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уровню проявления гибкости, при переходе на учебно-тренировочный этап подготовки в СДЮ-

ШОР по спортивной гимнастике.  

Для воспитания и совершенствования гибкости методически важно определить оптимальные 

пропорции в использовании упражнений на растягивания, а также правильную дозировку нагру-

зок. Упражнения на гибкость рекомендуется включать в небольшом количестве в утреннюю гим-

настику, в подготовительную часть урока по физической культуре, в разминку при занятиях спор-

тивной тренировкой.  

В комплексы упражнений для воспитания гибкости необходимо включать упражнения на рас-

слабление мышц, которые обеспечивают прирост подвижности за счет стабилизации фазы рас-

слабления ведущих мышечных групп и, следовательно, улучшает упруго-вязкие свойства мышц.  

Повышение двигательной активности младших школьников и воспитание гибкости способ-

ствует более полноценному физическому развитию, укреплению здоровья, формированию поло-

жительной мотивации и потребности в здоровом образе жизни. 

Выводы 

Нами разработана методика организации двигательной активности и развития гибкости сред-

ствами гимнастики у младших школьников. Мы предлагаем на основании новой научной инфор-

мации качественно улучшить гибкость, как показателя проявления двигательной активности у де-

тей младшего школьного возраста. 

Прогрессирующую и регрессирующую динамику контрольных упражнений  относительно объ-

емов сегментов тела юных гимнасток 8–9 лет, мы предлагаем применять как элемент спортивного 

отбора юных гимнасток, а также дальнейшее развитие исследований в направлении эксперимен-

тального обоснования элементов моделей спортивного отбора в гимнастике. 

Несомненно, гибкость является не единственным, но безусловно важным, фактором развития 

человека и ее развитие в сочетании с развитием силы, ловкости, координации движения и т.д. поз-

волит воспитать здорового и сильного человека. 
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За последние годы в Республике Беларусь произошло много преобразований в физической 

культуре, отдыхе, спорте и туризме с целью укрепления здоровья подрастающего поколения.  

В создавшихся условиях важной задачей в охране здоровья детей школьного возраста является 

не только медицина, но и такая сфера как физическая культура. 

Физическая культура представляет собой один из наиболее весомых факторов оздоровления 

подрастающего поколения. 

Развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь является основной целью поли-

тики государства в области по эффективному использованию их в оздоровлении нации. 

В сохранении и укреплении здоровья школьников важную роль играет развитие их физических 

способностей школьников. П
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Важное значение в физической подготовке школьников отводится развитию скоростных спо-

собностей. 

А.А. Гужаловский [1, с. 6–7.], З.И. Кузнецова [3, с. 3–4.] отмечают, что в детском и подростко-

вом возрасте имеются благоприятные предпосылки для воспитания скоростных способностей. 

Многочисленные данные дают возможность считать, что основными элементарными формами 

проявления скоростных способностей человека является: 

- время двигательной реакции; 

- время максимального быстрого выполнения одиночного (единичного) движения при условии, 

что внешнее сопротивление не велико; 

- частота движений. 

В различных видах двигательной деятельности элементарные формы проявления скоростных 

способностей выступают в различных сочетаниях и  в совокупности с другими физическими каче-

ствами и техническими действиями. В этом случае имеет место комплексное проявление скорост-

ных способностей. К ним относятся: быстрота выполнения целостных двигательных действий, 

способность быстрее набрать максимальную скорость и способность длительно поддерживать еѐ 

[3, с. 93.]. 

Знание возрастных закономерностей развития скоростных способностей школьников позволяет 

учителю физической культуры планировать материал по развитию скоростных способностей, 

успешно организовывать и методически правильно осуществлять учебный процесс на уроке. 

Выявление особенностей развития элементарных и комплексных форм проявления  скоростных 

способностей является важным и значимым вопросом исследования в настоящее время. 

Цель исследования – экспериментально проверить состояние развития комплексных форм про-

явления скоростных способностей современных школьников младшего и среднего возраста. 

В соответствии  с поставленной целью в процессе исследования решались следующие задачи: 

1. Выявить возрастные особенности и типы развития комплексной формы проявления скорост-

ных способностей учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

2. Сопоставить  показатели скоростных способностей девочек с показателями мальчиков 6–15 

лет. 

Исследование было проведено на базе учреждения государственного образования «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Бреста. В эксперименте приняли участие мальчики и девочки 

6–15 лет. Было проведено тестирование скоростных способностей школьников в беге на 30 м. 

Полученные результаты в беге на 30 м показали, что уровень развития скоростных способно-

стей у детей младшего и среднего школьного возраста неуклонно повышается с возрастом (табли-

ца). 

