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1. Человек, пробегает 1000 м, при этом теряет 400 ккал. Длина круга на стадионе = 250 м. 

Сколько кругов человеку надо пробежать, чтобы потерять 1600 ккал? 

2. Выкуривая 1 сигарету, курильщик укорачивает свою жизнь на 1 мин. На сколько часов ку-

рильщик укорачивает свою жизнь за 1 год, если в день выкуривает в среднем 15 сигарет (год=365 

дней). 

В 9 классе при изучении основ анимации [1, с. 14] на заключительном уроке учащиеся создают 

мультфильмы на темы, аналогичные: "Отказ от вредных привычек", "Занятия различными видами 

спорта" и т.п. 

В 11 классе при изучении темы "Основы Web–конструирования" [1, с. 18] старшеклассникам 

предлагается во FrontPage создать Html–страницы на тему здорового образа жизни. Мир вещей и 

связей между ними учащийся может познавать через доступ к информационным ресурсам обще-

ства и через моделирование на компьютере. Социальная среда проявляется через правила поведе-

ния в компьютерном мире, взаимодействие с другими людьми в компьютерной сети. Изучение 

собственно компьютерного мира реализуется через исследовательско–поисковую деятельность 

учащегося, освоение "правил игры" с компьютером, их логики. 

Самопознание осуществляется через рефлексию, размышление о собственной деятельности, 

отраженной компьютером. Компьютер, немедленно делая наглядными результаты деятельности, 

способствует развитию именно этого качества мышления. 

Разработанное нами электронное средство обучения в настоящее время проходит апробацию во 

время педагогической практики в учреждениях образования города Бреста.  
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Введение. Многочисленные научные исследования отечественных и зарубежных ученых сви-

детельствуют о том, что каждому возрастному периоду присущи свои особенности, которые необ-

ходимо учитывать при разработке методики и организации занятий, подборе средств пе-

дагогического воздействия и их соотношения [1, с. 5.]. В связи с этим, одной из наиболее актуаль-

ных научных проблем является выявление эффективных средств и методов, способствующих ра-

циональному развитию двигательных качеств в наиболее благоприятные для этого возрастные пе-

риоды [2, с. 3.]. 

Гипотеза – предполагалось, что знания об особенностях проявления сенситивных периодов у 

детей с различным объемом двигательной нагрузки поможет педагогу оптимально воздействовать 

на развитие двигательных способностей школьников. 

Целью данного исследования является изучение особенностей динамики скоростно–силовых и 

скоростных способностей юных спортсменов (13–17 лет), занимающихся легкой атлетикой, и 

сравнение с данными сверстников, не занимающихся спортом. 

Организация исследования. Исследования проводились с учащимися школы №7 г. Волковы-

ска. К испытаниям были привлечены и ученики этой школы, занимающиеся легкой атлетикой. 

Всего протестировано 62 человека. Испытуемые, независимо от их физической подготовленности, 

были разделены на 5 возрастных групп –13, 14, 15, 16, 17 лет. Пятнадцать школьников, участников 

исследований, занимались легкой атлетикой в группе начальной подготовки и в учебно–

тренировочных группах 1–2 года обучения, занятия проводятся 3–5 раз в неделю по 2 часа в день. 
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Для осуществления наблюдений за изменением скоростно–силовых качеств испытуемым пред-

лагались одни и те же контрольные упражнения: бег на 20 м с ходу (определялась способность 

проявлять максимальную скорость передвижения); бег на 30м с высокого старта (способность раз-

вивать ускорение на начальном отрезке дистанции). Динамика скоростно–силовых способностей 

определялась с помощью следующих тестов: прыжок в длину с места; тройной прыжок с места; 

прыжок в высоту с места (по Абалакову); прыжок в длину с разбега. 

Результаты и их обсуждения. Данные, полученные в ходе исследования, представлены в таб-

лицах 1–2. Видно, что результаты в прыжках в длину с места у мальчиков 13–17 лет постоянно 

увеличиваются. Однако эти увеличения неравномерны. Так, наибольший прирост у занимающихся 

легкой атлетикой зафиксирован в возрасте от 15 до 16 лет (8,8см) (t=2,6), а у тех, кто не занимает-

ся спортом, улучшение составило 12,0см. В этом же возрасте организм мальчиков наиболее чув-

ствителен к физической нагрузке, о чем свидетельствует наименьший прирост результата на вто-

ром этапе – 16–17 лет.  

 

Таблица 1. – Динамика скоростных и скоростно–силовых способностей у школьников 13–17 лет, 

занимающихся легкой атлетикой 

 

Виды тестирования Динамика результатов (средние величины) Х  

 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет ±      % 

Прыжок в длину с места (см) 203,2 208,3 212,6 221,4 248,6 45,4 22,3 

Тройной прыжок с места (см) 558,4 569,3 570,0 582,3 640,2 81,8 14,6 

Выпрыгивание верх (см) 35,7 42,0 44,3 45,2 49,3 13,6 38,0 

Прыжок в длину с разбега (см) 350,1 362,0 370,6 390,2 425,0 74,9 21,4 

Бег на 20 м с ходу (с) 3,09 2,91 2,87 2,80 2,68 0,41 13,3 

Бег на 30 м с высокого старта (с) 5,56 4,80 4,56 4,32 4,20 1,36 24,5 
Примечание: статистически достоверные (р< 0,05) различия подчеркнуты. 
 

