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В системе развития и совершенствования 
физических качеств и двигательных навыков 
существенное значение имеет изучение воз-
растной сенситивности. Актуальность этого 
обусловлена ранней спортивной специализа-
цией, так как раннее воздействие, может иметь 
существенные последствия на развитие двига-
тельных способностей. 

Возрастная сенситивность – определяется как 
присущее определенному возрастному перио-
ду оптимальное сочетание условий для развития 
определенных психических свойств и процессов 
или присущая определенному периоду онтоге-
нетического развития особая чувствительность к 
определенного рода влияниям окружающей дей-
ствительности [11]. Среди многообразия концеп-
ций сенситивности, в отечественной литературе, 
наиболее аргументированной является концеп-
ция, предложенная Л.С. Выготским (1999). В плане 
интерпретации, автор описывал проявление сен-
ситивных периодов в таких терминах как «чувстви-
тельность», «оптимальный срок обучения». Однако 
некоторые высказанные положения не находят 
поддержки в современных исследованиях, осо-
бенно, это касается исчезновения сенситивности с 
возрастом и наличие четко определяемых верхних 

и нижних границ сенситивности. Согласно пред-
лагаемой М.Б. Калашниковой, (2007) модели воз-
растной сенситивности отмечается, что в ранние 
периоды онтогенеза для поддержания системы в 
равновесии требуется большее внешнее воздей-
ствие на биологическую составляющую, именно 
ее нарушение приводит к смешению сроков повы-
шения чувствительности. В более поздние сроки 
онтогенеза ведущей становиться социальная под-
система. Именно это определяет качественное 
своеобразие двух фаз каждого периода возраст-
ной сенситивности. Первая фаза знаменует собой 
фронтальный прогресс функций в ходе созрева-
ния, вторая – детерминирована социальными или 
личностными факторами, и зафиксировать подъем 
чувствительности к внешним воздействиям какой-
либо функции или системы гораздо сложнее. Имен-
но о второй фазе возрастной сенситивности нам 
известно мало, и, следовательно, нахождение этих 
оптимумов должно стать предметов специаль-
ных исследований. Действительно, многообразие 
имеющихся в литературе данных обуславливают 
необходимость в уточнении теории сенситивных 
периодов. Если ранее учеными отмечалось, что у 
каждого психического процесса или двигательно-
го качества имеется строго определенный период, 
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наиболее благоприятный для его развития и вос-
питания, то позднее начали говорить о существо-
вании нескольких сенситивных периодов [6, 2, 15]. 
Е.А. Масловский (1993) экспериментально обосно-
вал формирование искусственных сенситивных 
периодов развития. Изучая эффективность тре-
нирующих воздействий при стимулируемом раз-
витии физического потенциала человека В.К. Баль-
севич (1999) говорит о наличии по меньшей мере 
двух типов сенситивностей. Сенситивности перво-
го порядка – генотипической и сенситивности 
второго порядка – фенотипической – можно пред-
положить, что имеется еще ряд необходимых соот-
ветствий, при которых тренирующих эффект будет 
наиболее высок. Один из ведущих отечественных 
ученных, изучающий возрастные и индивидуаль-
ные особенности Н.С. Лейтес (1985) отмечал, что 
каждый детский возраст по-своему сенситивен, 
т.е. в каждом детском возрасте возникают «вре-
менные состояния», выражающие готовность к 
развитию. В настоящее время вопросы возрастной 
сенситивности физического развития изучаются у 
детей и подростков, различающихся индивидуаль-
но-психологическими особенностями [12], типом 
телосложения [5], разных медицинских групп (И.Р. 
Бондар) и др.

Но, накопление огромной массы эмпириче-
ского материала, не только не облегчает, а нао-
борот усложняет познание сложных объектов. 
Связано это с тем, что имеющиеся исследова-
ния часто базируются на разных теоритических 
концепциях, критериях и методах определения 
сенситивных периодов. При этом в психологии 
нет единого подхода по поводу признаков сен-
ситивности, и ее характеристик. Как замечает М.Б. 
Калашникова (2007), «… большинство из обозна-
ченных параметров носят количественный, а не 
качественный характер, особый акцент делается 
на временных характеристиках, а не содержа-
тельных». При этом не все параметры могут быть 
фиксированы в отдельном эксперименте, как и не 
все исследования могут выделить один конкрет-
ный параметр сенситивности.

Большая часть многочисленных исследований 
сенситивных и критических периодов была в 
основном направлена на выявление обоснова-
ний возрастных норм, характеризующих развива-
ющийся организм, но как отмечают В.М. Козлов, 
Н.А. Фарбер (1984) – это не отражает сущностных 
характеристик возрастных преобразований. Дело 
все в том, что возрастная изменчивость все более 
определяется индивидуальной изменчивостью. 
Тем не менее, имеющиеся многочисленные дан-
ные чаще раскрывают проблему только с одной 
стороны – с точки зрения возрастного развития.

