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Аннотация. Цель исследования: установление тенденций изменения показателей физиче-

ской подготовленности в кондиционной сфере учащейся молодежи в ХХ в. и первых двух десяти-
летиях ХХI в. Методика и организация исследования: анализ литературных источников ученых
разных стран мира. Результаты исследования. До середины 80-х гг. ХХ в. установлены положи-
тельные секулярные тренды, свидетельствующие об улучшении кондиционной подготовленности –
повышении силовых, скоростных, скоростно-силовых, способностей к выносливости и гибкости –
детей от 7 до 18 лет разных популяционных групп обоих полов. Начиная примерно с середины
80-х гг. прошлого века, сопоставление показателей разных кондиционных способностей детей
школьного возраста в сравнении со сверстниками конца ХХ в. и первых двух десятилетий ХХI в.
в разных странах показало отчетливое их снижение – регресс. Причем ухудшение результатов за-
трагивает все возрастно-половые группы. Наряду с усилением регресса физической (кондицион-
ной) подготовленности выявлено также увеличение расхождения между физическим (соматиче-
ским) и моторным развитием современных детей, подростков и молодежи. Заключение. Основной
причиной заметного или даже резкого ухудшения показателей кондиционной подготовленности
все без исключения авторы называют значительное ограничение двигательной активности школь-
ников, произошедшее из-за постоянно нарастающего технологического прогресса и всеобщей
компьютеризации. Неблагоприятный тренд (регресс) в изменении кондиционной подготовленно-
сти по мнению специалистов можно остановить тогда, когда само общество и особенно юные
граждане возьмут вопросы своего «положительного здоровья» в свои руки, а в школах будут соз-
даны условия для самообразования и самоконтроля за индивидуальным уровнем физической под-
готовленности вплоть до глубокой старости.  
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Введение. К категориям положительных 
измерителей широко понимаемой дефиниции 
здоровья, сформулированной Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения, относятся пока-
затели физического развития и физической 
подготовленности определенной возрастной 
группы или отдельного индивида [40, 58]. 

Диагностика процессов роста и созрева-
ния организма, а также физической подготов-
ленности осуществляется с помощью адек-
ватных методов исследования, на основании 
которых выявляются тенденции изменений, 
устанавливаются нарушения в физическом 
развитии, дисбаланс между основными сома-
тическими параметрами (например, между 
длиной и массой тела) или между развитием 
кондиционных (скоростных, силовых, вынос-
ливости, гибкости) и координационных спо-

собностей людей на разных этапах онтогене-
тического развития, делаются выводы о про-
исходящих секулярных трендах за достаточно 
длительный период – 30–50 и более лет. 

В этой связи выявление влияния различ-
ных факторов (генетических, средовых, соци-
альных) на процессы физического и психиче-
ского развития детей, подростков и молодежи, 
а также их физической подготовленности 
имеет не только познавательное, но и практи-
ческое значение. 

Один из наиболее известных специали-
стов по проблемам секулярных трендов в об-
ласти физического развития и физических 
способностей, польский профессор Рышард 
Пшевенда [57] считает, что более валидным 
критерием, свидетельствующим о потенциале 
здоровья детей, юношей и девушек, являются 
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показатели физических кондиций человека по 
сравнению с данными физического развития 
или созревания. При этом автор утверждает, 
что физическая подготовленность хорошо 
поддается тренировке и ее уровень в значи-
тельной мере зависит от физической активно-
сти индивида [30, 44, 50, 57].  

За происшедшие десятилетия произошли 
большие изменения в сфере обитания, в ко-
торой проживают дети, подростки, юноши и 
девушки. Наряду с цивилизационным прогрес-
сом, особенно усиливающимся в последние 
двадцать лет (глобальная компьютеризация и 
интернетизация), происходят существенные 
изменения в образе жизни, проявляющиеся 
среди прочего в заметном снижении двига-
тельной активности, в возросших требованиях 
к познавательным возможностям, увеличении 
стрессовых ситуаций и др. По мере развития 
цивилизации одновременно происходит улуч-
шение условий питания, гигиены, повышение 
семейных экономических возможностей и др. 
Эти изменения не могли не отразиться на 
морфофункциональном и психическом разви-
тии, а также на уровне физической подготов-
ленности и работоспособности учащейся мо-
лодежи. 

