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Цель исследования – выявление половых различий в проявлениях физиче-
ских качеств как основы разработки нормативных оценок физической под-
готовленности у современных мальчиков и девочек 6-10 лет. 
Методика и организация исследования. Влияние полового диморфизма на 
развитие физической подготовленности изучалось на данных 5855 детей 
(3110 мальчиков и 2745 девочек) 6-10 лет с различной двигательной активно-
стью (25,4% – спортсмены), проживающих во многих городах. 
Результаты исследования и выводы. Выявлено, что половая идентификация 
современных детей младшего возраста (2021-2022 гг.) статистически значи-
мо проявляется более низким уровнем физической подготовленности дево-
чек при близком с мальчиками уровне основных показателей физического 
развития, что подтверждает актуальность разработки нормативных оценок 
физической подготовленности раздельно для мальчиков и девочек 6–10 лет. 
Влияние пола особенно выраженно в более высокой жировой массе у девочек 
и более высоких у мальчиков результатах тестов, требующих повышенных 
мышечных усилий или длительного времени выполнения. Одной из ведущих 
причин приоритета мальчиков в физической подготовленности, несмотря на 
более раннее биологическое созревание девочек, может рассматриваться со-
циальный фактор как направленность развития двигательных навыков детей 
в соответствии с ролевыми половыми моделями с самого раннего возраста 
со стороны родителей, воспитателей, тренеров, что множится и различиями в 
целевых нормативах физического воспитания. 

Ключевые слова: половые различия, физическая подготовленность, физи-
ческое развитие, мальчики, девочки, 6-10 лет.

Objective of the study was to identify gender differences in the manifestations of 
physical qualities as the basis for developing normative assessments of physical 
fitness in modern boys and girls aged 6-10 years.
Methods and structure of the study. The influence of sexual dimorphism on the 
development of physical fitness was studied using data from 5855 children (3110 
boys and 2745 girls) 6-10 years old with varying physical activity (25.4% ath-
letes), living: in the cities.
Results and conclusions. It has been revealed that the gender identification of 
modern young children (2021-2022) is statistically significantly manifested by a 
lower level of physical fitness of girls, while the level of basic indicators of physi-
cal development is close to that of boys, which confirms the relevance of devel-
oping normative assessments of physical fitness separately for boys and girls 
6– 10 years. The effect of gender was particularly pronounced in girls' higher fat 
mass and boys' higher performance on tests requiring increased muscle effort 
or longer performance times. One of the leading reasons for the priority of boys 
in physical fitness, despite the earlier biological maturation of girls, can be con-
sidered the social factor as the direction of the development of children’s motor 
skills in accordance with gender role models from a very early age on the part 
of parents, educators, and coaches, which is multiplied by differences in target 
standards of physical education.

Keywords: gender differences, physical fitness, physical development, boys, 
girls, 6-10 years old.
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Введение. Половые различия генно- фенотипического 
свой ства в разной степени проявляются на всех этапах онто-
генеза, демонстрируя более высокие значения размеров тела 
и функций обеспечения работоспособности у представителей 
мужского пола, что относится и к проявлениям физических 
качеств [6]. Этапы раннего, первого и второго детства рядом 
исследователей определяются как «нейтральный» период 
незначимых различий морфофункциональных и физиологи-
ческих особенностей, проявления физических способностей 
в развитии мальчиков и девочек [8, 10].

Наиболее принятой является позиция о мужском приори-
тете в развитии выносливости и гибкости с раннего возраста; 
отдельных показателей координации в смешанных возраст-
ных группах легкоатлетов 7–8 лет; преимуществе мальчиков 
по длине и массе тела, развитию мышечной массы, объемной 
скорости кровотока, объему циркулирующей крови, интенсив-
ности обмена покоя, емкости анаэробных энергетических си-
стем, более сильной и лабильной нервной системе [6, 9].

Противоречивость понимания выраженности полового ди-
морфизма у детей в возрасте 6–10 лет имеет существенное 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

значение при разработке норм и содержания двигательной 
активности для мальчиков и девочек, что в свою очередь 
определяет важность нормативов оценивания физической 
подготовленности детей младшего возраста, как целевых 
ориентиров, определяющих различия физического воспита-
ния детей разного пола [2].

Цель исследования – выявление половых различий в про-
явлениях физических качеств как основы разработки норма-
тивных оценок физической подготовленности у современных 
мальчиков и девочек 6–10 лет.

