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Пояснительная записка 

 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – спо-

соб активного, целенаправленного приобретения студентом 
новых для него знаний и умений без непосредственного уча-
стия в этом процессе преподавателя. 
 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов регулируется типовым положением об образова-
тельном учреждении высшего образования (высшем учебном 
заведении) Российской Федерации, федеральными государ-
ственными образовательными стандартами, уставом 
ЮУрГГПУ, положением о высшей школе физической культу-
ры и спорта ЮУрГГПУ, положением о кафедре БЖ и МБД 
ЮУрГГПУ. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее 
самостоятельна работа студентов) – планируемая учебная, 
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 
 Целью самостоятельной работы студентов является овла-
дение фундаментальными знаниями, профессиональными уме-
ниями и навыками деятельности по профилю, физическая 
культура опытом творческой, исследовательской деятельности. 
Самостоятельная работа студентов способствует развитию са-
мостоятельности, ответственности и организованности, твор-
ческого подхода к решению проблем учебного и профессио-
нального уровня. 
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 Объем самостоятельной работы студентов определяется 
государственным образовательным стандартом. Самостоятель-
ная работа студентов является обязательной для каждого сту-
дента и определяется учебным планом. 
 При определении содержания самостоятельной работы 
студентов следует учитывать уровень самостоятельности сту-
дентов и требования к уровню самостоятельности выпускни-
ков для того, чтобы за период обучения искомый уровень был 
достигнут 
 Для организации самостоятельной работы необходимы 
следующие условия: 

− готовность студентов к самостоятельному труду; 
− мотив к получению знаний; 
− наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
− система регуляторного контроля качества выпол-

ненной самостоятельной работы; 
− консультационная помощь. 
Формы самостоятельной работы студентов определяются 

содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленно-
сти студентов. Они могут быть тесно связаны с теоретически-
ми курсами и иметь учебный характер или учебно-
исследовательский характер. Форму самостоятельной работы 
студентов определяет кафедра БЖ и МБД при разработке ра-
бочих программ учебных дисциплин. 

 
Организация самостоятельной работы студентов 
1. Общие положения 
Методика организации самостоятельной работы студен-

тов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой 
дисциплины, объема часов на ее изучение. Вида заданий для 
самостоятельной работы студентов, индивидуальных качества 
студентов и условий учебной деятельности. 
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1.1. Организационные мероприятия, обеспечивающие 
нормальное функционирование самостоятельной работы сту-
дента, должны основываться на следующих предпосылках: 

− самостоятельная работа должна быть конкретной по 
всей предметной направленности; 

− самостоятельная работа должна сопровождаться эф-
фективным, непрерывным контролем и оценкой ее результатов. 

1.2. Предметно и содержательно самостоятельная работа 
студентов определяется образовательным стандартом, рабочи-
ми программами учебных дисциплин, содержанием учебников, 
учебных пособий и методических руководств. 

1.3. Контроль самостоятельной работы и оценки ее ре-
зультатов организуется как единство двух форм: 

− самоконтроль и самооценка студента; 
− контроль и оценка со стороны преподавателей, госу-

дарственных экзаменационных и аттестационных комиссий, 
государственных инспекций и др. 

1.4. Способы самостоятельной работы студентов данной 
специальности установлены рабочими программами каждой из 
учебных дисциплин, входящих в соответствующую професси-
ональную образовательную программу. 

1.5. Мероприятия, создающие предпосылки и условия 
для реализации самостоятельной работы, должны предусмат-
ривать обеспечение каждого студента: 

− информационными ресурсами (справочники, учеб-
ные пособия, банки индивидуальных заданий, обучающие про-
граммы, пакеты прикладных программ и т.д.); 

− методическими материалами (тесты); 
− материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и 

технологическое оборудование и др.); 
− временными ресурсами; 
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− консультациями (преподаватели); 
− возможность публичного обсуждения теоретических 

или практических результатов, полученных студентом само-
стоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы). 

1.6. Самостоятельная работа студентов организуется на 
кафедре БЖ и МБД ЮУрГГПУ. 

 
2. Контролируемая самостоятельная работа 
2.1. В рамках учебного процесса взаимосвязаны три вида 

учебной нагрузки, которые и входят в понятие общей трудоем-
кости изучения дисциплины: 

− аудиторная работа в виде традиционных форм: лек-
ции, семинары, практические занятия и т.п.; 

− самостоятельная работа студентов; 
− контактные часы, в рамках которых преподаватель, с 

одной стороны, оказывает индивидуальные консультации по 
ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой сторо-
ны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих инди-
видуальных заданий. 

2.2.  Условно самостоятельную работу студентов можно 
разделить на обязательную и контролируемую. Самостоятель-
ная работа обеспечивает подготовку студента к текущим ауди-
торным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 
активности студента на занятиях и качественном уровне сде-
ланных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых 
заданий, рефератов и др. форм текущего контроля. 

2.3. Контролируемая самостоятельная работа направлена 
на углубление и закрепление знаний студента, развитие анали-
тических навыков по проблематике учебной дисциплины. Под-
ведение итогов и оценки результатов самостоятельной работы 
осуществляется во время контактных часов с преподавателем, 
и учитываются при итоговой аттестации по курсу. 
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Формы контроля:  
− устный доклад, 
− доклад, 
− реферат, 
− самостоятельное исследование, 
− коллоквиум, 
− тест, 
− контрольная работа. 
Помимо сказанного, в раздел самостоятельная работа 

включаются вопросы для самоконтроля и рекомендуемая лите-
ратура. 

Самостоятельная работа студентов при проведении раз-
личных видов учебных занятий предполагает:  

− оптимизацию методов обучения, внедрения в учеб-
ный процесс новых технологий обучения, повышающих про-
изводительность труда преподавателя, активное использование 
информационных технологий, позволяющих студенту в удоб-
ное для него время осваивать учебный материал; 

− широкое внедрение компьютеризированного тести-
рования; 

− совершенствование методики проведения практик и 
лабораторных работ студентов, поскольку именно эти виды 
учебной работы, студентов в первую очередь готовят их к са-
мостоятельному выполнению профессиональных задач; 

− модернизацию системы курсовых и дипломных ра-
бот, которая должна повышать роль студентов в подборе мате-
риала, поиске путей решения задач. Далее предлагается регла-
мент самостоятельной работы по дисциплине адаптивная фи-
зическая культура. 
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1 Рабочая программа дисциплины  
«Адаптивная физическая культура» 

 
В практикуме большое внимание уделено обоснованию 

опорных концепций методологии адаптивной физической куль-
туры, ее медико-биологическим и социально-психо-логическим 
аспектам и, в частности, гуманистической психологии. 

Дается характеристика функций, принципов и содержания 
адаптивной физической культуры, что позволит будущим пре-
подавателям физической культуры, тренерам профессионально 
выстраивать учебно-тренировочный процесс и занятия физиче-
скими упражнениями с лицами, занимающимися спортом и фи-
зической культурой, имеющими определенные ограничения в 
состоянии здоровья для достижения высоких спортивны резуль-
татов без срыва адаптивных механизмов организма. 

В системе подготовки бакалавров по физической культу-
ре адаптивная физическая культура является одной из дисци-
плин медико-биологического цикла, обеспечивающая студен-
тов знанием особенностей работы с лицами, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья, в том числе и с инвалидами 
для оптимизации их состояния и формирования всесторонней 
готовности к жизни с привлечением всех возможных средств и 
методов адаптивной физической культуры для коррекции 
имеющегося у человека дефекта, выработки необходимых 
компетенций, профилактики сопутствующих заболеваний и 
вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом. 
 Учебная программа курса адаптивная физическая культу-
ра соответствует ФГОС ВО и предусматривает ряд тем на са-
мостоятельное изучение, среди которых:  
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− основные понятия и термины адаптивной физиче-
ской культуры; 

− основные компоненты (виды) адаптивной физиче-
ской культуры; 

− адаптивная физическая культура в системе высшего 
профессионального образования; 

− методические аспекты адаптивной физической куль-
туры обучение двигательным действиям в адаптивной физиче-
ской культуре; 

− развитие физических способностей в адаптивной 
физической культуре; 

− адаптивный спорт. Отличительные черты адаптив-
ного спорта; 

− отличительные черты средств и методик некоторых 
видов адаптивной двигательной рекреации; 

− организационно-управленческая структура адаптив-
ной физической культуры в России и за рубежом; 

− организация адаптивного физического воспитания 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

− общая характеристика средств адаптивной двига-
тельной рекреации и условий их применения; 

− виды адаптивного спорта с традиционной моделью 
соревновательной деятельности; 

− основные средства и отличительные черты методики 
креативных (художественно-музыкальных) телесно-ориенти-
рованных видов адаптивной физической культуры. 
 Структура учебного курса адаптивной физической куль-
туры включает несколько разделов, состоящих из ряда тем. 
Программа курса адаптивной физической культуры помимо 
теоретического материала подразумевает освоение студентами 
практических навыков и умений. Как указано выше, особая 
роль при изучении курса адаптивной физической культуры от-
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водится самостоятельной работе студентов, которая предпола-
гает качественное усвоение учебного материала, что является 
логическим продолжением аудиторных занятий. Одними из 
форм организации самостоятельной работы студентов является 
подготовка к контрольной работе, тестированию, работа с ме-
тодическими пособиями, учебниками, конспектирование, со-
ставление схем, таблиц. На самостоятельную работу студентов 
по адаптивной физической культуры отводится 32 часа, сроки 
отчёта о выполнении регламента самостоятельной работы 
установлены на кафедре (один раз в семестр). 
 Учебно-методическое пособие практикум по адаптивной 
физической культуре написан на основании компетенций, 
формируемых в ходе изучения лекционного материала и вы-
полнении практических заданий. 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов 
основ фундаментальных знаний и навыков организации адап-
тивной физической культуры. 