В связи с вышесказанным становится по-
нятным, почему в исследованиях по биологи-
ческому и психическому развитию человека 
современные ученые заинтересовались секу-
лярными трендами и акселерацией физическо-
го развития и физической подготовленности 
детей, подростков и молодежи, находящихся 
на разных этапах возрастного онтогенеза. 

Цель исследования: установление тен-
денций изменения показателей кондиционной 
подготовленности учащейся молодежи от 7 до 
19 лет в ХХ в. и в двух десятилетиях ХХI в. 
(обзор).  

Результаты исследования. Установлено, 
что с начала до конца пятидесятых годов ХХ в. 
отмечался постоянный положительный секу-
лярный тренд в развитии всех кондиционных 
способностей (силовых, скоростных, вынос-
ливости, скоростно-силовых). Так, сравнение 
репрезентативных исследований Шиётца [68] 
c 1922 г. с аналогичными результатами, полу-
ченными Штеммлером [70], показывает, что 
за 36 лет высота прыжка вверх с разбега у 
мальчиков и юношей с 11 до 16 лет выросла в 
среднем на 3–11 см, а у девочек и девушек 
этого же возраста – на 2–15 см. Достижения в 
метании малого мяча на дальность выросли 

соответственно на 7–13 и на 3–10 м (соответ-
ственно лица мужского и женского пола). 
Прыжок в длину с разбега улучшился в сред-
нем в каждом возрастном периоде на 6–30 см 
(мальчики, юноши) и на 30–60 см (девочки и 
девушки). Более поздние исследования Пете-
ра Хирта [31] показали, что этот положитель-
ный тренд сохранился до 1975 г., когда с 1958 
по 1975 г. прирост прыжка в длину с разбега  
у лиц мужского пола составлял 25–35 см. 

В результате сравнительных исследова-
ний ученых Лейпцига [17, 16] было установ-
лено, что с 1953 до 1985 г. физическая подго-
товленность неуклонно увеличивалась. Это 
касается роста результатов в таких двигатель-
ных тестах, как подтягивание, сгибание и вы-
прямление рук в упоре лежа, прыжок в длину 
с места, тройной прыжок, а также результатов 
в легкоатлетических дисциплинах (прыжок в 
длину с разбега, толкание ядра, бег на 100 м). 
Отмечено, что секулярный тренд более ха-
рактерен для детей до 15-летнего возраста,  
а к 17 годам в 1985 г. имеет место стагнация 
результатов. На испытуемых польской попу-
ляции схожие результаты получил профессор 
Иоахим Рачек [61]. Так, он установил, что в 
период с 1965 по 1985 г. у лиц мужского пола 
с 8 до 18 лет результаты в беге на 60 м во всех 
возрастных группах выросли на 2–5 %. В тес-
те на выносливость (12-минутный бег) поль-
ские мальчики и девочки до 12-летнего воз-
раста с 1965 по 1985 г. также имели прирост 
результатов (секулярный тренд), однако уже 
с 13 лет И. Рачек [61] наблюдал явное ухуд-
шение показателей выносливости. Интересно, 
что с 1958 по 1985 г. ученые ГДР [16] также 
не выявили прироста результатов в метании 
мяча на дальность у девочек от 7 до 11 лет. 

Эти негативные явления представители 
обоих государств [16, 61, 62] объясняют на-
чавшийся тенденцией заметного ограничения 
двигательной активности, особенно усилив-
шейся с 1985 г.  

На материале чешских исследований про-
фессор Карел Мекота [48] выявил отчетливое 
улучшение достижений детей, подростков и 
юношей с 7 до 17 лет в показателях прыжка в 
длину с места и незначительный прирост ре-
зультатов в спринте и в беге на выносливость 
(у лиц мужского пола) в период с 1965 по 
1986 г., в то время как у испытуемых женско-
го пола в тестах физической подготовленно-
сти имела место стагнация. 

Словацкий специалист Юлиуc Каса [54] 
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обследовал более 10 000 детей 7–18 лет  
(n = 10.600) с 1966 по 1987 гг. Он установил 
прирост результатов в беге на 50 м, прыжке в 
длину с места и броске набивного мяча в 70-е 
и 80-е гг. прошлого века. В подтягивании на 
перекладине имела место негативная дина-
мика. 