В целом, возрастная сенситивность имеет 
место на различных уровнях человеческой инди-
видуальности (морфологической, физиологиче-
ской, психологической, социально-психологиче-
ской) и на разных этапах онтогенеза, достигая 
особой концентрированности в раннем детстве. 
Можно предположить, что возрастная сенситив-
ность представляет собой период устойчивого 
баланса между биологическими и социальными 
факторами, влияющими на развитие и создающи-
ми наиболее благоприятные условия для разви-
тия определенных психических функций. 

Вероятно, изолированное рассмотрение 
одной или отдельных психологических особен-
ностей не дает глубокого представления о раз-
витии в целом, конкретные особенности лично-
сти могут быть поняты в органической связи ее 
черт друг с другом, т.е. необходимо учитывать 
соотношение возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, что позволит оптимизиро-
вать процессы воспитания и развития. Между 
тем имеющиеся экспериментальные данные 
показывают, что одни и те же условия по раз-
ному влияют на развитие детей, в виду того, что 
проявляются их индивидуально-психологиче-
ские особенности. Одновременно, надо иметь 
ввиду и то, что свойства типа нервной системы 
заметно изменяются с возрастом [4].

В результате, в ходе онтогенеза происходит 
смена преобладающих детерминант развития 
неравномерность и гетерохронность которого 
обуславливает изменение связей между раз-
личными функциональными системами, а также 
компонентами этих систем.

Как нам представляется, исследователь-
ская парадигма настоящего периода, выража-
ющаяся в поисках возрастной сенситивности, 
через посредство, выявления наибольшей 
чувствительности, к развитию двигательных 
способностей в различных периодах возраст-
ного развития не дает ничего нового кроме 
выявления новых сенситивных периодов по 
отношению к развитию тех или иным физиче-
ских качеств или отдельным упражнениям и 
многократно встречающийся вывод – о том, 
что полученные данные, очередной раз, под-
тверждают геторохронность и вариативность 
возрастного развития. При этом складывается 
предположение, что многообразие отдельных 
полученных результатов, чаще всего интер-
претировалось с точки зрения медико-биоло-
гических дисциплин (физиологии, морфоло-
гии, биологии и психологии), а не изучалось. 
Другая сторона проблемы, это изучение воз-
растного развития с использованием стати-
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стического метода, позволяющего говорить 
только о возрастной норме. 

Однако среднестатистический норматив 
вызывает критику со стороны ученых, так как 
не дает полного представления о динамике 
человеческого развития и главное о его инди-
видуальных особенностях.

Возрастные свойства в каждом периоде дет-
ства составляют структуры, по своему благопри-
ятствующие как умственному так и физическому 
развитию в годы детства (в отличии от зрело-
сти). Внутренние условия возрастного развития 
являются одновременно и факторами развития 
способностей. Сегодня очевидно, что как бы не 
менялось содержание и формы человеческой 
деятельности, как бы не была велика роль нако-
пления социального опыта, системы образования 
и других внешних факторов, предпосылки вну-
тренних условий развития способностей остают-
ся природные свойства человеческого мозга с их 
бесчисленными индивидуальными вариациями 
В свете обозначенного представляется, более 
правильно говорить о возрастной сенситивно-
сти, как о благоприятных периодах развития раз-
личных двигательных способностей, на основе 
имеющихся задатков, под влиянием адекватных 
условий внешней среды, как проявление воз-
растной чувствительности. При этом, Н.С. Лейтес 
(1985) отмечает, индивидуальные различия под-
тверждают тезис о том, что свойства от которых 
зависит успешность деятельности в (частности, 
учебной, спортивной) не сводиться к имеющейся 
подготовке: от свойств зависит быстрота и лег-
кость самого приобретения тех или иных умений, 
двигательных навыков, что вызывает надобность, 
в особом термине «способности». Сказанное, как 
отмечает автор, означает что способности не 
могут быть просто из вне. Как не велико значение 
для них формирования того, чему можно нау-
чить, они обязательно предполагают и внутрен-
ние условия развития, возрастные и собствен-
но индивидуальные, и эти внутренние условия 
имеют свои природные предпосылки. Поэтому 
не может быть равенства по способностям: спо-
собности всегда несут печать индивидуальности. 

Исходя из этого, едва ли правомерно связы-
вать сенситивные периоды в отношении того 
или иного двигательного качества с конкретным 
возрастом, несмотря на то, что возраст как бы 
является интегративным показателем. Все это 
акцентирует внимание на том, что каждый воз-
растной период может быть понят лишь в контек-
сте целостного индивидуального развития.