Задачи дисциплины: 
1. Ознакомить студентов с проблемами адаптивной 

физической культуры, основанной на личностно-
ориентированной концепции отношения к инвалидам и лицам 
с отклонениями в состоянии здоровья. 

2. Изучить основы теории и практики организации 
адаптивной физической культуры.  

3. Формировать у студентов стремление к самостоя-
тельности и творчеству в процессе обучения, приобщить их к 
научно-исследовательской работе в области адаптивной физи-
ческой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине в форме требований к знаниям, умениям, владениям 
способами деятельности и навыками их применения в практи-
ческой деятельности (компетенциям): 
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№ 
п/п 

Компетенция 
(содержание и обозначение  
в соответствии с ФГОС ВО  

и ОПОП) 

Конкретизированные цели освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
1 ОПК–2 способен осуществ-

лять обучение, воспитание 
и развитие с учетом соци-
альных, возрастных, пси-
хофизических и индивиду-
альных особенностей, в том 
числе особых образова-
тельных потребностей обу-
чающихся 

З.1 Знать методику 
оценки функциональ-
ного состояния орга-
низма, шкалу оценки 
функционального со-
стояния организма, 
технику безопасности 
при организации адап-
тивной физической 
культуры 

У.1 Уметь использовать 
результаты оценки 
функционального со-
стояния с целью под-
держания оптимального 
физического состояния 
лиц с отклонениями в 
здоровье 

В.1 Владеть спосо-
бами организации 
адаптивной физи-
ческой культуры 
для поддержания 
оптимального фи-
зического состоя-
ния лиц с отклоне-
ниями в здоровье 

2 ПК–9 способен проектиро-
вать индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
обучающихся 

З.2 Знать закономерно-
сти физического разви-
тия лиц с отклонения-
ми в состоянии здоро-
вья 
З.3 Знать способы ор-
ганизации занятий фи- 

У.2 Уметь анализиро-
вать индивидуальные 
программы по адаптив-
ной физической куль-
туре, разрабатывать их 
на основе данных фи-
зической подготовлен- 

В.2 Анализом и 
обобщением ре-
зультатов работы, 
вносить предложе-
ния по её совер-
шенствованию 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

  зической культуры при 
различных нарушениях 
функций организма 

ности лиц с отклонени-
ями в состоянии здоро-
вья 
У.3 Уметь комплекто-
вать группы для заня-
тий с учётом основного 
отклонения в состоянии 
здоровья и психофи-
зиологического состоя-
ния занимающихся 
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1.1 Трудоемкость дисциплины и видов занятий по дисциплине 

Наименование раздела дисциплины (темы) 

Виды учебной работы, включая  
самостоятельную работу студентов  

и трудоемкость(в часах) 
Итого  
часов 

Л ПЗ СРС 
1 2 3 4 5 

Итого по дисциплине 30 10 32 72 
Раздел 1. Адаптивная физическая культура. Основ-
ные понятия и характеристика 

14 6 16 36 

Основные понятие и термины адаптивной физической 
культуры 2  4 6 

Основные виды адаптивной физической культуры 4  2 6 
Виды адаптивной физической культуры  2 2 4 
Обучение двигательным действиям в адаптивной фи-
зической культуре 

4  2 6 

Основные закономерности развития физических спо-
собностей в адаптивной физической культуре 

4  2 6 

Принципы развития физических способностей в адап-
тивной физической культуре 

 2 2 4 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 

Раздел 2. Теоретические основы адаптивной физи-
ческой культуры 

16 4 16 36 

Специальность «Адаптивная физическая культура» 4  4 8 
Конкретизация целей и задач адаптивного спорта, и 
адаптивной двигательной рекреации 

4  2 6 

Адаптивная двигательная рекреация  2 2 4 
Организационно-управленческая структура адаптив-
ной физической культуры в России и за рубежом 

4  2 6 

Организация адаптивной физической культуры  2 2 4 
Общая характеристика средств адаптивной двигатель-
ной рекреации 4  4 8 

Итого по видам учебной работы 30 10 32 72 
Форма промежуточной аттестации 

Зачет  
Итого 72 
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1.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Лекционные занятия 

Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Тема и содержание 

Трудоемкость  
(кол-во часов) 

1 2 
1. Раздел 1. Адаптивная физическая культура. Основные понятия и харак-
теристика 14 

Формируемые компетенции, образовательные результаты: 
ОПК-2 (З.1, У.1, В.1) 
1.1. Основные понятие и термины адаптивной физической культуры 
1. Введение в курс адаптивной физической культуры. Терминология адаптив-
ной физической культуры.  
2. Система реабилитации и социальной интеграции лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья и инвалидов. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

1.2. Основные виды адаптивной физической культуры 
1. Критерии выделения видов адаптивной физической культуры. 
2. Адаптивной физическое воспитание (образование). 
3. Адаптивный спорт. 
4. Адаптивная двигательная рекреация. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 
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Продолжение таблицы 

1 2 
1.3. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре 
1. Факторы, определяющие стратегию процесса обучения. 
2. Главное отличие двигательных действий, используемых в адаптивной физи-
ческой культуре. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 

1.4. Основные закономерности развития физических способностей в адаптив-
ной физической культуре 
1. Основные закономерности движений. 
2. Зависимость физических способностей от двигательных режимов. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 

2. Раздел 2. Теоретические основы адаптивной физической культуры 16 
Формируемые компетенции, образовательные результаты: 
ПК-9 (З.2, З.3, У.2, У.3, В.2) 
2.1. Специальность «Адаптивная физическая культура» 
1. Адаптивная физическая культура в системе высшего профессионального об-
разования. 
2. Адаптивная физическая культура в системе среднего профессионального об-
разования. 
3. Повышение квалификации и переподготовка кадров по адаптивной физиче-
ской культуре. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 
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Продолжение таблицы 

1 2 
2.2. Конкретизация целей и задач адаптивного спорта, и адаптивной двигательной 
рекреации 
1. Цели и задачи адаптивного спорта. 
2. Функции и принципы адаптивного спорта. 
3. Основные направления адаптивного спорта. 
4. Средства и формы адаптивной двигательной рекреации, культивируемые в мире. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 

2.3. Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры в 
России и за рубежом 
1. Государственные и общественные организации, занимающиеся проблемами инва-
лидов. 
2. Государственные и общественные организации, занимающиеся проблемами инва-
лидов. Их обучение, воспитание, трудоустройство и жизнеобеспечение. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 

2.4. Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации 
1. Тренажеры. 
2. Технические средства. 
3. Спортивные сооружения. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 
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Практические занятия 

Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Тема и содержание 

Трудоемкость  
(кол-во часов) 

1. Раздел 1. Адаптивная физическая культура. Основные понятия и характери-
стика 6 

Формируемые компетенции, образовательные результаты: 
ОПК-2 (З.1, У.1, В.1) 
1.1. Виды адаптивной физической культуры 
1. Адаптивная физическая реабилитация. 
2. Экстремальные виды двигательной активности. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

1.2. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре 
1. Поэтапное формирование действий и понятий в адаптивной физической культуре. 
2. Что такое двигательная ошибка? 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

1.3. Принципы развития физических способностей в адаптивной физической культуре 
1. Этапность развития физических способностей. 
2. Показатели развития физических способностей и перенос физических качеств. 
3. Неравномерность и гетерохронность развития физических способностей. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 
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Продолжение таблицы 

1 2 
2. Раздел 2. Теоретические основы адаптивной физической культуры 4 
Формируемые компетенции, образовательные результаты: 
ПК-9 (З.2, З.3, У.2, У.3, В.2) 
2.1. Адаптивная двигательная рекреация 
1. Нетрадиционная модель соревнований специальной олимпиады.  
2. Основные групп лиц, занимающихся адаптивным спортом и адаптивной дви-
гательной рекреации. 
3. Параолимпийское движение. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

2.2. Организация адаптивной физической культуры 
Практика работы с инвалидами и лицами с отклонениями в состоянии здоровья 
в рамках адаптивной физической культуры. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 
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Самостоятельная работа студентов 

Наименование раздела дисциплины (модуля) 
Тема и содержание 

Трудоемкость  
(кол-во часов) 

1. Раздел 1. Адаптивная физическая культура. Основные понятия и харак-
теристика 

16 

Формируемые компетенции, образовательные результаты: 
ОПК-2 (З.1, У.1, В.1) 
1.1. Основные понятие и термины адаптивной физической культуры 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 

1.2. Основные виды адаптивной физической культуры 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 
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Продолжение таблицы 

1 2 
1.3. Виды адаптивной физической культуры  
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Оформление практической работы. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

1.4. Обучение двигательным действиям в адаптивной физической культуре 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Оформление практической работы. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 

1.5. Основные закономерности развития физических способностей в адаптив-
ной физической культуре 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 

2 



23 

Продолжение таблицы 

1 2 
Подготовка к тестированию. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5  