Сопоставление показателей разных кон-
диционных способностей детей школьного 
возраста 7–18 лет, выполненное учеными 
Германии [10, 11, 16–18, 22, 30, 32–34, 63], 
Польши [19, 20, 36, 38, 41, 47, 52, 57, 58, 60–62, 
65, 66, 84, 85]; России [1–7, 14], Австралии 
[21, 75], Австрии [24], Бельгии [25], Англии 
[15], Испании [49], Канады [80], Китая [9], 
Литвы и Эстонии [39, 81]; Словакии [50], 
Греции [69], Норвегии [8, 26], Португалии [27], 
США [44], Швеции [83], показало, что по 
большинству тестов с 1985 по 2005 г. имеет 
место уже только заметное ухудшение в пока-
зателях кондиционной подготовленности. 
При этом ухудшение свойственно всем воз-
растно-половым группам.  

Аналогичные данные обнаружены в по-
давляющем числе немецких исследований [30]. 
До середины 80-х гг. прошлого века установ-
лены положительные секулярные тренды, 
правда, не всегда идентичные и не во всех 
возрастно-половых группах. Однако в более 
позднее время выявлены только явные отри-
цательные изменения показателей кондици-
онно-моторной сферы. По данным П. Хиртца 
[30], в беге на 60 м результаты у мальчиков и 
девочек с 7 до 12 лет с 1974 по 1994 гг. ухуд-
шились в среднем на 3–4 %. И. Рачек [60] вы-
явил в период с 1985 по 1995 г. снижение ре-
зультатов в беге на 60 м у польских учащихся 
составило от 2 до 9 %. Еще более заметное 
ухудшение (на 5–15 %) на этой спринтерской 
дистанции с 1985 по 1995 г. обнаружили не-
мецкие авторы [16, 32, 33]. 

Снижение достижений в уровне развития 
скоростно-силовых качеств оказалось еще 
более заметным. Так, результат в метании ма-
лого мяча на дальность ухудшился на 5–21 %, 
броски стали короче на 2–8 м [18, 30]. Пока-
затели прыжка с места в длину или в высоту 
в отдельные возрастные периоды стали коро-
че даже на 30 % в сравнении с ровесниками 
80-х гг. [22]. 

Результаты скоростной выносливости (бег 
на 400 м) с 7 до 13 лет в период с 80-х гг. по 
1997 г. стали ниже на 3–12 % [32], а в тесте 
«на силовую выносливость» мышц туловища 

известные европейские специалисты [10, 11] 
выявили, что в отдельные возрастно-половые 
периоды этот вид выносливости ухудшился 
даже больше, чем на 30 %. 

В случае польской популяции после 80-х гг. 
прошлого века начал усиливаться регресс 
физической подготовленности (снижение 
показателей по большинству отдельных кон-
трольных испытаний «Международного тес-
та физической подготовленности»), а также 
увеличилось расхождение между соматиче-
ским и моторным развитием современных 
детей, подростков и юношей [19, 47, 58].  

В недавно выполненном фундаменталь-
ном исследовании польский ученый Ярослав 
Сачук [65] также выявил отрицательный тренд 
в уровне физической подготовленности лиц 
мужского и женского пола 7–18 лет с 1986 по 
2016 г. Он установил, в частности, что длина 
прыжка в длину с места за 30 лет у лиц муж-
ского пола снизилась в среднем на 13,75 см;  
а у лиц женского пола – на 11,27 см. Наиболь-
шие отрицательные изменения имели место у 
юношей после полового созревания (16,46 см), 
а у девочек – в период полового созревания 
(13,52 см). Показатели быстроты, полученные 
в беге на 50 м, у лиц мужского пола в среднем 
снизились на 0,92 с, а у лиц женского пола – 
на 0,66 [65]. 

Расчет в шкале Т показал, что снижение 
общей физической подготовленности у лиц 
мужского пола за 30 лет составило 3,98 балла, 
а у лиц женского пола – 1,06 балла. Самые 
большие отрицательные изменения у лиц муж-
ского и женского пола наблюдались с 1996 по 
2006 г. – соответственно на 1,88 и 2,45 балла. 
По данным Сачука [65], в восточных воевод-
ствах Польши с 2006 по 2016 г. процесс сни-
жения физической подготовленности затор-
мозился, а изменения за 30 лет в разных тес-
тах и в разных возрастно-половых группах 
были не одинаковыми. 