Методика и организация исследования. Использова-
лись стандартизированные методы для оценки физического 
развития и физической подготовленности. Морфофункцио-
нальный статус определялся методами антропометрии, ка-
липерометрии, спирометрии, пульсометрии и тонометрии [1, 
5]. Физическая подготовленность оценивалась по результатам 

Таблица 1. Статистически значимые показатели половой дифферен-
циации физической подготовленности и физического развития детей 
в период от 6 до 10 лет: дискриминантный пошаговый анализ

Показатель Wilks' 
Lambda F-remove p-value

Физическая подготовленность

Наклон вперед, стоя, см 0,37 93,0 0

Прыжок в длину с места, см 0,37 82,6 0

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, к-во 0,34 42,5 0

Шестиминутный бег, м 0,34 28,1 0

Поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине, к-во 0,34 26,0 0

Бег на 30 м, с 0,33 16,0 0

Челночный бег, 3х10м, с 0,33 11,5 0

Физическое развитие

Длина тела, см 0,42 121,0 0

Жировая масса, % 0,39 51,2 0

Мышечная масса,% 0,38 50,0 0

ИМТ, кг/м2 0,38 43,8 0

Масса тела, кг 0,38 43,7 0

Обхват грудной клетки, см 0,37 26,0 0

Таблица 2. Ранжир показателей половой дифференциации физической подготовленности и физического развития детей в половозрастных 
группах от 6 до 10 лет по результатам пошагового дискриминантного анализа

Показатель
Ранг

6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет

Бег на 30 м, с - 5 - - 10

Челночный бег 3х10, с - - - - 9

Прыжок в длину, м - 11 8 - -

Сгибание и разгибание рук, к-во 4 6 5 3 2

Поднимание туловища, к-во 8 12 - 9 11

Сила кисти, кг - 13 - 10 14

Сила кисти, % 7 - - - -

Шестиминутный бег, м 10 3 2 4 5

Наклон вперед, см 3 1 1 1 1

Длина тела, см - 7 7 -

Масса тела, кг - - - - 3

ИМТ, кг/м2 6 - 10 6 4

Обхват грудной клетки, см 2 9 9 - 7

Мышечная масса % 1 8 - 5 -

Жировая масса % 5 2 11 2 6

ЖЕЛ, л - 4 3 - 13

ЧСС, уд/мин - - - 8 8

АДС, мм рт.ст. 9 10 6 7 12

АДД, мм рт.ст. - - 4 - -

выполнения тестовых заданий, применяемых в сфере физи-
ческого воспитания и ВФСК «ГТО»: 30 м бег; челночный бег, 
3х10 м (с); прыжок в длину с места двумя ногами (см); шести-
минутный бег (м); наклон вперед стоя (гибкость, см); кисте-
вая динамометрия, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине 
за 1 мин [3, 4].

С целью определения актуальных особенностей физиче-
ской подготовленности и физического развития по унифици-
рованной комплексной программе в 2021 и 2022 гг. проведе-
но скрининговое обследование 5855 детей (3110 мальчиков 
и 2745 девочек) 6–10 лет с различной двигательной активно-
стью (25,4% – спортсмены; стаж занятий – 0,8–2 года), про-
живающих: в городах Москва, Ярославль, Санкт- Петербург, 
Волгоград; Краснодар, Ставрополь, Хабаровск, Казань, Челя-
бинск, Омск; регионе Крайнего Севера (село Чурапча, Саха 
(Якутия). Наполнение половозрастных групп: 505–673 чело-
век. Обследования проводились при согласии родителей.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ 
половых различий у детей младшего возраста показал, 
что в период от 6 до 10 лет девочки отстают от мальчиков 
по большинству показателей физической подготовленности 
со средней выраженностью – 10,8% при наибольшей значи-
мости проявлений силовой выносливости (сгибание и разги-
бание рук – 30,3%, поднимание туловища – 12,8%), силы кисти 
(кг – 12,5;% – 10,0%), наименьшей – проявлений координации 
(челночный бег – 3,7%), скоростно- силовых качеств (прыжок 
в длину – 4,1%) и быстроты (бег 30 м – 4,2%). Единственное ка-
чество «гибкость» за весь период от 6 до 10 лет выше у дево-
чек в среднем на 88,3%. Морфофункциональные показатели 
обнаруживают в среднем за пять лет значительно меньшую 
разницу (3,6%): девочки отличаются меньшими величинами 
ЖЕЛ (9,8%), массы тела и ИМТ (3,6 и 2,7%), обхвата грудной 
клетки (2,1%), более низким артериальным давлением (1,7%) 
на фоне более высоких, чем у мальчиков, величин жировой 
массы (8,0%), пульса (3,7%) и содержания мышечной массы 
(2,7%) при наименьшей разнице по длине тела (0,8%).

