольфа Ь . , 1352 и 

д р . ) , но и на ыорфо§ункциоаальаый статус (Алексеев В.П. ,1974; 

Алексеева Г . И . , 1977 и д р . ) . Последний, і свою очередь, в 

значительной мере определяет дзигатальные способности челове-

ка (Акимов Л . iL , 1562; Башкиров П.П., 1962; Сальникова Г .П . , 

1968; Сироткиаа Б . А . , 1969; Туманян Г . С . , Мартироаов З . Г . , 

1976, Аннамамедов 0 . , 1980 и д р . ) . Вот почему возможность 

учета особенностей и совокупного влияния физического развития 

на показатели физической подготовленности имеет принципиаль-

ное значение для дальнейшего совершенствования теории и 

практики нормативных основ советской системы физического вос-

питания (Гроыадский S . C . , 1966; Арестов Ю.А., 1967; Качаш-

кик В.М., 1967; Бондаревский Е . Я . , 1969; Вайшвила И.А. ,1970; 

ВИЛЬЧКОВСКИЁ С . С . , 1970 и д р . ) . Еще большее значение эта 

проблема имеет для решения ряда практических вопросов индиви-

дуализации учебно-педагогического процесса в различных типах 

учебных заведений (Унгер Х.А. , 1966; Сироткина Б . А . , 1969; 

Горский А.П. , 1970; Андреенко Л .И . , 1978; Аннамамедов С. , 

1980 и д р . ) . Однако обсуждаемая проблема не получила закон-

ченного решения и в настоящее время находится лишь в стадии 

разработки. 

Научная новизна. В диссертации приведены материалы, х а -
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рактеризуюцие уровень физической подготовленности школьников 

по данным выполнения ими информативных двигательных заданий 

и тестов , составляющих содержание комплекса ГТО (ступени "К 

стартам готов" , I и П). Показано, что темпы роста значкистов 

ГТО ( I и П ступеней) могут быть описаны уравнением вида: 

=9,315Э+|05В13^дг. Для школьников г.Ферганы разработаны стандарты 

и оценочные таблицы по физической подготовленности. 

Впервые по широкой морфологической программе (41 признак) 

собран статистический материал, характеризующий физическое 

развитие школьников, что позволило: 

а) определить структуру морфологического развития детей 

8-17 лет ; 

б) изучить динамику физического развития школьников 

8-17 л е т ; 

в) разработать стандарты и оценочные таблицы по физичес-

кому развитию для детей и подростков г.Ферганы. 

Впервые с помощью канонического анализа определена в е -

личина совокупного влияния морфологических признаков на р е -

зультаты выполнения тестов физической подготовленности. Вы-

явлены канонические величины и канонические коэффициенты кор-

реляции для 17 тестов , включающих информативные показатели 

физического развития и физической подготовленности. 

Экспериментально обоснована целесообразность применения 

в школьной практике физического воспитания индивидуально-

группового метода повышения физической подготовленности, ос -

нованного на строгом учете особенностей морфофункционального 

развития и аго влиянии на двигательные способности школьни-

ков. 
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Практическая значимость. Внедрение в практику физичес-

кого воспитания индивидуально-групповой формы организации з а -

нятий позволяет индивидуализировать нормативные задания и 

систему оценки за счет учета особенностей морфофункционально-

го развития и его влияния на двигательные способности детей. 

Применение специальных методических приемов по стимулированию 

достижений школьников улучшает их физическую подготовленность, 

способствует эффективному освоению нормативных требований 

комплекса ГТО. 

Разработанные в результате исследований стандарты и оце-

ночные таблицы по физическому развитию и физической подготов-

ленности детей г.Ферганы внедрены в практику врачебно-физ-

культурной работы. 

• На защиту выносятся: 

- экспериментальные данные, характеризующие величину со-

вокупного влияния особенностей физического развития школьни-

ков на результаты выполнения тестов физической подготовлен-

ности; 

- материалы о структуре морфологического развития детей 

8-17 лет ; 

- методика подготовки школьников к сдаче норм комплекса 

ГТО, базирующаяся на строгом учете их морфофункционального 

состояния. 