Таблица 2. – Динамика скоростных и скоростно–силовых способностей у школьников 13–17 лет, 

не занимающихся спортом 
 

Виды тестирования Динамика результатов (средние величины) Х  

 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет ±% 

Прыжок в длину с места (см) 176,3 187,3 192,3 204,3 210,1 33,8 19,2 

Тройной прыжок с места (см) 502,6 510,2 523,6 538,3 550,0 47,4 9,4 

Выпрыгивание верх (см) 31,2 33,6 38,2 41,2 42,6 11,4 36,5 

Прыжок в длину с разбега (см) 320,1 332,6 340,2 351,6 380,2 60,1 18,8 

Бег на 20 м с ходу (с) 3,15 3,05 2,95 2,91 2,89 0,26 8,3 

Бег на 30 м с высокого старта (с) 6,12 5,10 5,03 4,80 4,79 1,33 21,8 
Примечание: статистически достоверные (р< 0,05) различия подчеркнуты. 

 

На первом этапе наблюдений у занимающихся легкой атлетикой прирост результата в тройном 

прыжке составил 10,9см, а на втором – 12,3см, в то время как у тех, кто не занимался спортом этот 

показатель равен соответственно 7,8 и 14,7см. Общий прирост результата в тройном прыжке за 

четыре года составил у занимающихся 81,8см, а у не занимающихся – 47,4см, соответственно 14,6 

и 9,4 %. то есть сдвиг в 5,2 % можно объяснить влиянием тренировки. 

Особенно интенсивный рост результатов зафиксирован у занимающихся легкой атлетикой в 

возрасте от 15 до 17 лет – 34,8 см (8,1 %). Правда, следует отметить, что на результат в прыжках 

значительное влияние оказывает техническая подготовленность занимающихся, владение ими со-

временными способами прыжков. 

Показатели бега на 20м с ходу, характеризующие способность максимально быстро переме-

щаться в пространстве, увеличиваются только до 16 лет, а затем результаты стабилизируются да-

же у занимающихся спортом. Такой характер динамики изменения результата в беге на 20м с ходу 

объясняется, видимо, образованием скоростного барьера, недостаточным подбором средств и ме-

тодов развития быстроты. Не исключено влияние индивидуальных особенностей занимающихся. 

Темпы прироста показателей бега на 30м с высокого старта увеличиваются только до 16 лет, а к 17 
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годам заметно снижаются (недостоверно, для 5% уровня значимости). Особенно это заметно у тех, 

кто не занимается спортом. 

  В процессе исследования не исключено влияние фактора субъективного рода, а также особен-

ностей контингента исследуемых. Тем не менее, становится очевидным, что наиболее благоприят-

ный возраст для развития быстроты будет у мальчиков младшего возраста. В индивидуальном 

развитии ребенка имеют место отклонения от общих закономерностей: физическому развитию 

детей свойственна гетерохронность – одни дети начинают бурно развиваться в 10–15 лет, другие – 

в 14 лет, а многие даже в 15–16 лет.  

Выводы. Уровень скоростных и скоростно–силовых способностей у мальчиков, не занимаю-

щихся легкой атлетикой, в целом соответствует нормативным требованиям программы по физиче-

скому воспитанию в данных классах. Наиболее высокий процент выполнивших требования уста-

новленной программы наблюдался в 8 и 9 классах (соответственно 82 и 88 %) у школьников, за-

нимающихся легкой атлетикой. Во всех классах юные спортсмены легко справляются с установ-

ленными нормативами. Это подтверждает рабочую гипотезу о том, что дополнительный и целена-

правленный двигательный режим детей различного школьного возраста способствует более быст-

рому овладению требуемого уровня физической подготовленности, а преимущественное воздей-

ствие на двигательные способности, находящиеся в стадии ускоренного возрастного развития, 

приводит к существенным сдвигам в развитии этих способностей.    

Сопоставление данных школьников, не занимающихся спортом, с результатами других авторов 

[1,с.4, 3,с.21], полученных в 80–90 годы прошлого века, показало, что зафиксированные результа-

ты несколько ниже представленных в литературе, особенно по темпам прироста в среднем школь-

ном возрасте. У юношей старшего школьного возраста темпы прироста отличаются от данных, 

полученных авторами, незначительно. Отличия можно объяснить более низким в настоящее время 

уровнем физической подготовленности школьников и различием статистической выборки. 
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Одной из проблем прикладной математики является задача поиска решения систем нелинейных 

уравнений. Найти решение в замкнутом виде для таких систем в большинстве случаев не пред-

ставляется возможным. В связи с этим для решения систем нелинейных уравнений широко при-

меняются итерационные методы. Наиболее распространенным методом решения систем нелиней-

ных уравнений, является метод Ньютона. Его основное достоинство – локально квадратичная схо-

димость, однако он сходится с достаточно хорошего начального приближения. Но чаще всего нам 

не известно такое приближение, в связи с этим метод Ньютона нецелесообразно применять в чи-

стом виде. Работа посвящена эффективным сверхлинейным квазиньютоновским  итерационным 

процессам для решения систем нелинейных уравнений. Опишем предлагаемый ниже алгоритм: 
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