1.6. Принципы развития физических способностей в адаптивной физической 
культуре 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Оформление практической работы. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

2. Раздел 2. Теоретические основы адаптивной физической культуры 16 
Формируемые компетенции, образовательные результаты: 
ПК-9 (З.2, З.3, У.2, У.3, В.2) 
2.1. Специальность «Адаптивная физическая культура» 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 
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Продолжение таблицы 

1 2 
2.2. Конкретизация целей и задач адаптивного спорта, и адаптивной двигательной рекреации 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

2.3. Адаптивная двигательная рекреация 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Оформление практической работы. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

2.4. Организационно-управленческая структура адаптивной физической культуры в России и за рубе-
жом 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
 

2 
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Продолжение таблицы 

1 2 
Подготовка к тестированию. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5  

2.5. Организация адаптивной физической культуры  
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Оформление практической работы. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

2 

2.6. Общая характеристика средств адаптивной двигательной рекреации 
Задание для самостоятельного выполнения студентом: 
Работа с рекомендованной литературой. 
Подготовка к контрольной работе. 
Подготовка к тестированию. 
Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 

4 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Библиографическое описание  
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,  

год издания, количество страниц) 
Ссылка на источник в ЭБС 

1 2 3 
Основная литература 

1 

Евсеев С.П. Теория и организация адаптивной физической 
культуры [Электронный ресурс] : учебник / С.П. Евсеев. – 
Электрон. текстовые данные. – М. : Издательство «Спорт», 
2016. – 616 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ 
55593.html – ЭБС «IPRbooks» 

2 

Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-спортивной дея-
тельности в адаптивной физической культуре [Электрон-
ный ресурс] : учебник / О.Э. Евсеева, С.П. Евсеев. – Элек-
трон. текстовые данные. – М. : Советский спорт, 2013. – 
392 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ 
40821.html – ЭБС «IPRbooks» 

3 

Караулова Л.К. Физиологические основы адаптивной фи-
зической культуры [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / Л.К. Караулова, М.М. Расулов. – Электрон. текстовые 
данные. – М. : Московский городской педагогический 
университет, 2010. – 68 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ 
26642.html– ЭБС «IPRbooks» 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 
Дополнительная литература 

4 

Ростомашвили Л.Н. Адаптивная физическая культура в 
работе с лицами со сложными (комплексными) нарушени-
ями развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Л.Н. Ростомашвили. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Советский спорт, 2015. – 164 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ 
40847.html. – ЭБС «IPRbook» 

5 

Харченко Л.В. Теория и методика адаптивной физической 
культуры для лиц с сенсорными нарушениями [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Харченко, Т.В. Си-
нельникова, В.Г. Турманидзе. – Электрон. Текстовые дан-
ные. – Омск: Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского, 2016. – 112 c. 

http://www.iprbookshop.ru/ 
59660.html. – ЭБС 
«IPRbook» 
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2 Фонд оценочных средств для проведения  
текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Раздел 1. Адаптивная физическая культура.  

Основные понятия и характеристика 
 

Перечень примерных заданий для оценки знаний 
 

Тематика примерных темы контрольной работы по разделу 1 
 

1. Раскройте понятие «культура», «физическая культу-
ра», «адаптивная физическая культура». 

2. Расскажите о структуре реабилитации инвалидов. Ка-
кие направления реабилитации выделяются в настоящие время? 

3. Роль и место адаптивной физической культуры в реа-
билитации т социальной интеграции лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья и инвалидов.  

4. Какие критерии положены Л.П. Матвеевым в основу 
выделения тех или иных разделов (видов) физической культуры? 

5. На основании каких признаков структурирует  
В.М. Выдрин физической культуры? 

6. Назовите основные виды адаптивные физической 
культуры. 

7. Что такое адаптивное физическое (образование)? 
8. Дайте определение двигательной ошибки. 
9. В чем различие между двигательными действиями, 

используемые в физической культуре и производственными 
двигательными действиями? 
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10. Перечислите основные закономерности развития фи-
зических качеств в адаптивной физической культуре. 

11. В чем особенности единства и взаимосвязи между 
двигательными умениями и физическими способностями? 

12. Раскройте взаимосвязь между физическими способ-
ностями и двигательными режимами. 

13. Проиллюстрируйте на примере закономерность пере-
носа физических качеств. 
 

Образец тестовых заданий по разделу 1 
 

1. Какие виды адаптивной физической культуры Вам 
известны? 

А) Адаптивный спорт; 
Б) Адаптивная двигательная рекреация; 
В) Физическое воспитание в специальных меди-

цинских группах образовательных учреждений; 
Г) Художественно-музыкальные виды двигатель-

ной активности; 
Д) Не экстремальные виды двигательной деятель-

ности. 
2. Назовите важнейшие педагогические функции АФК:  

А) Учебно-познавательная;  
Б) Развивающая;  
В) Коррекционная;  
Г) Воспитательная;  
Д) Компенсаторная;  
Е) Рекреативно-оздоровительная; 
Ж) Оздоровительно-восстановительная;  
З) Лечебно-восстановительная;  
И) Профилактическая;  
К) Самореабилитационная. 
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3. Что означает принцип дифференциации и индивиду-
ализации в работе с детьми-инвалидами? 

А) Формирование групп из детей примерно одного 
возраста; 

Б) Формирование групп из детей, ориентируясь на 
клинику основного дефекта; 

В) Формирование групп из детей сходных по по-
казателям соматического развития; 

Г) Формирование групп из детей, имеющих каче-
ственные и количественные характеристики двигатель-
ной деятельности. 

4. В чем состоит принцип компенсаторной направлен-
ности педагогических воздействий специалиста АФК? 

А) В возмещении недоразвитых, нарушенных или 
утраченных функций; 

Б) В перестройке или усиленном использовании 
сохранных функций и формировании «обходных путей»; 

В) В стимулировании компенсаторных процессов 
в поврежденных органах и системах за счет активизации 
сохранных функций и создании устойчивой и долговре-
менной компенсации. 

5. В каких формах осуществляется адаптивное физиче-
ское воспитание? 

А) Внеклассные занятия в секциях, соревнования; 
Б) Уроки физической культуры, уроки ритмики, 

физкультминутки; 
В) Тренировочные занятия, прогулки и экскурсии, 

дни здоровья; 
Г) Уроки ЛФК в школе, физкультурные праздни-

ки, конкурсы. 
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6. Дайте характеристику особенностей восприятия 
внешнего мира у слабовидящих детей. Перечислите все пра-
вильные варианты ответов: 

А) Нарушена целостность восприятия; 
Б) Доминирует зрительно-двигательно-слуховое 

восприятие; 
В) Доминирует осязательно-двигательное вос-

приятие. 
7. Какой возраст является наиболее благоприятным для 

развития скоростных, силовых и скоростно-силовых 
способностей детей с нарушением слуха? 

А) 7-8 лет; 
Б) 8-10 лет; 
В) 10-12 лет; 
Г) 12-14 лет. 

8. Назовите главное целевое назначение упражнения 
«прыжки в длину» у слабослышащих детей: 

А) Тренировка скоростных качеств;  
Б) Тренировка мышечной силы;  
В) Тренировка выносливости;  
Г) Дифференцирование пространственных и рит-

мических параметров;  
Д) Развитие координации. 

9. Назовите упражнения, направленные на коррекцию 
вестибулярной функции (все варианты): 

А) Упражнения с изменением площади опоры;  
Б) Упражнения с мячом; 
В) Упражнения, выполняемые с закрытыми глазами; 
Г) Подскоки на батуте. 

10. Какие коррекционные упражнения не показаны де-
тям с умственной отсталостью? 

А) Для коррекции ходьбы и бега;  
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Б) Для коррекции прыжков;  
В) Для коррекции лазанья и перелезания;  
Г) Для коррекции расслабления;  
Д) Для коррекции осанки;  
Е) Для коррекции зрения;  
Ж) Для коррекции дыхания. 

11. Какое из приведенных ниже утверждений верно: 
А) При наличии сходящегося косоглазия полезны 

упражнения, предусматривающие броски мяча вверх, 
при расходящемся – вниз. 

Б) При наличии сходящегося косоглазия полезны 
упражнения, предусматривающие броски мяча вниз, при 
расходящемся – вверх. 

12. Найдите неправильные формулировки в инструкции 
для родителей по технике подъема и перемещения ребенка с 
тяжелым поражением ОДА. 

А) Центр тяжести человека, помогающего боль-
ному ребенку, располагается в туловище, а опора прихо-
дится на ступни; 

Б) Правильное положение ног является условием 
обеспечения безопасности и больного ребенка, и того, 
кто его поднимает; 

В) Нужно стоять по возможности дальше от тела 
больного ребенка, чтобы иметь свободу действий и стра-
ховать себя и ребенка; 

Г) Для того, чтобы максимально разгрузить спину, 
спина помогающего должна быть согнута, а туловище 
повернуто к больному ребенку; 

Д) При подъеме больного ребенка ноги помогаю-
щего человека должны быть абсолютно прямыми – так 
чтоб вес распределялся равномерно по всей длине ног. 

13. В каких случаях ребенок не может быть допущен на 
занятия АФК? 
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А) Не прошел инструктаж по технике безопасности; 
Б) Не прошел медицинский осмотр; 
В) При наличии признаков ОРВИ; 
Г) Не имеет направления врача-педиатра. 

14. Какие нарушениярегуляции мышечного тонуса 
встречаются у детей с ДЦП? 