Цель исследования - совершенствование методики физичес-

кого воспитания школьников путем индивидуализации заданий и 

системы оценки, что достигается за счет учета особенностей 

морфофункционального развития и его влияния на двигательные 

способности детей, а также путем применения специальных ме-



тодических приемов по стимулированию достижений школьников. 

За рабочую гипотезу было принято предположение, что 

оценка физической подготовленности школьников,базирующаяся 

на учете особенностей морфофункционального развития и-его 

влияния на двигательные способности детей, дзет возможность: 

а ) объективно учитывать урозень физической подготовленности 

(все дети находились в равных условиях) ; б) активизировать 

учащихся; в) повысить эффективность процесса физического 

воспитания в целом; г ) расширить методические возможности 

при подготовке школьников к сдаче норм комплекса ГТО. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 

- разработать стандарты и оценочные таблицы физической 

подготовленности и физического развития школьников г.Ферганы; 

- изучить структуру морфологического развития детей и 

подростков; 

- определить величину совокупного влияния морфологичес-

к и х признаков на уровень физической подготовленности детей, 

составить педагогические рекомендации, позволяющие учитывать 

его в условиях учебно-педагогического процесса. 

Работа состоит из введения, б глав , выводов, практичес-

ких рекомендаций, указателя использованной литературы и при-

ложения ( I глава - анализ литературных иоточников; Л - цель,-

задачи, методы и организация исследований; Ш и 1У - экспери-

ментальные главы; У - педагогический эксперимент; У1 - об-

суждение полученных р е з у л ь т а т о в ) . 

Диссертационная работа изложена на 148 страницах маши-

нописного текста , содержит 18 рисунков, 35 таблиц. Указатель 

использованной литературы содержит 259 источников, в том 
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числе 31 зарубежного автора . 3 приложение включено 16 таблиц 

и I I рисунков. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс 

педагогических, биологических и биометрических методов ис-

следования: 

1. Анализ и обобщение литературных источников. 

2 . Педагогические наблюдения. 

3 . Массовое тестирование физической подготовленности 

школьников с использованием тестов , прошедших оценку на вос-

производимость, согласованность и информативность. 

Антропометрические измерения .(по программе сектора 

спортивной антропологии ВНМФК). 

5 . Педагогический эксперимент. 

6 . Методы математической статистики (корреляционный, -

факторный и канонический анализы). 

Эксперименты проводились с 1973 по 1979 г . на базе пе-

дагогического института и школ № I , 10, 25 г.Ферганы, а такг-

же школ ,1еЯ° 8 , 25 Алма-Атинской области. На протяжении всех 

этапов исследования в экспериментах приняло участие 3468 

школьников. Полученные данные обрабатывались на ЭВМ "БЭСМ-4М". 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ•ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Анализ результатов , характеризующих'физическую подготов-

ленность детей 8-17 л е т , проживающих в г .Фергане, свидетель-

ствует о том, что нормативы ступени комплекса ГТО "К стартам 

готов" предъявляют значительные требования к физическим в о з -

можностям школьников. Разные контрольные упражнения, состав-



ляющие содержание этой ступени, на уровне серебряного значка 

осваивает приблизительно одинаковое число детей (от 13 до 

2 3 $ ) . Требования золотого значка выполняют в среднем от 

общего количества учащихся, сдающих нормы комплекса ГТО. 

Установлено, что не все тесты, составляющие-содержание 

I и П ступеней комплекса, предъявляют одинаково посильные 

требования к физической подготовленности детей . Наиболее труд-

но школьниками' выполнялись прыжки в длину и в высоту с разбе -

гу , бег на 30 и 60 м; сравнительно легко - метания, подтяги-

вания на перекладине и лазание по канату, что следует , веро-

ятно, объяснить высоким уровнем развития относительной силы 

у обследованных нами детей. 