Большой фактический материал в этом 
направлении получен применительно к дина-

мике развития двигательных способностей юных 
спортсменов в зависимости от типологических 
особенностей проявления свойств нервной 
системы, морфотипа в естественных условиях 
и целенаправленного воздействия тренировоч-
ных программ в разные возрастные периоды. 
При этом определенные индивидуально-типо-
логические особенности детей подростков явля-
ются факторами сопутствующими большей или 
меньшей предрасположенности к проявлению и 
развитию тех или иных двигательных способно-
стей. Среди индивидуально-природных предпо-
сылок психического развития наиболее изучен-
ными являются свойства типа нервной системы, 
о которых Б.М. Теплов писал, что они «входят 
в состав природных основ развития способно-
стей, в состав задатков (1960, с. 20). Имеющиеся 
в литературе данные и полученные нами отчет-
ливо показывает роль психических компонентов 
в проявлении двигательных способностей [12]. 
При этом чем больше этих компонентов имеется 
у человека, тем он более одарен. 

В частности, у подростков имеющих более 
слабую нервную систему в ряде возрастных 
периодов выше такие показатели как макси-
мальная частота движений кистью за 10 сек., 
(рис. 1) и результат в беге на 60 м. в срав-
нении с лицами имеющими более сильную 
нервную систему. Различия по двум свойствам 
нервной системы в значительной степени диф-
ференцирует эти различия. Так максимальная 
частота движения кистью значительно выше у 
«слабых-подвижных» в сравнении с «сильны-
ми-инертными» (рис. 2).Подобная направлен-
ность выявлена нами и в отношении других 
двигательных и психомоторных проявлений. 
Так во всех возрастных периодах наблюдаются 
наиболее высокие показатели двигательной 
чувствительности у школьников с более высо-
кой подвижностью возбуждения и торможения 
одновременно, в сравнении с инертными.

Эти дает основание отметить, что существуют 
не только возрастные, но и собственно индиви-
дуальные предпосылки формирования различий 
по способностям. Предполагается, что в период 
возрастной сенситивности внешние воздействия 
опираются на уже созревшие функциональные 
системы, включающие в себя природные задатки 
и отражающие готовность к внешним воздействи-
ям. Подтверждением этому может быть тот факт, 
что воздействие тренировки более эффективно в 
раннем возрасте для одаренных детей, в то время 
как у менее одаренных эффект тренировки будет 
выражен позднее. Объясняется это тем, что у ода-
ренных раньше проявляется качественно свое-
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образное сочетание моторных, функциональных 
и психологических качеств, отвечающих требо-
ваниям спортивной специализации, создающих 
возможность успеха в конкретной деятельности. 
Это дает основание отметить, что задатки харак-
теризуются поливалетностью по отношению к 
способностям, так как на основе одних тех же 
задатков формируются различные способности. 
При этом, далеко не всегда можно отличить, что 
в особенностях физического развития того или 
иного ребенка идет от своеобразия его типа 

нервной системы, а что от возраста. У части детей 
слабая нервная система оказывается не только 
возрастной, но и индивидуальной особенностью, 
т.е. сохраняющейся в дальнейшем [8].

Выявление же различных путей развития 
двигательных способностей и разнообразия 
темпов возрастной сенситивности в соответ-
ствии с психологическими особенностями 
важно не для поиска точной оценки возраст-
ного «среза», а главным образом для изучения 
самого процесса индивидуального развития 

Рис. 1. Возрастная динамика максимальной частоты движений у детей и подростков,  
различающихся силой нервной системы по возбуждению

Рис. 2. Возрастная динамика максимальной частоты движений у детей и подростков,  
различающихся одновременно по двум свойствам нервной системы: силе нервной системы  

и подвижности возбуждения. 
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и факторов его определяющих. Каждый чело-
век не повторим в качественном своеобразии 
психических свойств, обуславливаемых в част-
ности и природными предпосылками [8]. Это и 
обусловливает смену парадигмы исследования, 
в место исследования возрастных и индивиду-
альных особенностей, изучение индивидуаль-
ных особенностей возрастного развития, что 
показано в исследованиях Д.Б. Эльконина и его 
сотрудников. Разумеется, индивидуально-психо-
логические особенности по разному выражены 
у различных подростков. Одна или несколько 
черт личности могут быть развиты более чем 
другие, то или иное свойство может оказаться 
доминирующим. При этом изолированное рас-
смотрение одной или отдельных психологиче-
ских особенностей, не дает глубокого представ-
ления о личности подростка в целом и возраст-
ной сенситивности в частности.

Заключение. В настоящий период под 
влиянием запросов учебно-тренировочно-
го процесса все большее внимание начи-
нает уделяться изучению индивидуальных 
особенностей возрастного развития, что 
позволит значительно повысить эффектив-
ность тренировочного процесса в детско-
юношеском спорте. Этому в определенной 
степени содействует изучение закономер-
ностей возрастной сенситивности, отража-
ющим готовность функциональных систем 
к внешним воздействиям. Системообразую-
щим фактором готовности могут быть лич-
ностные особенности, индивидуально-типо-
логические или операционные компоненты 
взаимодействия человека с внешним миром. 
Эти особенности в виде задатков могут быть 
определяющими в развитии физических и 
психомоторных способностей.
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