А) Гипертонус; 
Б) Гиперкинезы; 
В) Атония; 
Г) Дистония. 

15. Каково целевое назначение PNF терапии? 
А) Укрепление силы мышц; 
Б) Увеличение выносливости; 
В) Улучшение координации движений; 
Г) Улучшение функции внимания; 
Д) Улучшение качества жизни; 
Е) Повышение интеллекта. 

16. Закономерности воспитания и обучения детей с 
нарушениями зрения изучает: 

А) Тифлопедагогика; 
Б) Сурдопедагогика; 
В) Логопедия; 
Г) Олигофренопедагогика. 

17. К нарушениям глазодвигательных функций относятся: 
А) Косоглазие; 
Б) Нистагм; 
В) Дальтонизм; 
Г) Нарушение бинокулярного зрения. 

18. На уроках физической культуры дети с нарушения-
ми зрения чаще пользуются: 

А) Наглядно-действенным мышлением; 
Б) Наглядно-образным мышлением; 
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В) Словесно-логическим мышлением. 
19. Лабиринтит относится к заболеваниям: 

А) Среднего уха; 
Б) Внутреннего уха; 
В) Наружного уха; 
Г) Слухового нерва, проводящих путей и слухо-

вых центров. 
20. Для усиления воздействия на вестибулярную систе-

му на занятиях используется: 
А) Резкая остановка при выполнении упражнений; 
Б) Упражнения с закрытыми глазами; 
В) Ходьба спиной вперед; 
Г) Кружение в парах с резкой остановкой. 
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Раздел 2. Теоретические основы  

адаптивной физической культуры 
 

Перечень примерных заданий для оценки знаний 
 

Тематика примерных темы контрольной работы по разделу 2 
 

1. Какие основные образовательные программы по адап-
тивной физической культуре представлены в системе высшего 
профессионального образования? 

2. Назовите квалификацию выпускника по специально-
сти «Адаптивная физическая культура». 

3. Какие квалификации может получить выпускник, 
прошедший обучение по СПО в области адаптивной физиче-
ской культуры? 

4. Каковы возможности переподготовки и повышения 
квалификации в области адаптивной физической 

культуры? 
5. Олимпийские и параолимпийские игры. 
6. Специальное олимпийское движение. 
7. Тенденции параолимпийского движения. 
8. Охарактеризуйте основные черты организационно-

управленческой структуры адаптивной физической 
культуры в зарубежных странах. 
9. Какие органы исполнительной государственной власти 

управляют адаптивной физической культурой в нашей стране? 
 

  



36 

Образец тестовых заданий по разделу 2 
 

1. Какие двигательные расстройства являются наиболее 
типичными и характерными для всех детей с ОВЗ? 

А) Вынужденное снижение двигательной активности, 
сокращение объема и интенсивности двигательной дея-
тельности, снижение энергетических затрат;  

Б) Ухудшение жизненно необходимых физических 
качеств: мышечной силы, быстроты и мощности движе-
ний, выносливости, ловкости, подвижности в суставах;  

В) Нарушение координационных способностей, кото-
рые негативно отражаются на качестве движений, необ-
ходимых в учебной, трудовой, бытовой деятельности;  

Г) Низкий уровень развития физических качеств, 
нарушение координационных способностей, нарушение 
осанки, деформация стоп, гипокинезия. 

2. Назовите основное положение теории обучения двига-
тельным действиям в адаптивной физической культуре. 

А) Создание оптимальных условий выполнения осва-
иваемых движений за счет разнообразных средств, обес-
печивающих полную безопасность занимающихся;  

Б) Создание правильного образа двигательного дей-
ствия, построенного на основе количественного и каче-
ственного анализа структуры движения;  

В) Создание специальных, искусственных условий за 
счет широкого применения помощи и технических 
средств; определение «эталонной» техники действия;  

Г) Создание необходимых условий выполнения осва-
иваемых движений за счет технологий, компенсирую-
щих недостаточную подготовленность занимающихся. 
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3. Какие функции адаптивного физического воспитания 
детей с ОВЗ всех возрастных категорий являются ведущими? 

А) Образовательная, развивающая, социализирую-
щая, коммуникативная, воспитательная;  

Б) Воспитательная, ценностно-ориентационная, гу-
манистическая, развивающая, профилактическая;  

В) Коррекционно-компенсаторная, профилактиче-
ская, образовательная, развивающая, воспитательная;  

Г) Развивающая, профессионально-подготовитель-
ная, интегративная, воспитательная, коррекционно-ком-
пенсаторная. 

4. Интеграция в общество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья включает: 

А) Развитие профессионально важных умений, физи-
ческих и психических способностей, поощрение склон-
ностей и интересов ребенка;  

Б) Формирование знаний, двигательных умений, фи-
зических качеств и способностей для создания предпо-
сылок к полноценной самостоятельной жизни;  

В) Освоение всех ценностей физической культуры, 
способствующих созданию условий равной личности, 
свободы самопроявления и самореализации;  

Г) Воздействие общества и социальной среды на 
личность ребенка, активное участие в данном процессе 
самого ребенка, совершенствование самого общества. 

5. Какая организация является в России ведущей струк-
турной единицей по непосредственной практической работе в 
области адаптивного спорта? 

А) Физкультурно-спортивный клуб инвалидов;  
Б) Федерация по видам адаптивного спорта;  
В) Всероссийское общество инвалидов;  
Г) Параолимпийский комитет России. 
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6. Занятия, каким видом спорта противопоказаны детям с 
нарушениями зрения? 

А) Спортивная гимнастика, акробатика;  
Б) Бег; 
В) Прыжки в воду;  
Г) Плавание;  
Д) Тенебиль. 

7. В чем проявляются нарушения двигательной сферы у 
детей с нарушениями слуха? Назовите все правильные варианты: 

А) В отставании от нормы показателей силы основ-
ных мышечных групп туловища и рук;  

Б) В трудностях сохранения статического и динами-
ческого равновесия;  

В) В недостаточно точной координации и неуверен-
ности движений;  

Г) В замедленной скорости выполнения отдельных 
движений, темпа двигательной деятельности. 

8. В чем состоят особенности обучения двигательным 
действиям детей с умственной отсталостью? 

А) Насыщенность занятия двигательными играми;  
Б) Чередование различных игр и заданий на одном 

занятии;  
В) Четкое и краткое формулирование заданий для де-

тей;  
Г) Подтверждение устных заданий наглядными при-

емами. 
9. Выберите из приведенного ниже перечня только сред-

ства АФК, используемые для развития локомоторной функции у 
детей младшего школьного возраста с церебральным параличом: 

А) Костюм «Адели»;  
Б) Адаптивная гимнастика; 
В) Массаж;  
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Г) Физиотерапия;  
Д) Тренажеры БОС;  
Е) Механотерпия;  
Ж) Фитбол-гимнастика;  
З) Эрготерапия;  
И) Иглорефлексотерапия;  
К) Коррекционно-развивающие игры. 

10. Назовите все тренажеры, используемые для проведе-
ния механотерапии: 

А) Тренажер «винтовое вращение»;  
Б) Тренажер «пронация-супинация»;  
В) Тренажер «спираль-вертикаль»;  
Г) Тренажер «лесенка для пальцев»;  
Д) Тренажер «стол для верхних конечностей». 

11. Какие упражнения рекомендуется использовать для 
детей с логоневрозами на занятиях АФК? 

А) Дыхательные; 
Б) С использованием речёвок; 
В) Упражнения под хронометр; 
Г) Скоростно-силовые упражнения; 
Д) Упражнения на развитие внимания. 

12. Какие функции преимущественно развиваются у ре-
бенка при проведении занятий в костюме «Адели»?  

А) Правильный стереотип ходьбы; 
Б) Равновесие; 
В) Проприоцептивный контроль; 
Г) Мелкая моторика; 
Д) Антигравитационная. 

13. Какие функции организма подлежат оценке при про-
ведении диагностики на занятиях АФК? 

А) Речь; 
Б) Коммуникативная сфера; 
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В) Эмоционально-волевая сфера; 
Г) Зрение; 
Д) Слух; 
Е) Опорно-двигательный аппарат; 
Ж) Интеллект. 

14. Какая физическая нагрузка используется при проведе-
нии пробы Руффье? 

А) 30 приседаний за 45 секунд; 
Б) 30 приседаний за 50 секунд; 
В) 30 приседаний за 60 секунд. 

15. Какое оборудование необходимо для проведения про-
бы Штанге?  

А) Секундомер; 
Б) Зажим для носа; 
В) Пневмотахометр; 
Г) Аппарат для исследования функции внешнего ды-

хания; 
Д) Градусник. 

16. Какие функции страдают при расстройствах проприо-
цептивной чувствительности? 

А) Нарушается равновесие; 
Б) Снижается вибрационная чувствительность; 
В) Нарушается мышечно-суставное чувство; 
Г) Нарушается кожная чувствительность. 

17. Каковы задачи адаптивного физического воспитания 
детей с ДЦП в возрасте от 3 до 5 лет? 

А) Стимуляция звуковой и речевой активности; 
Б) Развитие манипулятивной функции и двигатель-

ных навыков; 
В) Развитие речевого общения; 
Г) Развитие сенсорных функций; 
Д) Развитие психических процессов и речи. 
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18. Что из нижеперечисленного не входит в аптечку для 
оснащения спортивного зала, где проводятся занятия АФК?  