Средние показатели, характеризующие физическую подготов-

ленность школьников г.Ферганы, согласуются с данными, полу-

ченными по УзССР и по стране в целом за период с 1972 по 

1977 г . Они, правда, значительно ниже аналогичных показате -

лей ряда союзных республик, где хорошо организована подго-

товка детей к сдаче норм физкультурного комплекса. Это свиде-

тельствует о неудовлетворительной работе, которая проводится 

по комплексу ГТО в г .Фергане. 

Используя накопленный статистический материал, мы про-

вели специальные расчеты, позволившие спрогнозировать даль-

нейшую динамику подготовки значкистов физкультурного комплек-

с а . Было также выявлено, что точки, характеризующие динами-

ку подготовки значкистов I и П ступеней ГТО, удовлетворитель-

но описывает либо степенная, либо логарифмическая кривая, 

аналитически выражающаяся следующими уравнениями: 



или в линейном виде: 

= і а а + &1ах 

Параметры "а" и "в" этих уравнений вычислялись методом 

наименьших квадратов (Митропольский А.К. , 1961). 

Установлено, что число школьников, выполняющих норматив-

ные требования первых двух ступеней комплексов ГТО, увеличи-

вается из года в год . Однако это явление носит затухающий 

характер и мотет быть представлено уравнением: 

Следует отметить, что ранее (Бондаревский Е . Я . , Старо-

дубцев И.В. , 1979) с.помощью этого же уравнения был описан 

прогноз результатов работы по комплексу ГТО в стране. 

С целью более полной характеристики развития моторики 

школьников были проведены исследования по определению фак-

торной структуры тестов , наиболее часто используемых в прак-

тике физического воспитания. В результате экспериментов была 

не только определена структура тестов физической подготовлен-

ности, но и для дальнейшего анализа моторики детей сформиро-

ваны информативные двигательные задания (тесты отбирались 

по величине факторного коэффициента на каждом факторе) . В 

литературе имеются данные, раскрывающие структуру физической 

подготовленности детей школьного возраста (Сироткина Б . А . , 

1969; Лобанов С . Г . , 1971) . 

И все же, полученный материал интересен тем, что, не-

смотря на специфичность выборки и подбора тестов , подтвержда-

ет теоретические и экспериментальные представления (Бондарев-

ский Е . Я . , 1976, Гончаров Ю.И., 1979 и д р . ) , несет новую ин-
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формацию относительно вклада каждого фактора в общую структу-

ру моторики детей 8-17 лет . 

По данным работы, у школьников (мужского пола) наиболь-

шие темпы роста показателей, характеризующих развитие разн .х ' 

сторон физической подготовленности, приходятся на возрастной 

период 14-15 лет . 

Установлена гетерохронность в развитии моторики детей, 

а также несколько меньший уровень показателей их физической 

подготовленности по сравнению сданными школьников, проживаю-

щих в других регионах страны (Грошенков С.С. , Зельдович Т . А . , 

Ставицкая А . Б . , 1963; Грошенков С.С. , 1966; Гданов Л .Н. ,1967 ; 

Грошенков С.С. , Ляссотович С.П. , 1973 и д р . ) . 

Четко видна этапность в изменении разных сторон моторики, 

что согласуется с литературными источниками (Гужаловский A.A. , 

1979) . Значительные изменения в развитии моторики детей наблю-

даются в предпубертатныл и пубертатный периоды роста организ-

ма (12-15 л е т ) . 

Динамику изменения физических качеств , гетерохронность в 

их развитии целесообразно учитывать при организации учебно-

педагогического процесса, особенно при планировании приема 

нормативных требований по физической подготовленности. С этой 

целью нами разработаны стандарты физической подготовленности 

для детей 8-17 лет . 

Понимая, что причины, лежащие в основе низкого уровня 

физической подготовленности и неудовлетворительного освоения 

нормативных требований комплекса ГТО, могут зависеть от осо-

бенностей морфологического развития детей , мы провели специ-

а л ь н а серию исследований. 