Применение пошагового анализа дискриминантых функ-
ций для общей совокупности детей за весь период от 6 
до 10 лет выявило невысокие, но статистически значимые 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

различия физической подготовленности между девочками 
и мальчиками с наибольшим вкладом проявлений гибкости 
и скоростно- силовых качеств (прыжок в длину с места), си-
ловой выносливости (сгибание и разгибание рук, поднимание 
туловища) и выносливости (шестиминутный бег) при наимень-
шем влиянии проявлений быстроты (бег 30 м) и координации 
(челночный бег, 3х10 м) (табл. 1). Физическое развитие также 
статистически значимо различается по полу с наибольшим 
вкладом длины тела, при меньшем влиянии развития лабиль-
ных компонентов массы тела (%), ИМТ и массы тела, мини-
мальном – обхвата грудной клетки.

Влияние половых различий на рост, развитие и физиче-
скую подготовленность в каждом из возрастов оценивалось 
по результатам пошагового дискриминантного анализа с при-
своением ранга по величине F-исключение (табл. 2). Выявле-
но, что различия между мальчиками и девочками в каждом 
из возрастов более выражены, чем за весь период 6–10 лет, 
статистически достоверно охватывают все рассматриваемые 
показатели подготовленности и развития, при различной сте-
пени их значимости.

Наибольшая выраженность различий между мальчиками 
и девочками, оцениваемая по количеству маркирующих влия-
ние пола переменных, характерна для возрастов 10 и 7 лет, 
охватывая 74 и 68% числа показателей, с вероятностью кос-
венно акцентируя усиление половой гетерохронии в развитии 
различных систем организма при более раннем завершении 
периодов полуростового скачка и препубертаса у девочек.

Использование снижения показателя F-исключение более 
чем в 1,5 раза в ряду переменных влияния в качестве крите-
рия наибольшей дискриминирующей значимости позволило 
выделить наиболее валидные для половой дифференциации 
показатели физической подготовленности и физического 
развития (жирный шрифт в табл. 2). Наиболее важными мар-
керами пола в интервале от 6 до 10 лет среди рассматрива-
емых показателей, присущими каждой из возрастных групп 
от 6 до 10 лет, являются показатели физической подготов-
ленности: гибкость (1–3 ранги); силовая выносливость в тес-
те «сгибание и разгибание рук» (2–6 ранги) и выносливость, 
оцениваемая в тесте «шестиминутный бег» (2–5 и 10 ранги), 
что дополняется развитием жироотложения (2, 5, 6 и 11 ран-
ги). Наименее значимо дифференцируют половые различия 
в большинстве из возрастных групп «нейтрального» детства – 
координация, относительная сила кисти, длина тела, показа-
тели сердечно- сосудистой системы (АД и ЧСС), отражая этап 
развития, хронологию развития управления моторной сферы, 
индивидуальную и возрастную лабильность вегетативной си-
стемы [7].

Выводы. Половая идентификация современных детей 
младшего возраста статистически значимо проявляется бо-
лее низким уровнем физической подготовленности девочек 
при близком с мальчиками уровне основных показателей 
физического развития, что подтверждает актуальность раз-
работки нормативных оценок физической подготовленности 
раздельно для мальчиков и девочек 6–10 лет, и аналогично 
данным зарубежных авторов [9, 10].

Влияние пола особенно выраженно в более высокой жи-
ровой массе у девочек и более высоких у мальчиков резуль-
татах тестов, требующих повышенных мышечных усилий или 
длительного времени выполнения, что согласуется также 
с известными данными [10].

Одной из ведущих причин приоритета мальчиков в физи-
ческой подготовленности, несмотря на более раннее биоло-
гическое созревание девочек, может рассматриваться социа-
льный фактор как направленность развития двигательных 
навыков детей со стороны родителей, воспитателей, трене-
ров в соответствии с ролевыми половыми моделями с самого 

раннего возраста, что усиливается и различиями в целевых 
нормативах физического воспитания.

Работа выполнена в рамках государственного задания 
ФГБУ ФНЦ ВНИИФК № 777-00036-23-01 (код темы № 001-
21/1).
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