А) Носилки; 
Б) Настойка йода; 
В) Перекись водорода; 
Г) Бинт; 
Д) Пластырь. 

19. Назовите показания для проведения гимнастики по 
Войта 

А) ДЦП; 
Б) Мышечная кривошея; 
В) Врождённые миопатии; 
Г) Синдром поперечного поражения спинного мозга; 
Д) Артрогрипоз; 
Е) Логоневроз. 

20. Кому показано проведение Бобат-терапии ? 
А) Детям с церебральными патологиями; 
Б) Детям со спинальными патологиями; 
В) Детям с травматическими ампутациями; 
Г) Взрослым после инсультов. 
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3 Перечень вопросов для подготовки  
к зачету по дисциплине  

«Адаптивная физическая культура» 

1. Предмет, цель, задачи АФК. Ее роль и место в реабили-
тации и социальной интеграции лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья и инвалидов. 

2. Основные опорные концепции АФК. 
3. Раскройте сущность понятий: целостность организма; 

структура и функции; реактивность организма; адаптация ор-
ганизма; компенсаторные реакции организма; движение – ос-
нова жизнедеятельности; взаимосвязь биологического и соци-
ального. 

4. Основные компоненты (виды) АФК, критерии выделе-
ния видов. 

5. Характеристика адаптивного физического воспитания: 
задачи, особенности, сущность. 

6. Адаптивный спорт: сущность, цель, задачи, содержание. 
7. Адаптивная двигательная рекреация: цель, задачи, со-

держание. 
8. Характеристика адаптивной физической реабилитации, 

комплексная реабилитация инвалидов. 
9. Креативные (художественно-музыкальные) телесно-

ориентированные практики адаптивной физической культуры. 
Экстремальные виды двигательной активности. Цели, задачи, 
содержание видов. 

10. Воспитание личности в процессе занятия АФК: ум-
ственное, нравственное, эстетическое, самостоятельности. 

11. Функции АФК (педагогические и социальные). 
12. Принципы АФК (социальные, общеметодические, 

специально методические). 
13. Педагогические задачи АФК (общие, коррекционно-

развивающие). Средства АФК, классификация средств. 



43 

14. Методы организации АФК. 
15. Формы организации АФК. 
16. Обучение двигательным действиям в АФК (теорети-

ческие концепции). 
17. Развитие физических способностей в АФК, основ-

ные принципы. 
18. Развитие силовых способностей в АФК. 
19. Развитие выносливости в АФК. 
20. Развитие скоростных способностей в АФК. 
21. Развитие координационных способностей в АФК. 
22. Причины появления инвалидов в спорте. Статус ин-

валида в обществе. Интеграция инвалида в обществе. Общая и 
спортивная классификация групп инвалидов. 

23. Ориентация подростков-инвалидов на углубленные 
занятия спортом. Технико-тактическая подготовка спортсме-
нов-инвалидов. 

24. Управление тренировочным процессом инвалидов 
на основе оперативной информации о состоянии здоровья. 
Ориентация инвалидов в выборе спортивной специализации. 

25. Средства восстановления. Технические средства и 
тренажеры. 

26. Совершенствование организации и методики прове-
дения соревнований спортсменов-инвалидов. 

27. Особенности совершенствования психической, ин-
теллектуальной и тактической подготовки спортсмена-
инвалида. 

28. История и организация физкультурного движения 
среди инвалидов в России и за рубежом. 

29. Достижения Российских спортсменов-инвалидов на 
международных соревнованиях. 

30. Адаптивная физическая культура как новое направ-
ление в ценностных ориентациях человека в обществе. 
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4 Основные понятия и термины  
адаптивной физической культуры 

 
Понятия «культура», «физическая культура», «адаптивная 

физическая культура». Перечисленные понятия являются 
очень сложными, многогранными и имеют большое количе-
ство различных определений и толкований. Так, Л. П. Матвеев 
(1983, 1984) подчеркивает, что при толковании общего понятия 
"культура" его обычно противопоставляют понятию «приро-
да». Природа также включает в себя все, что существует по 
естественным законам, не зависящим от человека и не являю-
щимся результатом его деятельности (все неживое и живое в 
мире, не преобразованное человеком). Под феноменом культу-
ры понимаются продукты, результаты и средства преобразую-
щей деятельности человека (общества), то есть деятельность, 
направленная на преобразование природы для удовлетворения 
потребностей человека.  

Б. М. Выдрин (1999) выделяет следующие определения 
культуры, наиболее близкие к теории физической культуры:  

– культура – это творение человека, то, что не создано 
в этой форме природой;  

– культура – это мера и способ развития человека; 
– культура – это качественная характеристика дея-

тельности человека и общества; 
– культура – это процесс и результат накопления, 

освоения, развития и распространения материальных и духов-
ных ценностей. 

Каждое из этих определений может быть взято за основу 
при рассмотрении понятия «физическая культура».  
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Культура неразрывно связана с деятельностью и потреб-
ностями. Деятельность-это различные виды и способы процес-
са освоения мира, преобразования его, изменения его в соот-
ветствии с потребностями человека и общества. При этом че-
ловек, осваивая окружающий его мир, каждый раз наполняет 
его смыслом, придает ему новое, ценностно-смысловое изме-
рение, каждый раз как бы заново порождает его и тем самым 
порождает самого себя, оказывается в этом очеловеченном ми-
ре (И. М. Быховская, 1993).  

Потребность – это потребность в чем-то, жизненная или 
бытовая необходимость, важнейшие источники и условия раз-
вития личности и общества, мотивирующие причины социаль-
ной активности людей. Обычно существует два класса потреб-
ностей – естественные и социальные. К первым относятся по-
требность в пище, воде, воздухе, движении, размножении и 
защите потомства. Они присущи как животным, так и людям. 
Социальные потребности можно разделить на потребности ин-
дивидов и общества.  

Одной из важнейших потребностей общества является по-
требность в создании здоровой, активной и мобильной нации, во 
всесторонне и гармонично развитых людях и в создании объек-
тивных условий для свободного и неограниченного развития их 
сил, способностей и дарований (В. М. Выдрин, 1999).  

Среди потребностей личности, например, с позиций гу-
манистической психологии (А. Х. Маслоу, 1987), следует вы-
делить потребности в безопасности и защищенности, потреб-
ности в принадлежности и любви, потребности в уважении, 
потребности в самоактуализации или личностном развитии.  

В процессе развития культуры важнейшими ее составля-
ющими являются также такие виды (формы, методы) деятель-
ности, которые специально направлены на совершенствование 
самого человека, на преобразование его собственной природы. 
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Физическая культура-одна из таких составляющих культуры. 
Среди всех культурных ценностей наиболее важным является 
человек как творец всех других ценностей; только человек, 
овладевая природой, превращает в ценность то, что раньше не 
было ценностью.  

Исторически физическая культура формировалась прежде 
всего под влиянием практических потребностей общества в 
полноценной физической подготовке подрастающего и взрос-
лого поколений к труду и военному делу-это важнейшие усло-
вия существования человека. 

Физическая культура является органической частью 
(отраслью) культуры общества и самого человека; основой ее 
специфического содержания является рациональное использо-
вание человеком двигательной активности как фактора физи-
ческой подготовки к жизненной практике, оптимизации своего 
физического состояния и развития. Она включает в себя: целе-
направленно разрабатываемые формы данного вида деятельно-
сти, ее результаты, имеющие культурную ценность, а в широ-
ком смысле-всю совокупность достижений общества в созда-
нии специальных средств, методов и условий для направлен-
ного развития физических способностей подрастающего и 
старшего поколений. В подлинно гуманном обществе физиче-
ская культура является одним из наиболее эффективных 
средств всестороннего гармоничного развития личности, дей-
ственным социальным фактором продвижения каждого чело-
века по пути физического совершенствования. Более краткие 
определения этого понятия даны В. М. Выдриным (1995, 1999) 
и Б. А. Ашмариным (1999).  

Физическая культура – это вид культуры человека и 
общества. Это деятельность и ее социально значимые резуль-
таты по формированию физической готовности людей к жиз-
ни; с одной стороны, это специфический процесс, а с другой-
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результат деятельности человека, а также средство и метод фи-
зического совершенствования (В. М. Выдрин).  

Физическая культура – как часть культуры общества 
представляет собой деятельность людей по созданию и исполь-
зованию материальных и духовных ценностей для физического 
развития человека (Б. А. Ашмариным).  

Проанализировав проблемы телесности в социокультур-
ном измерении, И. М. Быховская (1993) дает следующее опре-
деление физической (телесной) культуры.  

Физическая культура-это область культуры, регулиру-
ющая деятельность человека (ее направленность, методы, ре-
зультаты) на основе ценностей морали, связанных с формиро-
ванием, сохранением и использованием телесных и двигатель-
ных качеств человека, основанных на идеях норм и идеалов их 
функциональности, общительности, выразительности и красо-
ты. Соглашаясь с этими авторами в том, что для физической 
культуры приоритетными являются: телесно – двигательные 
характеристики и физическая активность (физические упраж-
нения) является главным инструментом, средством, методом 
«приручения» организма человека, необходимо, особенно в 
контексте адаптивной физической культуры, более четко ори-
ентироваться на комплексное воздействие физических упраж-
нений на человека, его интеллектуальные, эмоционально-
волевые, эстетические и другие свойства и качества.  