 

Таблица – Показатели комплексной формы проявления скоростных способностей детей 6–15 

лет (на примере бега на 30 м) 

 

Возраст, 

лет 

Статистические параметры 

Девочки Мальчики 
Разница, с t p 

x σ v x σ v 

6–7 7,3 0,52 7,12 7,0 0,47 6,71 0,3 2,182 <0,05 

7–8 7,1 0,41 5,77 6,9 0,52 7,50 0,2 1,541 >0,05 

8–9 6,9 0,31 4,49 6,7 0,41 6,11 0,2 1,984 >0,05 

9–10 6,6 0,45 6,71 6,3 0,42 7,81 0,3 2,485 <0,05 

10–11 6,3 0,37 5,87 5,9 0,33 5,59 0,4 4,170 <0,01 

11–12 6,0 0,39 6,50 5,7 0,42 7,36 0,9 2,668 <0,05 

12–13 5,9 0,45 7,62 5,6 0,48 8,57 0,3 2,324 <0,05 

13–14 5,7 0,41 7,19 5,4 0,37 6,85 0,3 2,766 <0,05 

14–15 5,6 0,39 6,98 5,3 0,42 7,92 0,3 2,668 <0,05 

 

Специфические половые различия наблюдаются в возрастной динамике развития скорости бега 

у младших школьников и ведут к тому, что достоверность различий в этих показателях между де-

вочками и мальчиками периодически изменяются. Так, если в 6–7 летнем возрасте мальчики су-

щественно опережают девочек по показателям бега на 30 м, то уже к 7–8 и  8–9 летнему возрасту, 

за счѐт более высоких темпов роста скоростных способностей у девочек эти различия теряются. 
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Возрастание темпов роста скорости бега у мальчиков 9–10 летнем возрасте, вновь приводит к су-

щественным различиям по полу.   

Анализ возрастной динамики показателей скоростных способностей детей среднего школьного 

возраста свидетельствует о существенных статистических изменениях, которые имеются между 

показателями девочек и мальчиков во всех возрастных группах. 

Исследования возрастной динамики развития скоростных способностей по результатам в беге 

на 30 м показали, что в поступательном возрастном развитии  скоростных способностей детей 

среднего школьного возраста наблюдается улучшение результата от возраста к возрасту как у 

мальчиков, так и девочек. 

Влияние пола на возрастную динамику развития скоростных способностей прослеживается на 

всѐм протяжении среднего школьного возраста. 
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В последнее время морфология и медицина вступают в новый этап развития, связанный с посте-

пенной математизацией исследования, так как традиционные описательные подходы в настоящее вре-

мя не могут удовлетворить запросы современной теоретической и практической медицины. Необхо-

димо познавать фундаментальные биологические явления с позиции математического мышления, 

стремиться интерпретировать факты и явления на языке наиболее глубоких понятий и концепций, ха-

рактерных для математической морфологии. Количественная (математическая) морфология по суще-

ству только начинает развиваться, отражая тесные и разносторонние взаимодействия эксперименталь-

ных и теоретических методов исследования разных наук. Особенно интенсивно количественные и ма-

тематические методы исследования внедряются там, где сложные теоретические построения основы-

ваются на огромном объеме первичной информации в виде первичных данных. 

Основной задачей морфологических дисциплин и патологической анатомии в частности является 

разработка таких теоретических принципов, и таких закономерностей, которые могли бы объяснить 

частные явления, как логические следствия из небольшого числа основных принципов и понятий. 

Предметом эмбриологии человека является изучение закономерностей эмбрионального развития, 

его возрастных и типовых особенностей на различных уровнях структурной организации живой мате-

рии. Для каждого периода развития организма человека на стадии эмбриона, плода и новорожденного 

характерны свои морфометрические особенности линейных и объемных размеров тела, его отдельных 

частей, а также весовых параметров внутренних органов. По этим показателям определяется степень 

развития и зрелости плода, что в значительной степени влияет на тяжесть и длительность заболевае-

мости новорожденных, влияет на формулировку и структуру патологоанатомического диагноза [2].  

Для этого неонатологом при рождении ребенка или патологоанатом при проведении вскрытия, 

проводится ряд антропометрических исследований. Полученные данные измерений (масса тела, рост, 

теменно-копчиковая длина, длина стопы, окружность головы и другие параметры) обычно сравнива-

ются с табличными показателями, отражающими средние значения исследуемых параметров для дан-

ного региона. В каждом случае для установления гестационного возраста плода или новорожденного 
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