Приведем еще наиболее характерные 
факты. Исходя из сообщения А.В. Суворовой 
[6], видим, что показатели физической рабо-
тоспособности и физической подготовленно-
сти современных российских подростков на 
20–25 % ниже, чем сверстников 1980–1990 гг., 
вследствие чего среди выпускников школ 
около половины мальчиков и до 75 % девочек 
не в состоянии выполнить нормативы физиче-
ской подготовленности. По данным профес-
сора Г.Л. Феррари с соавторами [27], физиче-
ская подготовленность в области силовых, 
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скоростно-силовых, скоростных способностей 
у португальских детей 10–11 лет обоих полов 
за 30 лет наблюдений заметно снизилась. В ча-
стности, установлено снижение скорости бега 
на 0,24 % у школьников с нормальным весом 
и на 0,20 % – с избыточным. Снижение скоро-
стных способностей за 30 лет составило 7,2 %. 
Похожая картина обнаружена в Австралии: 
дети в возрасте 10–11 лет увеличивали про-
должительность бега на 50 м на 0,1–0,2 %  
в год в течение последних 12 лет [21]. 

По данным Е. Рутковской [64], исследо-
вания уровня физической подготовленности 
31 государства Европы, Израиля, Канады, 
США показали, что, в частности, в Польше 
только 29,4 % девочек и 41,2 % мальчиков в 
возрасте 11–15 лет соответствуют требова-
ниям физической подготовленности. Есть, 
однако, сведения [83], что в период с 2006 по 
2016 г. процесс снижения кондиций особенно 
у лиц мужского пола (с 7 до 18 лет) несколько 
затормозился. 

Из числа известных наиболее крупные 
исследования выполняются под руководством 
австралийского профессора Г.Р. Томкинсона 
[72–76, 78, 79], который выполнил анализ 
аэробной выносливости у 25.455.527 детей в 
возрасте от 6 до 19 лет из 27 стран 5 геогра-
фических регионов в период с 1958 по 2003 г. 
Им было установлено, что за 45 лет этот важ-
нейший показатель снижался примерно на 
0,36 % в год. Итак, за все это время снижение 
аэробной выносливости (работоспособности) 
составило 16,2 % [75]. В другом исследовании 
[74] на основании анализа 46 тестирований 
детей от 6 до 17 лет (n = 161.419) в период c 
1961 по 2002 г. обнаружено снижение аэроб-
ных показателей юных австралийцев в сред-
нем на 0,24 % в год. В одной из своих работ 
Г.Р. Томкинсон [43], используя метааналити-
ческую стратегию, суммировал информацию 
о долгосрочных изменениях показателей 
мощности, скорости и аэробной выносливо-
сти у более чем 23,5 миллиона детей в возрас-
те 6–19 лет из семи азиатских стран с 1917 по 
2003 г. В последнее десятилетие показатели 
силовых и скоростных способностей азиат-
ских детей изменились незначительно, чего 
нельзя сказать про аэробную выносливость, 
которая во всех азиатских странах с 1990 по 
2003 г. постоянно ухудшалась. Если говорить 
про изменение аэробной выносливости у ко-
рейских детей 6–18 лет в период с 1968 по 
2000 г. (n = 22.127.265), то авторы [79] обна-

ружили ее относительно медленное снижение 
с 1968 по 1984 г. на 0,26 % в год и резкое сни-
жение с 1984 по 2000 г. – на 0,80 % в год. На-
конец, в работе за 2012 г. [78] представлена 
информация об изменении аэробной вынос-
ливости у детей 9–17 лет 4 азиатских стран с 
1964 по 2009 г. В среднем авторы обнаружили 
ее снижение на 16,6 %. Однако изменения в 
разных странах не были одинаковыми. Наи-
больший спад был выявлен у детей и подрост-
ков Китая и республики Корея, наименьший – 
у детей Японии и очень незначительный спад – 
у детей Сингапура. 

Изменение физической подготовленности 
по половому признаку 
Интересно, что в 20-е гг. ХХ в. результаты 

прыжка в длину девочек и девушек относи-
тельно мальчиков и юношей составляли при-
мерно от 71,5 (в 16 лет) до 83,3 % (в 12 лет).  
В 1958 г. средние результаты девочек и деву-
шек приблизились к результатам мальчиков и 
юношей примерно на 10 % и составили 80,9 % 
(в 16 лет) и 91,9 % (в 13 лет) [30]. В метании 
мяча на дальность различия между лицами жен-
ского и мужского пола с 7 до 13 лет в 1958 г. 
были на уровне 58–65 % от показателей ро-
весников, а в 1995 г. различия в пользу лиц 
женского пола уменьшились даже более чем 
на 10 %. 