В связи с этим предлагается следующее определение фи-
зической культуры. Физическая культура – это вид культуры 
человека и общества. Это деятельность и ее социально и инди-
видуально значимые результаты по формированию всесторон-
ней готовности человека к жизни, оптимизации его состояния 
и развития; это специфический процесс и результат деятельно-
сти человека, а также средства и способы совершенствования и 
гармонизации всех сторон и свойств личности (физических, 
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интеллектуальных, эмоционально - волевых, эстетических, 
этических и др.) с помощью физических упражнений, есте-
ственно- средовых и гигиенических факторов. 

В отличие от физической культуры, объектом познания и 
преобразования, субъектом самосовершенствования в адап-
тивной физической культуре являются не здоровые, а больные 
люди, в том числе и инвалиды. Все это требует существенной, 
а иногда и принципиальной трансформации (адаптации, кор-
рекции или, иначе говоря, адаптации) задач, принципов, 
средств, методов и других базовых дисциплин применительно 
к столь необычной категории студентов физической культуры. 
Отсюда и название – «адаптивная физическая культура». 

Таким образом, адаптивная физическая культура-это вид 
(направление) физической культуры человека с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе инвалида, и обще-
ства. Это деятельность и ее социально и индивидуально значи-
мые результаты по формированию всесторонней готовности 
человека с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе инвалида, к жизни; оптимизации его состояния и разви-
тия в процессе комплексной реабилитации и социальной инте-
грации; это специфический процесс и результат деятельности 
человека, а также средства и способы совершенствования и 
мониторинга всех аспектов и свойств личности с ОТС. он 
находится в состоянии здоровья (физического, интеллектуаль-
ного, эмоционально-волевого, эстетического, этических и др.) 
с помощью физических упражнений, естественно-средовых и 
гигиенических факторов.  

Именно в адаптивной физической культуре отчетливо вы-
является нецелесообразность сосредоточения деятельности как 
специалиста, так и человека, занимающегося только или пре-
имущественно физическими (телесными) компонентами лич-
ности человека с отклонениями в состоянии здоровья, в том 
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числе инвалида. Здесь на первое место выходят проблемы при-
влечения всех возможных средств и методов адаптивной физи-
ческой культуры для коррекции имеющегося у человека де-
фекта, выработки необходимых компенсаций, профилактики 
сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обу-
словленных основным дефектом, или, другими словами, про-
блемы комплексной реабилитации и интеграции студента в 
общество.  

Термин «реабилитация» происходит от латинского 
«ability» – способность, «rehabilitatio» – восстановление спо-
собности. 

В Энциклопедическом словаре медицинских терминов 
(1984) он определяется как «комплекс медицинских, педагоги-
ческих и социальных мероприятий, направленных на восста-
новление (или компенсацию) нарушенных функций организма, 
а также социальных функций и работоспособности больных и 
инвалидов». Изменения в жизни общества нашей страны, про-
изошедшие в последнее десятилетие, характеризуются повы-
шенным вниманием к проблемам реабилитации инвалидов, 
осознанием реабилитации инвалидов в России как важной гос-
ударственной задачи.  

Формирование современной нормативно-правовой и ин-
ституциональной практической базы реабилитации (принятие 
федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» от 24.11.1995 г., утверждение «Положе-
ния об учреждении Государственной службы медико-
социальной экспертизы» в 1996 г. и др.) сочеталось с разработ-
кой ее концептуальных основ (В. 3. Кантор, 2000 г.). 

В настоящее время целью реабилитации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья принято считать 
социальную интеграцию, которая понимается, во-первых, в 
статическом плане, как определенное состояние достигнутого 
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и закрепленного положения инвалида в обществе, и, во-
вторых, по отношению к отдельному инвалиду (т. е. только в 
индивидуальной плоскости) 

Однако, как справедливо отмечает В. 3. Кантор (2000), 
категория «социальная интеграция» является одной из фунда-
ментальных категорий социологии и относится «процесс уста-
новления оптимальных связей между социальными института-
ми, группами, эшелонами власти и управления». Таким обра-
зом, процессуальной по своей природе, социальная интеграция 
инвалидов не может быть целью (и тем более результатом) их 
реабилитации.  

Социальная интеграция-это двусторонний процесс взаим-
ного сближения, встречного движения двух социальных субъ-
ектов, в нашем случае – инвалидов и инвалидов, стремящихся 
включить в общество нормально развивающихся людей, и са-
мих этих людей, которые должны создать благоприятные 
условия для такого включения.  

Поэтому В. 3. Кантор (2000) предлагает использовать по-
нятие «образ жизни» в качестве цели социальной реабилита-
ции. Являясь одним из ключевых понятий социологии, она 
обозначает актуальные, сложившиеся и типичные формы ин-
дивидуальной и групповой жизнедеятельности людей, харак-
теризующие особенности их поведения, общения и практики 
(В. Н. Иванов, 1989). 

Таким образом, целью реабилитации инвалидов является 
обеспечение их способности к реализации образа жизни нор-
мально развивающихся людей. Как субъект социальной интегра-
ции инвалиды и инвалиды по состоянию здоровья предстают в 
трех социально-уровневых измерениях (В. 3. Кантор, 2000). на б)  

Первое из них характеризует индивидуально-личностный 
уровень. Например, студент-инвалид, обучающийся в универ-
ситете.  
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Второе представляет собой второй уровень малой соци-
альной группы. Например, команда спортсменов-инвалидов, 
участвующих в соревнованиях различного ранга.  

Третье измерение представлено инвалидами на уровне 
большой социальной группы (групповой общности). Именно 
так представлены инвалиды в нашей стране, объединенные в 
соответствующие общественные организации (Всероссийское 
общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всерос-
сийское общество инвалидов и др.), В их взаимодействии с 
различными социальными институтами, государственными и 
законодательными структурами и др.  

 
Система реабилитации 

В специальной литературе встречаются упоминания о со-
циальной, медицинской, трудовой, профессиональной, куль-
турной, бытовой, семейной, эстетической, технической, 
начальной, полной, комплексной, комплексной и других видах 
реабилитации. 

На рисунке 1 показана классификация видов реабилита-
ции, предложенная В.3. Кантором (2000), которая предусмат-
ривает выделение трех классификационных признаков. 

Исходной теоретической предпосылкой разработки си-
стемного подхода к реабилитации инвалидов является то, что 
она рассматривается как специфическое направление социаль-
ной политики государства, которое, в конечном счете, призва-
но утвердить или улучшить образ жизни общества в целом и 
отдельных социальных групп.  

Понимание цели реабилитации применительно к катего-
рии образа жизни хорошо согласуется с этой теоретической 
предпосылкой. Кроме того, эта посылка дает основание утвер-
ждать, что всякая реабилитация носит социальный характер. 
Рассмотрение реабилитации инвалидов как специфической де-
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ятельности в сфере социальной политики раскрывает ее мно-
гомерную структуру. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация видов реабилитации  

(по В. З. Кантору) 
 

Во-первых, реабилитация проявляется в ее морфологиче-
ском (визуальном) измерении: поскольку социальная политика 
охватывает все основные сферы жизни людей, то есть сферы 
труда, быта и культуры, реабилитация инвалидов должна охва-
тывать как минимум эти три сферы их жизни. Это определяет, 
как минимум три объективно необходимых направления реа-
билитации инвалидов: социально-трудовое, социально-
бытовое и социально-культурное.  
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Обеспечение прогресса во всех этих областях следует по-
нимать, как комплексную (всестороннюю) реабилитацию ин-
валида. В свою очередь, профессиональная реабилитация ин-
валидов является частным случаем социально-трудовой реаби-
литации; эстетическая-социально-культурной, семейно- соци-
ально-бытовой и др. 

Во-вторых, реабилитацию следует рассматривать как ди-
намическое (этапное) явление, в котором можно выделить 
начальную, элементарную и полную реабилитацию.  

В-третьих, в зависимости от применяемых технологий, 
характера используемых средств и методов реабилитации, по-
следние можно разделить на медицинские, технические (инже-
нерные), психологические и педагогические.  

Таким образом, можно сделать вывод, что реабилитация 
инвалидов представляет собой специфическую деятельность в 
области социальной политики, которая предполагает повыше-
ние уровня социального потенциала инвалидов (и инвалидов) в 
сферах труда, быта, культуры на основе комплексного приме-
нения медицинских, инженерных, психологических, педагоги-
ческих технологий и направлена на обеспечение готовности 
данной категории населения к осуществлению нормального 
образа жизни в данных социально-исторических условиях.  
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Предмет, цель, приоритетные задачи  

адаптивной физической культуры, ее роль  
и место в реабилитации и социальной  

интеграции инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями 

 
Здоровья прежде чем рассматривать содержание данного 

пункта, указанного в названии, остановимся на нескольких 
важных выводах, сделанных И. М. Быховской (1993, 1998),  
Ю. Н. Николаевым (1999, 2001) и рядом других авторов, разра-
батывающих общий концептуальный подход к физической 
культуре как сфере гармонизации природного и социально 
трансформированного в человеке, как области ценностно-
ориентированного разрешения постоянно возникающих проти-
воречий между сторонами.  

1. Взаимодействие природного и социального, природ-
ного и «рукотворного» лежит в основе любой человеческой де-
ятельности, и активный человек всегда является прежде всего 
«физическим человеком», а затем «разумным человеком», «со-
циальным человеком» и т. д. Следовательно, физическая куль-
тура выступает как базовый, фундаментальный пласт культу-
ры, присутствует (хотя и не всегда в сознательной и осознан-
ной форме) в любой сфере культурной, трудовой и бытовой 
деятельности. 

