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Одним из важных звеньев подготовки к жизни в обществе занимает физическое воспитание де-

тей с нарушением слуха, направленное на улучшение их физического и психического здоровья, 

совершенствования подготовленности к активной жизни и творческой профессиональной деятель-

ности. 

Поражение слухового анализатора и, как следствие, отклонения в работе вестибулярного аппа-

рата приводят к появлению у детей с нарушением слуха расстройства в развитии двигательно–

координационных способностей. По мнению Т.С. Голозубец [1] и др. авторов доказано, что дети с 

различными нарушениями слуха отстают от слышащих сверстников в развитии физических ка-

честв, особенно по показателям координированности движений [2,5,9]. 

А.А. Дмитриев, 1987 [30]; Ю.Ф. Курамшин, 2003 [11]; и др. трактуют двигательно–

координационные способности как результат согласованной функциональной работы различных 

органов и систем организма, проявляющиеся в процессе решения двигательных задач различной 

координационной сложности и обусловливающие успешное управление двигательными действи-

ями. Это сложная по структуре способность, поэтому развитие двигательных координаций в фи-

зическом воспитании специальных (коррекционных) школ является важной частью образователь-

ного процесса и рассматривается как фундаментальная основа для успешного развития других фи-

зических способностей [40]. 

Последние исследования показали, что в физическом воспитании детей с нарушением слуха не 

уделялось внимание изучению функциональной устойчивости вестибулярной сенсорной системы 

с целью повышения эффективности овладения и выполнения двигательных действий [10]. Остает-

ся недостаточно разработанным раздел развития координационных качеств детей с нарушением 

слуха с использованием метода биомеханического контроля. 

Проведенный анализ литературных источников определил, что для оценки двигательно–

координационных способностей детей различного возраста и уровня подготовленности в настоя-

щее время достаточно широко применяется метод стабилографии [6]. В последнее время этот ме-

тод, кроме исследования биомеханических основ устойчивости, применяется также для изучения 

функционального состояния организма человека, выносливости к нагрузкам статического харак-

тера, оценки координационных качеств человека. 

Достоинств стабилографического метода: 

 безболезненность и комфортность обследования. Для проведения обследования не требу-

ется никакой специальной подготовки, не нужно раздеваться, не нужны датчики, провести иссле-

дование можно в любое время дня, вне зависимости от нагрузки, питания и прочего; 

 многофункциональность. Стабилографию можно использовать как диагностическое сред-

ство при большом перечне заболеваний и симптомов, как средство контроля воздействий на чело-

века, а также как средство реабилитации после нарушений статокинетических функции человека; 
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 возможность провести обследование быстро. Как правило, все исследование, вместе с по-

лучением результатов, не занимает более 2–3 минут; 

 высокая информативность исследования, которая позволяет оценивать как общее состоя-

ние человека, так и состояние целого ряда физиологических систем, участвующих в процессе под-

держания вертикальной позы; стабилография позволяет оценить состояние человека в целом, а 

также понять, как работает целый ряд систем, участвующих в поддержании прямостояния. Это 

сложные физиологические процессы, и данные об их протекании дают большие возможности для 

оценки состояния испытуемого; 

 позволяет выявить, как воздействуют на человека те или иные физические и психические 

процессы [7, 8, 12, 13]. 

В практике с детьми с нарушением слуха, одним из основных видов деятельности является иг-

ра. Именно в игре наиболее эффективно можно осуществлять развитие двигательно–

координационных способностей. Основными средствами диагностики и обучения для детей явля-

ются стабилографические игры, в процессе которых выполняются двигательные действия, дыха-

тельные упражнения. Именно в процессе игры ребенок учится произвольно управлять положени-

ем и поддержанием собственного тела, говорить без запинок.  

Методами и средствами компьютерной стабилографии, в частности игры на платформе, сво-

дится к установлению качественной и количественной связи между координирующими свойства-

ми человека и расстройствами его нервной системы, а также ведущих сенсорных систем, такой как 

слух. Занятия на стабилографе впервые используются в сурдопедической практике. 

Выводы. Анализ научно–методической литературы показал, что у детей с нарушением слуха 

недостаточно внимания уделяется изучению координационных качеств с использованием метода 

биомеханического контроля для повышения эффективности овладения и выполнения двигатель-

ных действий. 

Метод стабилографического контроля тела позволяет своевременно оценивать статодинамиче-

скую устойчивость тела и работу вестибулярной системы, а также разрабатывать программы тре-

нировок с использованием игры на платформе для совершенствования специфических качеств в 

целом, так и в частности. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в подробном анализе и коррекции про-

цесса физического воспитания в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждени-

ях Республики Беларусь.  
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Актуальность исследования. На современном этапе развития жизни общества особенно акту-

альными являются исследования, связанные со здоровьем и здоровым  образом жизни [2]. Важно 

начать формировать понятие о здоровом образе жизни уже в школе. Также актуальной проблемой 

в настоящее время является сохранение, укрепление здоровья учащихся как ценности, формиро-

вание мотивации к занятиям физическими упражнениями, в том числе к урокам физической куль-

туры [1]. Поэтому наиболее важным является изучение разнообразных методик и систем занятий, 

а так же способов повышения интереса к ним. Одной из таких систем, являются  занятия по аэро-

бике[3]. 

Методы и организация исследования. Было проведено исследование на базе ГУО «Средняя 

школа №18 г. Пинска» по изменению показателей основных физических качеств девушек старше-

го школьного возраста под влиянием занятий аэробикой. Для проведения исследования было при-

влечено 14 девушек в возрасте 16 – 17 лет, ранее никогда не занимавшихся аэробикой. Им было 

предложено опробовать уроки оздоровительной аэробики. Занятия проводились по 45 минут один 

раз в неделю, в течение двух месяцев. Для определения исходного уровня начальной подготовлен-

ности с ними было проведено тестирование по измерению начальных показателей основных фи-

зических качеств, для дальнейшего выявления эффективности занятий аэробикой. Тестирование 

девушек было проведено до начала исследования и после исследования. В течение двух месяцев, 

один раз в неделю по 45 минут, девушки занимались оздоровительной аэробикой. Им были пред-

ложены уроки танцевальной аэробики и степ–аэробики. 

Результаты исследований. Было проведено тестирование для определения уровня физической 

подготовленности у 14 девушек старшего школьного возраста, до начала исследования и в по-

следний день исследования, результаты которого представлены в таблице. 

 

Таблица показателей физических качеств девушек старшего школьного возраста занимающих-

ся аэробикой (М±m) 

 

Показатели 
До начала  

исследования 

После  

исследования 
Прирост t p 

Наклон вперед из исходного по-

ложения сидя на полу (см) 
14,9 ± 0,9 15,5 ± 0,8 0,6 0,5 ≤0,05 

Поднимание туловища за 1 мин 

(раз) 
48,1 ± 2,3 49,9 ± 2,4 

1,8 
0,15 ≤0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (раз) 
11,6 ± 0,8 11,9 ± 0,9 0,3 0,25 ≤0,05 

Прыжок в длину с места (см) 157,1 ± 4,3 158,3 ± 4,2 1,2 0,002 ≤0,05 

Прыжки через короткую скакалку 

за 1 мин (раз) 
133,8 ± 2,8 135,7 ± 3,0 1,9 0,1 ≤0,05 

 

Анализ полученных результатов исследования показал, что наблюдается небольшой прирост 

показателей, но они не являются статистически значимыми, соответственно различия недостовер-

ны. Небольшой прирост показателей объясняется тем, что количества времени, отведенного на 

занятия аэробикой, было недостаточно. 
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