- II -

Анализ данных физического развития позволил разработать 

не только стандарты и оценочные таблицы, но и номограшы 

оценки среднего уровня развития конкретных сторон моторики 

(рис . I ) . Статистический материал свидетельствует о том, что 

в школьный период у детей V. подростков г.Ферганы отмечается 

увеличение морфологических признаков. Изменения тотальных 

размеров тела носят скачкообразный характер. Максимальные в е -

личины прироста показателей наблюдаются у детей 3 - 9 и 13-16 

лет . 

Сравнение полученного материала с аналогичными данными 

(Сальникова Г . П . , 1968; Ауль О.М., Хеапост Л . Л . , 1977; Уш-

нурцева О .Т . , Насаль М.В., 1977) школьников, проживающих в 

других регионах страны, говорит об особенностях морфофункцио-

нального развития детей г.Ферганы. 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Известно, что результаты во многих физических упражнени-

ях зависят от тотальных размеров, пропорций тела и конститу-

ционных особенностей тела ребенка. 

Вероятно, поэтому зависимость результатов физических 

упражнений у детей от особенностей их телосложения издавна 

привлекает внимание исследователей (Сироткина Б . А . , 1969; 

Туманян Г . С . , Мартиросов Э . Г . , 1976; Андреенко Л.И. , 1978; 

Аннаиаыедов 0 . , 1980 и д р . ) . 

Особое значение эта проблема имеет для создания обосно-

ванной системы нормативных оценок физической подготовленнос-

ти детей, и в частности, для дальнейшего совершенствования 
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нормативных требований комплекса ГТО. 

В практике физического воспитания наиболее часто приме-

няются два способа для устранения нежелательного влияния ан -

тропометрических показателей на результаты тестирования фи-

зической подготовленности. В основе первого лежит отбор дви-

гательных заданий, на результатах которых не сказываются осо-

бенности'морфоло^ического строения тела детей. 

Второй путь, широко представленный в практике ряда зару-

бежных стран, предполагает введение различного рода индексов, 

учитывающих влияние тотальных размеров тела на результаты в 

отдельных физических упражнениях. 

Если сформулировать эти подходы в терминах математичес-

кой статистики, то первый соответствует попытке искать такие 

двигательные задания, результаты в которых не коррелируют с 

ыорфофункциональными признаками, а второй - определению мно-

жественных коэффициентов корреляции и расчету уравнений мно-

жественной регрессии между достижением в каком-либо физичес-

кой упражнении, с одной стороны, и rpynno.'i морфологических . 

признаков, с другой. 

Определенный прогресс в решении рассматриваемой пробле-

мы внесет расчет канонических величин и канонических корре-

ляций. В отечественной литературе по физическому воспитанию 

и спорту метод канонического корреляционного анализа практи-

чески не использовался (Годик H.A. , Ширяев А . Г . , 1974; Масаль-

гик H.A. , Ушаков И.В . , 1978) . 

Для проверки метода канонических величин и корреляции 

при определении взаимосвязи между телосложением и моторикой 

детей 8-17 лет нами проведены дополнительные исследования, 
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задачи которых: 

а) определить структуру тестов, используемых в практике 

для оценки физической подготовленности школьников; 

б) отобрать признаки, информативно характеризующие мор-

фологический статус детей. 

В итоге были выявлены девять морфофункциональных показа -

телей и 8 дзигательных тестов , имеющих наибольшие веса в вы-

делившихся факторах. На этих двух множествах ( 9 + 8 = 17) и 

был проведен канонический анализ. 

В таблице I приведены канонические величины, полученные 

в группе 12-летн1:х мальчиков. Канонический коэффициент кор-

реляции равен 0 ,768 . Это говорит о теской зависимости дости-

жений в двигателвных тестах от морфофункциональных показате-

лей. Следует отметить, что метод канонической корреляции 

позволяет автоматически избежать так называемых "ложных" 

корреляций (или, во всяком случае, значительной их части, 

проистекающей из существования связей между признаками, 

принадлежащими к одному и тому же множеству). 

Полученные канонические величины могут быть использова-

ны для расчета индексов, наиболее точно оценивающих как иор-

фофункциональный статус ребенка, так и его физическую подго-

товленность. 