2. Физическая культура является интегрирующим зве-
ном культуры в результате необходимого взаимодействия и 
взаимного формирования признаков, характерных для различ-
ных уровней человеческого существования. В этом проявляет-
ся его своеобразие как механизма «встраивания» природного 
начала в социокультурное и приспособления социально жела-
тельного к природным основам человеческого существования.  
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3. Физическая культура – это не только область непо-
средственной «работы с телом», «формирования физической 
готовности человека к жизни», «средств и методов физическо-
го совершенствования», хотя именно физические и двигатель-
ные качества человека являются предметом приоритетного ин-
тереса в этой области. Как и любая сфера культуры, физиче-
ская культура-это прежде всего «работа с духом» человека, его 
внутренним миром, а не внешним миром: без подлинно цен-
ностного отношения к телу невозможна никакая подлинно 
культурная деятельность, практика, направленная на тело. 
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5 Основные компоненты (виды)  

адаптивной культуры 

 
Исходя из потребностей лиц с отклонениями состояния 

здоровья и инвалидов, можно выделить следующие компонен-
ты (виды) адаптивной физической культуры. Адаптивное фи-
зическое воспитание (образование) – компонент (вид) адап-
тивной физической культуры, удовлетворяющей потребности 
индивида с отклонениями в состоянии здоровья, в его подго-
товки к жизни, бытовой и трудовой деятельности; в формиро-
вании положительного и активного отношения к адаптивной 
физической культуре.  

В процессе занятий адаптивным физическим воспитанием 
у людей с отклонениями в состоянии здоровья формируется 
комплекс специальных знаний, жизненно и профессионально 
необходимых сенсорно-перцептивных и двигательных умений 
и навыков; развивается основные физические и психические 
качества; повышаются функциональные возможности различ-
ных органов и систем; развиваются, сохраняются и использу-
ются в новом качестве оставшиеся в наличии телесно-
двигательные характеристики.  

Основная цель адаптивного физического воспитания со-
стоит в формировании у занимающихся осознанного отноше-
ния к своим силам, твердой уверенности в них, готовности к 
смелым и решительным действиям, преодолению необходи-
мых для полноценного функционирования субъекта физиче-
ских нагрузок, а так же потребности в систематических заня-
тиях физическими упражнениями и в осуществлении здорово-
го образа жизни в соответствии с рекомендациями валеологии.  

Если вспомнить терминологию, предлагаемую Л.П. Мат-
веевым (1983), то следует учесть, что в содержание адаптивно-
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го физического воспитания (образования) включено также со-
держание адаптивной базовой (школьной) и адаптивной про-
фессионально-прикладной физической культуры.  

В процессе адаптивного физического воспитания, которое 
должно начинаться с момента рождения ребенка или с момента 
обнаружения то или иной патологии, первостепенное внима-
ние уделяется задачам коррекции основного дефекта, сопут-
ствующих заболеваний и вторичных отклонений, выработке 
компенсаторных механизмов осуществления жизнедеятельно-
сти, если коррекция не удается, профилактической работе. 

Именно здесь огромное значение приобретают так назы-
ваемые межпредметные связи, когда в процессе занятий физи-
ческими упражнениями осуществляется освоение умственных, 
сенсорно-перцептивных, двигательных действий и понятий, 
происходит умственное, нравственное, эстетическое, трудовое 
и другие виды воспитания.  

Очень важен этот компонент адаптивной физической куль-
туры и в случае приобретённой патологии или инвалидности, 
когда человеку приходится заново обучаться жизненно и про-
фессионально важным умениям и навыкам (ходьбе на протезах, 
пространственной ориентации в случае потери зрения и т.п.). 

Адаптивный спорт – компонент (вид) адаптивной физи-
ческой культуры, удовлетворяющей потребности личности са-
моактуализации, в максимально возможной самореализации 
своих способностей, сопоставлении их со способностями дру-
гих людей; потребности в коммуникативной деятельности и 
социализации. 

При многих заболеваниях и видах инвалидности адаптив-
ный спорт является практически единственной возможностью 
удовлетворения одной из главнейших потребностей человека – 
потребности самоактуализации, поскольку профессионально-
трудовая, общественно-политическая и другие виды деятель-
ности оказываются недоступными.  
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Содержание активного спорта (как базового, так и выс-
ших достижений) направлено прежде всего на формирование у 
инвалидов (особенно талантливой молодежи) высокого спор-
тивного мастерства и достижения ими наивысших результатов 
в его различных видах состязаниях с людьми, имеющих анало-
гичные проблемы со здоровьем. 

Сущностную основу адаптивного спорта составляет со-
ревновательная деятельность и целенаправленная подготовка к 
ней, достижение максимальных адаптационно-компенса-
торных возможностей на доступном биологическом уровне, 
совершенствование индивидуальной спортивной техники за 
счет сохранных функций. Подготовка к соревнованиям рас-
сматривается как врачебно-педагогический процесс, где в оп-
тимальном соотношении задействованы лечебные и педагоги-
ческие средства, обеспечивающие реализацию физического, 
интеллектуального, эмоционально-психического потенциала 
спортсмена-инвалида, удовлетворяющие эстетические, этиче-
ские, духовные потребности, стремление физическому совер-
шенствованию (Б. В. Сермеев, В. Г. Григоренко, 1991). 

Адаптивный спорт в настоящие время развивается пре-
имущественно в рамках крупнейших международных парао-
лимпийского, специального олимпийского и сурдлимпийского 
движений. 

Исходя из концепции И.М. Быховской (1993), рассмот-
ревшей проблемы человеческой телесностей социокультурном 
измерении, именно адаптивный спорт, с обязательным участи-
ем инвалидов в учебно-тренировочном процессе и системе 
различных (включая международные) соревнований, создает 
наиболее подходящие условия именно для культурного бытия 
их телесностей, важнейшим атрибутом которого является об-
щение, участие в диалоге двух «Я» (М.С. Каган, 1998). 

Основная цель адаптивного спорта заключается в форми-
ровании спортивной культуре инвалидов, приобщение его к 
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общественyо-историческому опыту в данной сфере, освоение 
мобилизационных, технологических, интеллектуальных и дру-
гих ценностей физической культуры. 

Адаптивный спорт как социальное явление можно срав-
нить с лакмусовой бумажкой, позволяющей знать объективную 
оценку реализуемой в обществе аксиологической концепции 
отношений к инвалидам и лицам с отклонениями состоянии 
здоровья: действительно ли мы воспринимаем их как равных 
себе, имеющих право на самостоятельный выбор пути разви-
тия самореализации или только декларируем это? 

Адаптивная двигательная рекреация – компонент (вид) 
адаптивной физической культуры, позволяющий удовлетво-
рить потребности человека с отклонениями состоянии здоро-
вья (включая инвалида) в отдыхе, развлечение, интересном 
проведение досуга, смене вида деятельности, получение удо-
вольствия, в общении. 

Содержание адаптивной двигательной рекреации направ-
ленно на активизацию, поддержание или восстановление физи-
ческих сил, затраченных инвалидом для время какого-либо вида 
деятельности (труд, учеба, спорт и др.), на профилактику, утом-
ление, развлечению, интересное проведение досуга и вообще на 
оздоровление, улучшение кондиции, повышение уровня жизне-
стойкости через удовольствие или с удовольствием. 

Наибольший эффект от адаптивной двигательной рекреа-
ции, основная идея которая заключается в обеспечение психо-
логического комфорта и заинтересованности занимающихся за 
счет полной свободы выбора средств, методов и форм занятий, 
следует ожидать в случае ее дополнения оздоровительными 
технологиями профилактической медицины. 

Основная цель адаптивной двигательной рекреации со-
стоит в привитие личности инвалида проверенных историче-
ской практикой мировозренческих взглядов Эпикура, пропове-
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довавшего философию (принцип) гедонизма, в освоении инва-
лидом основных приемов и способов рекреации. 

Характерными чертами являются свобода выбора средств и 
партнеров, переключения на других виды деятельности, широта 
контактов, самоуправление, игровая деятельность, удовольствие 
движения (Г. Ф. Шитикова, 1986; В. М. Выдрин, А. Д. Джумаев, 
1989; Н. И. Пономарев, 1996; Ю. Е Рышкин, 1997). 

Для инвалидов адаптивная двигательная рекреация – не 
только биологически оправданная саморегулируемая двига-
тельная активность, поддерживающая эмоциональное состоя-
ние, здоровья и работоспособность, но и способ преодоления 
замкнутого пространства, психическая защита, возможность 
общения, удовлетворение личных интересов, вкусов, желаний, 
в выборе видов и форм занятий. 

В случае приобретенной инвалидности или тяжелого за-
болевания адаптивной двигательной рекреации может и долж-
на стать первым этапом, первым шагом в направлении снятие 
(преодолении) стресса и приобщение к адаптивной физической 
культуре (адаптивному физическому воспитанию, адаптивно-
му спорту и др.). 

Чтобы избежать чисто терминологических недоразуме-
ний, подчеркнем, что в учебном пособии для института физи-
ческой культуры Л.П. Матвеев данный вид физической куль-
туры называет фоновым, дополнительно включая его гигиени-
ческую (в рамках повседневного режима жизни) физическую 
культуру (Л.П. Матвеев, 1983). 

