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Введение. Последние годы некоторые статистические данные говорят о том, что у подрастаю-

щего поколения ухудшается состояние здоровья.  

Около 35% детей в России рождаются с различными осложнениями или заболевают в первый 

год жизни. Ежегодно не менее 12% детей появляется на свет недоношенными или с низкой массой 

тела. Более того, из–за травм и заболеваний многие получают инвалидность еще в детском воз-

расте — по состоянию на 2014 год, количество детей–инвалидов в России составило 541 тыс. че-

ловек, более половины из них — это подростки от 10 до 17 лет. Такую неутешительную статисти-

ку о состоянии здоровья детского населения в России привел ведущий эксперт в области детского 

здоровья, заведующий научно–организационным отделом ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 

Минздрава РФ, д. м. н Александр Ильин (https://regnum.ru/news/2039510.html). 

 Влияние неблагоприятных факторов могут сказаться на зрении. На занятиях АФК для детей с 

нарушением зрения проблемой является формирование двигательных способностей, поэтому од-

ной из важнейших задач, решаемых на таком занятии является коррекционно–воспитательный 

процесс. Специальные упражнения необходимы в занятиях по адаптивной физической культуре, 

чтобы развивать все качества и способности ребёнка. В процессе АФК осуществляются специаль-

ные задачи, которые носят коррекционный, компенсаторный и профилактический характер. 

«…Около 50% современных школьников страдает близорукостью разной степени, косоглазием, 

дальнозоркостью. Тенденция увеличения детей с нарушением зрения на сегодняшний день не 

уменьшается, но и не имеет стабильного состояния…» [1, c. 32]. 

Трудности, с которыми встречается чаще всего ребёнок в процессе обучения и воспитания при-

водит к негативной реакции, переживаниям и агрессивному состоянию. Дети с нарушением зрения 

чаще всего оказываются в стрессовых ситуациях, чем дети не имеющие отклонения в состояния 

здоровья. Депривация зрения у детей зачастую не вызывает желания играть, а так же характеризу-

ется повышенной утомляемостью. 

По мнению Шапковой, «…усвоение материала на занятиях быстро забывается, это объясняется 

не только отсутствием или недостаточным количеством повторений, но и недостаточной значимо-

стью объектов. У детей с нарушением зрения снижен объём долговременной памяти, но существу-

ет высокий объём кратковременной слуховой памяти. Роль словесно–логической памяти у таких 

детей увеличивается. Если образ воспринимаемого объекта ранее был хорошо сформирован, то 

появляется так называемый процесс узнавания…» [3]. 

Необходимо  отметить, что особенности развития внимания, влечет за собой нарушения в не-

произвольном внимании (узкий запас представлений). Это приводит к низкому объёму внимания, 

из–за этого ребёнок часто переключается на другие, второстепенные объекты, нарушается эмоци-

онально–волевая сфера, которая ведёт к расторможенности или наоборот низкому уровню пере-

ключаемости своего внимания.  

Сохранный интеллект у детей с данной патологией развивается так же, как и у здоровых детей 

с нормально функционирующим зрением. У младших школьников понятие об окружающем мире, 

а зрительное восприятие и ощущения ослаблены. На занятиях физической культуры педагоги с 

детьми имеющих депривацию зрения используют чаще всего словесно–логическое мышление 

(словесная форма).  

«…Коррекционная работа должна осуществляется по специальным методикам. Они включают 

в себя коррекционные занятия по ритмике, лечебной физической культуре, речи, социально–
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бытовой ориентировке. Коррекционный и профилактический труд и есть неотъемлемая часть для 

детей с депривацией зрения. Важно, чтобы в развитии такого ребёнка участвовал взрослый, зача-

стую это родители. У слабовидящих детей отсутствует непосредственно зрительное подражание и 

поэтому участие взрослых — это как один из способов самостоятельного приобретения знаний…» 

[2]. 

Заключение. Жизнедеятельность ребенка включает в себя ознакомление с окружающим миром 

с помощью сенсорных систем. Для детей с депривацией происходит с трудом и чтобы повысить и 

дать возможность воспитать свое понимание и восприятие об окружающем мире, необходимо 

влиять в положительном направлении на его слабые функции. Вовлечения ребёнка в социум и 

различные виды деятельности, прежде всего, дает положительный результат на воспитание и фор-

мирование необходим свойств и качеств личности, которые оказывают компенсаторный характер, 

а так же мотивируют ребенка с депривацией зрения к деятельности. 
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Актуальность.  Среди разнообразия причин, детерминирующих активность человека, особое 

место занимают потребности и мотивы поведения и деятельности. 

Под мотивами понимает все то, что выступает в качестве внутренних побудителей к деятельно-

сти или поведению. При таком представлении мотивами могут быть различные потребности, ин-

тересы, стремления, желания, установки, идеалы и т. п. Причем считается, что потребности явля-

ются источником порождения мотивов, имея в виду, что предмет потребности и есть мотив [1]. 

Постановка задач. 

1.  Определить индивидуально–психологические особенности различного половозрастного 

контингента населения. 

2. Выявить особенности мотивов и потребностей  к занятиям оздоровительной физической 

культурой у различного половозрастного контингента населения с учетом индивидуально–

психологических особенностей. 

Для решения задач применялись методы: 

1. Тест Р. Кеттелла [2] – для определения индивидуально–психологических особенностей за-

нимающихся. 

2. Анкетирование – для выявления особенностей мотивов и потребностей к занятиям оздоро-

вительной физической культурой у различного половозрастного контингента населения. Нами 

разработана анкета, которая содержит 15 вопросов, включающие общие сведения о респондентах, 

роли и значении здорового образа жизни, мотивах занятий и влияния оздоровительных занятий на 

состояние занимающихся. 

Результаты исследования:  

С целью выявления индивидуально–психологических особенностей различного половозрастно-

го контингента мы провели исследование  с помощью теста Р. Кеттелла [2], среди студентов фа-

культета организации здорового образа жизни (n=10, средний возраст 20,5 лет) и работников, за-

нимающихся в свободное время оздоровительной физической культурой (n=10, возраст колеблет-

ся от 25 до 50 лет) и составили усредненные профили (рис. 1,2). 
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