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ ' 
ал СЧЕТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЗАДАНИЙ, УЧЕТА И 

ОЦЕНКИ ИХ ЫОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
(педагогический эксперимент) 

Выполненные исследования, результаты которых подроби^ 

изложены в Ш и 1У главах диссертации, отчетливо свидетельст-
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Таблица I 

Канонические величины морфоие.рических показателей 
и результатов двигательных тестов (п=125 человек, 

канонический коэффициент!^ 0 ,768) 

Исследуемые величины Канонические величины 
! I ! 2 ! 3 

МоріЧ .функциональные 
показатели: 

Длина тела, см 138,6+8,44 1,594 1,746 - 2 , 5 5 0 
Длина плеча, см 25 ,90+2,11 - 1 , 3 1 0 0 ,021 
Длина ноги, см 74,97+5,22 - 0 , 9 9 8 2,146 1 ,817 
Длина голени, см 31,91+3,04 2 ,040 - 1 , 4 5 9 
Акромйнальный диаметр, см 30,72+1,85 0,013 0 ,991 0,016 
Обхват плеча, см 20,10+2,07 - 2 , 0 3 6 1 ,143 0 ,014 
Средняя толщина подкожного 
жирового слоя с кожей, см 3 ,034+0,87 1,266 0,017 0 ,879 
Процент подкожного жира 
тела 6 ,08+1,99 0,196 - 0 , 6 7 3 - 0 , 0 2 4 
Процент мускульной ткани 45 ,79+2,45 0,742 - 0 , 6 3 8 0 ,620 

Тесты физической 
подготовленности: 

Бег 30 н , с . 5 ,852+0,40 0 ,581 - 0 , 8 4 8 - 0 , 2 7 2 
Бег челночный ЗхЮ м, с . 9,768+0,62 - 0 , 6 7 6 0 ,028 
Метание набивного мяча 
из положения спиной 
вперед, сидя ноги 
врозь , м 456,2+129,9 0 ,960 - 0 , 1 6 4 
Бег 500 м, с . 131,6+22,0 - 0 , 3 0 2 0 ,017 
Отжимание в упоре лека 
(количество р а з ) 11,76+5,00 - 0 , 1 3 9 - 0 , 0 1 5 1,282 
И.п. - о . с . 1 - улор при-
сев ; 2 - ynoD лежа; 
3 - упор присев, с . 12,77±1,Ь2 - 0 , 1 3 9 - 0 , 0 1 5 
Наклон вперед из положе-
ния С-1ДЯ, см 5,08+4,45 0 ,513 0 ,153 - 1 , 7 9 4 
Тест Флейшмана Е.А. на 
равновесие, с . 12,22+5,04 0,235 -О,Г"9 
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вуют о необходимости и возможности разработки специальных, 

педагогических мероприятий, позволяющих не только учитывать, 

но и в определенной мере нивелировать влияние особенностей 

морфологического развития детей на уровень их физической под-

готовленности. Длл этого был проведен педагогический экспери-

мент. Его цель - проверить возможность и эффективность повы-

шения физической подготовленности школьников до уровня, обес-

печивающего освоение норм комплекса ГТО за счет индивидуали-

зации -заданий, учета и оценки морфофункционального состояния. 

Предполагалось, что нормативные задания, базирующиеся 

на учете реальных возможностей детей и определяемые в значи-

тельной мере особенностями их морфофункционального развития, 

являются оптимальным базовым показателем, от которого целе-

сообразно программировать перспективные задания^ Эти индиви-

дуализированные, посильные физическим возможностям детей нор-

мативы и будут обладать максимальным стимулирующим эффектом. 

Вот почему нами разработана шкала оценки физической подготов-

ленности школьников, в основе расчета которой были положены 

данные номограммы. 