Адаптивная физическая реабилитация – компонент 
(вид) адаптивной физической культуры, удовлетворяющий по-
требности индивида с отклонениями в состоянии здоровья в 
лечение, восстановление у него временно утраченных функций 
(помимо тех, которые утрачены или разрушены на длительный 
срок или навсегда в связи с основным заболеванием, например, 
являющимся причиной инвалидности).  
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Основная цель адаптивной физической реабилитации за-
ключается в формировании адекватных психических реакций 
инвалидов на то или иное заболевание, ориентации их на ис-
пользование естественных, экологических оправданных 
средств, стимулирующих скорейшие восстановление организ-
ма; в обучении их умением использовать соответствующие 
комплексы физических упражнений, приемы гидровибромас-
сажа и самомассажа, закаливающие и термические процедуры 
и другие средства (Суджок Акупунктура и т.п.). 

В отдельных нозологических группах инвалидов, пре-
имущественно с поражением опорно-двигательного аппарата, 
лечение движением не заканчивается в медицинском стацио-
наре, а продолжается всю жизнь на основе самореабилитации 
(Ю. Г. Михайлова ,1988). 

Креативные (художественно-музыкальные) телесно-
ориентированные практики адаптивной физической культуры – 
компонент (вид) адаптивной физической культуры, удовлетво-
ряющие потребности человека с отклонениями в состоянии 
здоровья (включая инвалида) в самоактуализации, творческом 
саморазвитии, самовыражение духовной сущности через дви-
жение, музыку, образ, (в том числе художественный), другие 
средства искусства. 

Безусловно, творческий аспект присутствует во всех пе-
речисленных компонентах (видах) адаптивной физической 
культуры, однако именно здесь он является главной, ведущей 
целью, самой сущностью данного вида АФК. Именно в креа-
тивных телесно-ориентированных практиках единения духов-
ного и телесного начала человека в процессе занятий физиче-
скими упражнениями является обязательным, непременным 
атрибутом деятельности, без которого она в принципе не мо-
жет существовать. 

Фрагменты, элементы, а иногда хорошо научно-методи-
чески оформленные в системы креативных телесно-ориен-
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тированных практик используется в сказкотерапии, игратера-
пии, (Т.Д. Зинкевич – Евстигнеева, Т.М. Горбенко,), формо-
коррекционной ритмопластики (Р. и Т. Чураевы, 2001), анти-
стрессовой пластической гимнастики (А.В. Попков, Е.М. Лит-
винов с соавторам, 1996), двигательной пластике (Л.М. Сляд-
нева, 2001), психиатрии и психоанализе (А. Лоуэн, 1997), си-
стеме психосоматической саморегуляции , ментального тре-
нинга , нейролингвистического программирования (М.К. Нор-
беков, Л.А. Фотеева, 1995; П.Ф. Бундзен, Л.Э. Унесталь,1995; 
И.П. Волков ,1998; В.Е. Каган, 1998 и др.), в системе целостно-
го движения (Н. Кудряшов,1998) в лечебной релаксационной 
пластике (И.В. Курис,1998), в телесно-ориентированной пси-
хотехнике актера (В.Б. Березкина-Орлова, М.А. Баскакова, 
1999), психогимнастике (М.И. Чистякова 1990) и др. 

Все это лишний раз подтверждается реальную практиче-
скую востребованность данного вида адаптивной физической 
культуры и, по мнению автора этой главы, не возможность 
«втиснуть» креативные телесно-ориентированные практики в 
адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адап-
тивную двигательную рекреацию и физическую реабилитацию. 

Основной целью креативных (художественно-музы-
кальных) телесно-ориентированных практик необходимо счи-
тать приобщение инвалидов и лиц с отклонениями в состояние 
здоровья к доступным видам деятельности, способным обеспе-
чить им самоактуализации, творческое развитие, удовлетворе-
ние от активности; снятие психических напряжений («зажи-
мов») и, в конечном счете, вовлечение их в занятия другими 
видами адаптивной физической культуры и в перспективе – в 
профессионально-трудовую деятельность. 

Экстремальные виды двигательной активности – компо-
ненты (виды) адаптивной физической культуры, удовлетворя-
ющие потребности лиц с отклонениями в состояние здоровья в 
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риске, повышенном напряжение, потребности испытать себя в 
необычных, экстремальных условиях, объективно и(или) субъ-
ективно опасных для здоровья и даже жизни. 

Важно отметить, что в основе таких потребностей чело-
века лежат биологические предпосылки. Показано, например, 
что механизмы потребности к получению нового опыта, свя-
занного с риском, угрозой для жизни и т.п., обусловлены по-
требностью человека в активизации своей эндогенной опиат-
ной системы, выполняющей функции профилактики состояний 
фрустрации, депрессии. 

Дельтапланеризм, парашютный и горнолыжный спорт, 
скалолазание, альпинизм, серфинг, различные виды высотных 
прыжков и ныряния вызывают «острые» ощущении, связанные 
с состоянием свободного падения в воздухе, скоростным пере-
мещением и вращением тела, резким ускорениям и т.п., кото-
рые, в свою очередь, активизируют эндогенную опиатную си-
стему, способствует выработке так называемых эндорфинов – 
гормонов «счастья». При этом преодоление чувства страха 
приводит к значительному повышению у человека чувства са-
моуважения, личностной самореализации, к ощущению при-
надлежности к элитарным группам социума. 

Современные нейробиологические исследования показа-
ли, что существенной причиной формирования алкогольной и 
наркотической зависимости является гипофункция эндогенной 
опиатной системы (Шабанов, 1999). 

Основной целью экстремальных видов двигательной ак-
тивности является преодоление психологических комплексов 
неполноценности (неуверенности в своих силах, недостаточное 
самоуважение и т.п.); формирование потребности в значитель-
ных напряжениях как необходимых условиях саморазвития и 
самосовершенствования; профилактика состояния фрустрации, 
депрессии; создание у инвалидов и лиц с отклонениями в состо-
янии здоровья ощущение полноценной, полнокровной жизни. 
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Перечисленные виды (компоненты) адаптивной физиче-
ской культуры, с одной стороны, носят самостоятельный харак-
тер, т.к. каждый из них решает свои задачи, имеет собственную 
структуру, формы и особенности содержания; с другой, – они 
тесно взаимосвязаны. Так, в процессе адаптивного физического 
воспитания используется элементы лечебной физической куль-
туры с целью коррекции и профилактики вторичных наруше-
ний; рекреативные занятия – для развития, переключения, удо-
влетворения потребности в игровой деятельности; элементар-
ные спортивные состязания. Многие спортсмены-инвалиды 
проходят последовательный путь от физической реабилитации 
в условиях стационара к реактивно-оздоровительному спорту и 
спорту высших достижений (В.П. Жиленкова, 1999;  
Ю.А. Орешкина, 2000). 

Если для здорового человека двигательная активность яв-
ляется естественной потребностью, реализуемой повседневно, 
то для инвалида – это способ существования, объективные 
условия жизнеспособности (С.П. Евсеев, 1996). Она дает неза-
висимость и уверенность в своих силах, расширяя круг знаний 
и общения, меняет ценностные ориентации, обогащает духов-
ный мир, улучшает двигательные возможности, повышает 
жизненный тонус, физическое и психическое здравье, следова-
тельно, открывать возможности позитивного изменения биоло-
гического и социального статуса.  

Таким образом, адаптивная физическая культура в целом 
и все ее виды призваны с помощью рационально организован-
ной двигательной активности как естественного стимула жиз-
недеятельности, используя сохранные функции, остаточное 
здоровье, природные ресурсы и духовные силы максимально 
реализовать возможности организма и личности для полноцен-
ной жизни, самопроявления и творчества, социальной активно-
сти и интеграции в общество здоровых людей. 
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В заключении главы необходимо подчеркнуть, что даль-
нейшее изучение социальных потребностей данной категории 
населения нашей страны – актуальнейшая задача теории адап-
тивной физической культуры. 

Решение этой задачи позволит разработать новые ее компо-
ненты (виды), способные значительно активизировать процессы 
комплексной реабилитации, социальной интеграции и приобще-
ния к образу жизни нормально развивающихся людей, и тех, у ко-
го имеются те или иные отклонения в состоянии здоровья.  

 
Контрольные вопросы и задания: 
1. Раскройте понятия «культура», «физическая культура», 

«адаптивная физическая культура». 
2. В чем сходства и различия понятий «инвалид», «обуча-

ющийся с ограниченными возможностями здоровья», «лица с 
отклонениями в состоянии здоровья»? 

3. В чем смысл терминов «реабилитация», «социальная 
интеграция», «образ жизни»? 

4. Расскажите о структуре реабилитации инвалидов. Какие 
направления реабилитации выделяются в настоящее время? 

5. Какова цель адаптивной физической культуры? 
6. Приоритетные задачи адаптивной физической культу-

ры. Их взаимосвязь с традиционными задачами физической 
культуры. 

7. Роль и место адаптивной физической культуры в реаби-
литации и социальной интеграции лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья и инвалидов. 

8. Как вы понимаете термин «социализация личности»? 
9. В чем различия между социализацией и воспитанием? 

В чем их сходство? 
10. Какова роль семьи в социализации ребенка? 
11. Каковы возможности скрытого учебного плана шко-

лы в социализации учащихся?   
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