Уменьшились половые различия также в 
показателях быстроты. Так, в 1975 г. различия 
в беге на 60 м были на уровне 90–95 % [61] и 
даже на уровне 96–97 % [33]. Через 20 лет в 
1995 г. показатели лиц женского пола в сприн-
те еще более приблизились к их ровесникам 
мужского пола – до 94–99 % [33, 61]. 

Обсуждение результатов исследования. 
Анализ представленного эмпирического мате-
риала ученых разных стран Европы и остально-
го мира с полным основанием позволяет гово-
рить о наличии положительных секулярных 
трендов повышения физической (кондицион-
ной) подготовленности детей, подростков и 
молодежи обоего пола, вплоть до середины 
80-х гг. ХХ в. Секулярные тренды в значи-
тельной степени можно объяснить длитель-
ным изменяющимся воздействием преобра-
зующейся среды, в которой происходит рост, 
телесное и моторное развитие лиц женского и 
мужского пола. К основным причинам поло-
жительных изменений показателей основных 
кондиционных способностей (силовых, ско-
ростных, скоростно-силовых, выносливости, 
гибкости) относятся следующие: постепенное 
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повышение экономического благополучия 
государств и отдельных их семей; рост уровня 
образованности населения; включение в пла-
ны обучения учащейся молодежи обязатель-
ных занятий по физической культуре; широ-
кое внедрение элементов спортивных упраж-
нений (видов спорта) в программы урочных, 
внеурочных и внешкольных занятий, особен-
но с начала 50-х гг. ХХ в.; организация и про-
ведение занятий физическими упражнениями 
все более квалифицированным составом учи-
телей физической культуры с использовани-
ем соответствующего инвентаря и оборудо-
вания и др. 

Секулярные тренды в показателях конди-
ционной подготовленности в прошлые годы и 
в настоящее время весьма разнообразны. Они 
зависят от времени и места исследований.  
На темп изменений этих показателей влияет 
общественно-экономический уровень госу-
дарства, государственное устройство обще-
ства, степень развития отдельных регионов 
страны, место жительства (город, сельская 
местность). 

Если более низкие секулярные тренды в 
соматическом развитии на протяжении ХХ в. 
у лиц женского и мужского пола от 7 до 18 лет 
имели место в государствах с более низким 
уровнем жизни, то этого нельзя сказать о се-
кулярных трендах в развитии кондиционных 
способностей. Едва ли в бывших социалисти-
ческих государствах (ранее СССР, позднее 
ГДР, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Поль-
ши, Болгарии) в 50–80-е гг. ХХ в. жизненный 
уровень у людей был таким же высоким, как  
у ведущих капиталистических стран (США, 
ФРГ, Англия, Бельгия и др.). Однако по уров-
ню физической подготовленности учащаяся 
молодежь социалистических стран имела, по 
мнению ученых, заметное преимущество перед 
своими ровесниками из капиталистических 
стран. Яркими примерами этого являлись бо-
лее высокие достижения спортсменов социа-
листических стран по сравнению с капитали-
стическими странами на летних и зимних 
Олимпийских играх, чемпионатах мира и Ев-
ропы по разным видам спорта в 50–80-е гг. 
прошлого века. Наиболее убедительным дока-
зательством является сравнение достижений 
спортсменов ГДР со спортсменами ФРГ. 

Последние в спортивном отношении весь-
ма заметно уступали спортсменам ГДР, стра-
не, которая по территории, человеческим ре-
сурсам и по уровню жизни уступала ФРГ ми-

нимум в три раза. После объединения ГДР  
с ФРГ уровень кондиционных способностей 
детей, подростков и молодежи бывшей ГДР 
(например, в 1975–1985 гг.) стал достоверно 
ниже уже через 10–15 лет (в 1994–2000 гг.), 
но уже в объединенной Германии [18, 33, 30]. 
Что бы сейчас ни говорили про социалистиче-
ское устройство общества, но нельзя отрицать 
факт, что руководство и правительство социа-
листических стран уделяли очень серьезное 
внимание развитию физической культуры, 
спорта и уровню образования молодежи, со-
вершенствованию ее физического воспитания, 
обеспечению здорового дешевого отдыха, пи-
тания. Это обстоятельство являлось одной из 
основных причин, почему дети и молодежь 
социалистических стран имели более высокий 
уровень физического состояния и опережали 
своих сверстников из развитых капиталисти-
ческих государств или ровесников Россий-
ской Федерации, начиная с 90-х гг. и до на-
стоящего времени.  