В начале и конце эксперимента школьники были проверены 

по тестам комплекса ГТО (П ступень) . Затем рассчитывались 

индивидуальные номограммы (см. рис. I ) и проводилось ознаком-

ление детей с их фактическими и теоретическими ВОЗМОЖНОСТЯ-
МИ. Отмечалась степень готовности каждого ребенка к выполне-

нию нормативных требований комплекса П О , исходя из особен-

ностей его морфофункционального развития. 

Таким образом, для каждого школьника были выявлены тео-

ретические значения результата , обусловленные уровнем его 
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физического развития. Полученные значения "возможного" ре-

зультата сопоставлялись: 

а ) с фактическими данными школьников, зарегистрирован-

ными в естественных условиях; б) с требованиями комплекса . 

ГТО на уровне серебряного и золотого значков; в) со шкалой 

оценк! физической подготовленности, учитывающей индивидуаль-

ные особенности морфологического развития школьников. 

В итоге определялась готовность каждого школьника к вы-

полнению нормативных требований комплекса ГТО. 

Общей организацией работ планировалось деление' всего 

эксперимента на два этапа . Цель первого (32 урока) - с по-

мощью шкалы индивидуальной оценки привести физические воз -

можности детей в максимально полное соответствие с их мор-

фологическими данными. 

В ходе второго этапа оценивалась эффективность индиви-

дуальной ориентации школьников на превышение личного достиже-

ния в каждом из тестов . Перед учащимися экспериментальной 

группы А ставилась конкретная задача : "улучшить свой резуль-

т а т " . В группе Б задание давалось в общей форме: "выполнить 

норматив". 

Содержание занятий в группах А и Б было одинаковым. Раз -

личие состояло в том, что оценка достижений испытуемых груп-

пы Б проводилась по общепринятой методике - без учета инди-

видуальных возможностей детей, с ориег- ,ацией на выполнение 

норматива школьной программы. Общие результаты эксперимента 

приведены в таблице 2 . 

Почти .все дети группа А имели достижения, как п р а и л о , 

огрг -.еляемые возможное ами их физического развития. Таким об-

Б И Б Л И О Т Е К А 
Л^зозс:ого гос. 

института физкультуры 
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разом, индивидуализация учебного процесса, выражающаяся в по 

становке конкретных, посильных и дифференцированных в зави-

симости от возможностей каждого ребенка задач-, явилась эффек 

тивным методом активизации детей, повысила физические возыож 

ности до уровня, лимитируемого их морфологическим развитием. 

В группе Б такхе были зарегистрированы положительные 

изменения в данных тестах физической подготовленности детей. 

Однако они не носили столь выраженный характер и произошли 

главным образом за счет улучшения показателей детей, и без 

того имевших высокий уровень физической подготовленности. 

На втором этапе определялась возможность дальнейшего 

повышения физической подготовленности школьников за счет 

индивидуализации заданий, рассчитанных от лучшего личного 

достижения, показанного по результатам итоговой оценки, про-

веденной в конце первого полугодия. 

С помощью шкалы стимулирующих оценок были получены р е -

зультаты, отчетливо свидетельствующие о более высоких тем-

пах роста показателей физической подготовленности школьни-

ков экспериментальной группы. 

Изменения в показателях физической подготовленности у 

школьников контрольной группы за второе полугодие были мини-

мальными. Данный факт, вероятно, объясняется следующим: 

1) низкой активностью и заинтересованностью школьников 

этой группы в улучшении своих достижений, которые порой и 

не были им известны; 

2) ориентацией на выполнение общего для всех (а для 

многих и практически недоступного) норматива. 

Применение методических приемов по индивидуализации з а -
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даний и оценке физической подготовленности за счет учета осо-

бенностей морфологического развития к его влияния на резуль -

таты в тестах физической подготовленности позволило ЪЪ% д е -

тей группы А ОСЕОИТЬ нормы комплекса ГТО на уровне требова-

ний серебряного значка. В группе Б этот показатель составлял 

в среднем 34%. 

Одним из основных результатов , полученных в ходе педаго -

гического эксперимента, является то , -что дети , имевшие за 

счет особенностей физического развития низкие показатели по • 

ряду тестов, значительно улучшили свои достижения. Эти дости-

жения достигнуты за счет : а ) индивидуализации нормативны:: з а -

даний и оценивания, 'Проводимых в строгом соответствии с осо-

бенностями люрфофункционального развития детей; б) примене-

ния эффективных методических приемов по стимулированию инди-

видуальных показателей школьников; в) возросшей в результа-

те этого активности детей . 

Таким образом, методические приемы индивидуализации з а -

даний, базирующиеся на знании особенностей морфологического 

развития и его влияния на двигательные возможности школьни-

ков, обеспечивают строгий учет и повышение уровня физической 

подготовленности, а также стимулируют активность учащихся. 

С учетом полученных данных для школьников г.Ферганы 

разработаны: стандарты и оценочные таблицы физического разви-

тия и физической подготовленности; номограммы для оценки р е -

зультатов в разных видах комплекса ГТО; шкала оценки физи-

ческой подготовленности, учитывающая индивидуальные особен-

ности морфологического развития. 
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В Ы В О Д Ы 

I . Обобщение и анализ литературных данных, а также ре-

зультаты собственных исследований позволили выявить следую-

щее: 

а ) нормативы ступени комплекса ГТО "К стартам готов" 

предъявляют значительные требования к физическим возможностям 

школьников. Разные упражнения, составляющие содержание этой 

ступени, выполняет на уровне серебряного значка приблизитель-

но одинаковое количество детей - от 18 до 23%; на уровне з о -

лотого значка - в среднем от общего числа сдающих нормы; 

б) число школьников, осваивающих нормативные требования 

первых двух ступеней комплекса, увеличивается из года в год 

и может быть описано уравнением: = 4 ,9159 + Ю , 5 9 1 3 К а х ; 

в) нормативы по прыжкам в длину и высоту с разбегу , по 

бегу на 30 и 60 м требурт высокого уровня специальной физи-

ческой подготовленности. Сравнительно легко осваиваются школь-

никами г.Ферганы нормативы в метании, подтягивании на пере-

кладине и лазании по канату. 

2 . По данным выполнения тестов , имеющих высокую фактор-

ную информативность, установлены: 

- наибольшие темпы роста показателей развития разных 

сторон физической подготовленности у детей 12 и 15 лет ; 

- гетерохронность и несколько меньший уровень в р а з в и -

тии моторики детей г.Ферганы по сравнению с данными школьни-

ков, проживающих в других регионах страны; 

- этапность в изменении разных сторон моторики; 

- значительные сдвиги в развитии физической подготовлен-
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ности детей в предпубертатный и пубертатный периоды. 

3 . Морфотип школьников 8-17 лет характеризует разные мор-

фологические признаки. Однако общими для разных возрастных 

групп являются: 

- средняя толщина подкожно-жирового слоя с кожей ( 8 , 12, 

14 л е т ) ; 

- процент подкожного жира и веса тела ( 8 , 10 и 12 л е т ) ; 

- обхваты предплечья ( 8 , 10 и 14 лет) и грудной клетки 

(8 , 10 и 12 л е т ) ; 

- длина ноги ( 8 , 10, 12 и 14 лет) и тела ( 8 , 12 и 17 

л е т ) ; 

- процент мускульной ткани (12, 14 и 17 л е т ) . 

Указанные признаки должны учитываться при изучении влия-

ния особенностей физического развития на спортивную результа-

тивность детей 8-17 л е т . 

4 . За период обучения в школе у детей отмечается нерав-

номерное увеличение морфологических признаков. Изменения то-

тальных размеров тела носят скачкообразный характер. Макси-

мальные величины прироста наблюдаются в возрасте 8 - 9 и 13-

16 л е т . 

5 . Проверенный в педагогическом эксперименте на уроках 

физического воспитания индивидуально-групповой подход, бази-

рующийся на строгом учете морфофункционального состояния, 

оказался более эффективным по сравнению с общегрупповым мето-

дом и способствовал выполнению в среднем 50-60% занимающихся 

нормативных требований П ступени комплекса ГТО. 
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