Что же произошло после 1985 г., когда 
отдельные показатели физической подготов-
ленности детей разного школьного возраста и 
пола в настоящее время в разных странах 
уменьшились на 5–20 % и даже на 30 % [6, 10, 
30, 47, 65, 73, 78]? 

По мнению специалистов разных стран 
это связано прежде всего с постоянно нарас-
тающим технологическим прогрессом, вы-
звавшим существенное изменение жизнедея-
тельности всех слоев общества и особенно 
детей школьного возраста. Всеобщая компью-
теризация резко снизила удельный вес физи-
ческого труда при выполнении профессио-
нальных функций. Эти изменения сопровож-
даются улучшением жизненных условий, 
повышением доступности к продуктам мате-
риального производства, ростом потребления 
продуктов питания. Все эти факторы значи-
тельно изменили образ жизни учащейся моло-
дежи и снизили их двигательную активность. 
Возникло мнение, что чем более сильные не-
благоприятные общественно-экономические 
изменения происходят в среде обитания, тем 
большие различия между поколениями имеют 
место в физической подготовленности. Эти 
неблагоприятные изменения явились причи-
ной появления многих не известных ранее 
угроз здоровью современного человека. Наи-
более серьезной из угроз является ограниче-
ние двигательной активности, особенно у де-
тей и молодежи. Как следствие, это явилось 
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основной причиной снижения физической под-
готовленности. На данный факт указывают 
специалисты разных государств [30, 35, 42, 
51, 56, 65, 73, 81 и др.].  

Таким образом, если до 80-х гг. прошлого 
века имела место «секулярная акселерация» в 
приросте кондиционных способностей, то уже 
в конце ХХ в. отчетливо проявился «секуляр-
ный регресс» – ухудшение результатов в этой 
области. Как подчеркивают немецкие авторы, 
«детство находится сегодня в процессе модер-
низации и индивидуализации» [28; 30, с. 92]. 

По мнению Рышарда Пшевенды [58, 59], 
неблагоприятные тенденции в физической 
подготовленности можно остановить посред-
ством введения в обиход детей, подростков и 
молодежи разнообразных форм двигательной 
активности и соблюдения здорового образа 
жизни. Эти задачи могут быть решены только 
тогда, когда само общество и особенно моло-
дое поколение возьмет вопросы своего «поло-
жительного здоровья» в свои руки, а в школах 
будут созданы условия для самообразования и 
самоконтроля за уровнем своей физической 
подготовленности вплоть до глубокой ста-
рости [47, 77]. 

Как изменялась физическая подготовлен-
ность в зависимости от половых различий? 
Согласно имеющимся данным, есть основа-
ния говорить о том, что к концу XX в. проис-
ходило регулярное сближение показателей 
кондиционных (скоростных, силовых, скоро-
стно-силовых, выносливости) способностей 
девочек и девушек школьного возраста к ана-
логичным показателям ровесников мужского 
пола. П. Хиртц [30] называет это явление оче-
редным феноменом моторного развития со-
временной молодежи. Интересно, что такой 
же феномен установил профессор В. Иссурин 
[37] на материале высококвалифицированных 
спортсменов. 

Если говорить о сравнении физических 
способностей школьников городов и дере-
вень, то в конце 80–90-х гг. прошлого века 
городские дети, подростки, юноши и девушки 
опережали сельских сверстников в показате-
лях скоростных и скоростно-силовых способ-
ностей. В то же время они уступали им в по-
казателях общей выносливости и статической 
силы [57, 58]. 

В настоящее время эти различия между 
юными жителями деревень и городов Польши 
постепенно стираются [65]. 

В западной литературе содержатся об-

стоятельные сведения о влиянии таких соци-
альных факторов, как роль школы, семьи, 
местных органов самоуправления, лагерей, 
молодежных домов культуры, спортивных 
клубов и др. Имеются обзоры, свидетельст-
вующие о влиянии мотивации учащейся мо-
лодежи к занятиям физическими упражне-
ниями на уровень их физической подготов-
ленности и двигательную активность [8, 12, 
13, 29, 45, 46, 53, 55, 56, 67, 71, 82]. Совершен-
но новая проблема, которая касается влияния 
задержки роста на показатели физической 
подготовленности детей и подростков. Так, по 
данным перуанского исследователя С. Сантоса 
[23], выявлено, что в период с 1990 по 2015 г. 
задержкой роста страдает 171 миллион детей 
во всем мире, и что большинство из них жи-
вут в развивающихся странах. Однако науч-
ных данных по этому направлению пока явно 
недостаточно. Установление влияния всех 
этих факторов на физическую подготовлен-
ность школьников требует отдельного изуче-
ния и выходит за границы данной статьи. 

Выводы 
1. В большинстве исследований учеными 

разных стран Европы, Азии, Америки до се-
редины 80-х гг. ХХ в. установлены положи-
тельные секулярные тренды, свидетельст-
вующие об улучшении силовых, скоростных, 
скоростно-силовых качеств, а также выносли-
вости и гибкости у детей в возрасте от 7 до  
18 лет разных популяционных групп обоих 
полов.  

2. Начиная примерно с середины 80-х гг. 
прошлого века, сопоставление показателей 
разных кондиционных способностей детей 
школьного возраста в сравнении со сверстни-
ками конца ХХ в. и первых двух десятилетий 
ХХI в. в разных странах показало отчетливое 
их снижение – регресс. Причем ухудшение 
результатов затрагивает все возрастно-половые 
группы.  

Наряду с усилением регресса физической 
(кондиционной) подготовленности выявлено 
также увеличение расхождения между физи-
ческим (соматическим) и моторным развитием 
современной учащейся молодежи. Секуляр-
ный регресс – ухудшение кондиционной под-
готовленности и ее расхождение с физиче-
ским развитием – после середины 80-х гг. 
прошлого века специалисты относят к фено-
менам моторного развития. 

3. Секулярные тренды в показателях кон-
диционной подготовленности, как и в сомати-
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ческом развитии, в ХХ в. и в настоящее время 
не являются идентичными у детей разного 
возраста и пола разных государств. На это 
влияют разные факторы: уровень обществен-
но-экономического развития государства, го-
сударственное устройство общества, степень 
развития отдельных регионов государства, 
время и место исследования, место жительст-
ва (городская, сельская местность), профес-
сиональные компетенции учителя физической 
культуры, отношение государственных чи-
новников и педагогической общественности  
к вопросам физического воспитания и здоро-
вого образа жизни и др.  

4. Значительное ухудшение показателей 
кондиционной подготовленности учащейся 
молодежи, начиная с 80-х гг. прошлого века 
специалисты разных стран связывают со зна-
чительным снижением двигательной активно-
сти детей, подростков, девушек и юношей 
школьного возраста. Произошло это из-за по-
стоянно нарастающего технологического про-
гресса, всеобщей компьютеризации, вызвав-
ших существенное изменение образа жизни 
всех слоев общества, резкое снижение удель-
ного веса физического труда. Все это проис-
ходит на фоне улучшающихся условий жизни 
и роста потребления продуктов питания. Эти 
факторы явились причиной появления многих 
неизвестных ранее заболеваний и угроз здо-
ровью детей, начиная с младшего школьного 
возраста. 

5. С середины до конца ХХ в. происходи-
ло регулярное сближение показателей конди-
ционных способностей (силовых, скоростных, 
скоростно-силовых, выносливости) девочек и 
девушек к аналогичным показателям ровес-
ников мужского пола. Это явление считается 
одним из знаменательных феноменов мотор-
ного развития современной молодежи. 

6. В конце 80–90-х гг. прошлого века го-
родские дети, подростки, юноши и девушки 
опережали сельских сверстников в показате-
лях скоростных и скоростно-силовых способ-
ностей и уступали им в показателях аэробной 
выносливости и статической силы. В настоя-
щее время различия в кондиционной области 
между жителями городов и сел постепенно 
сглаживаются.  

7. Неблагоприятный тренд (регресс) в из-
менении кондиционной подготовленности  
по мнению специалистов можно остановить 
посредством введения в обиход детей, под-
ростков и молодежи разнообразных форм 
двигательной активности и соблюдения здо-
рового образа жизни в семье, школе и за ее 
пределами. Эти задачи могут быть решены 
тогда, когда само общество и особенно юные 
граждане возьмут вопросы формирования 
индивидуального здоровья в свои руки, а в 
школах будут созданы условия для самооб-
разования и самоконтроля за уровнем физи-
ческой подготовленности вплоть до глубокой 
старости.  
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