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3.создание неизменной работы, как средства корректировки психоэмоциональной сферы, свя-

занной с перемещением, и метода общественной адаптации ребенка с нарушением слуха…» [2, 

296 с]. 

В интересах увеличения характеристик физического становления и значения физической под-

готовленности применяют коррекционно–развивающие средства в ходе постоянного адаптивного 

физического воспитания детей с нарушением слуха. 

«На дифференцированных занятиях по адаптивной физической культуре применяют особенные 

упражнения: с целью становления и закрепления мышечно–связочного аппарата, упражнения на 

расслабление и растягивание мышц, на равновесие, дыхательные, общеразвивающие, индивиду-

альные, групповые упражнения, подвижные игры» [2, 296 с]. 

Обучать неслышащих детей двигательному действию начинают с демонстрации техники либо 

упражнения и досконального разъяснения. В условиях разъяснения нового материала часто ис-

пользуется мимико–жестовая и дактильная речь, а также проговаривание заданий. Для эмоцио-

нальности сферы урока используют игровую форму проведения занятий и упражнений [3,304 с]. 

Заключение. Патология слуха у детей приводит к нарушению моторики, координации и вос-

приятию речи, что ставит этих детей в специфические рамки. Для исправления данных дефектов 

от специалистов АФК потребуется множество различных методик, а со стороны детей много уси-

лий и веры в себя. На занятия по адаптивной физической культуре решаются множество задач по 

улучшению жизни таких детей.  
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По сравнению с предыдущими десятилетиями, с появлением устройств, облегчающих трудо-

вую деятельность (компьютер, техническое оборудование) человека, резко сократилась двигатель-

ная активность людей. Это, в конечном итоге, приводит к снижению функциональных возможно-

стей человека, а также к различного рода заболеваниям. Физический труд заменяется умственным 

и не играет существенной роли в жизни наших современников. Вместе с тем, замечено, что интел-

лектуальный труд резко снижает общую работоспособность организма. Недостаток необходимых 

человеку энергозатрат приводит к рассогласованию деятельности отдельных систем тела человека 

(мышечной, костной, дыхательной, сердечно–сосудистой), а также к нарушению взаимодействия 

организма в целом с окружающей средой, к снижению иммунитета и ухудшению обмена веществ. 

Следовательно, недостаток физической активности сказывается на состоянии физического, 

психического и умственного здоровья современного человека. Где же выход? Ведь прогресс оста-

новить нельзя. На наш взгляд, решение – в повышении двигательной активности. Настала пора 

современному человеку учиться и обучаться здоровью, здоровому образу жизни, навыкам по фор-

мированию своей оздоровительной культуры. В связи с этим ему необходимо помочь найти спо-

собы поведения и возможности, которые продлевали бы его жизнь и делали бы её интересной, до-

стойной и счастливой, то есть, как говорится, начиная с младых лет заботиться о своем здоровье и 

о здоровье окружающих нас людей [3 – 5]. П
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По данным Беккера, в настоящее время только 20% населения экономически развитых стран 

занимаются достаточно интенсивной физической тренировкой, обеспечивающей необходимый 

минимум энергозатрат, у остальных 80% суточный расход энергии значительно ниже уровня, не-

обходимого для поддержания стабильного здоровья. 

С медицинской точки зрения хорошо известно о взаимосвязи движения и здоровья человека. 

Еще в 18 веке французский врач Труссо утверждал, что «движение как таковое может по своему 

действию заменить любое лекарство, но все лечебные средства мира не в состоянии заменить дей-

ствие движения». В XX веке академик  В.В. Парин утверждал, что «двигательная активность при-

надлежит числу основных факторов, определяющих уровень обменных процессов организма и 

состояние его костной, мышечной и сердечно–сосудистой систем» [2]. 

Статистика, исследования, наблюдения, да и просто здравый смысл свидетельствуют о неоце-

нимом положительном влиянии занятий оздоровительной физической культурой на организм че-

ловека и его умственные способности. В частности, физические нагрузки улучшают регуляторные 

функции, благодаря которым человек может адекватно реагировать на ту или иную ситуацию и, не 

отвлекаясь, концентрироваться на работе. Эти функции включают в себя скорость обработки ин-

формации, скорость реакции и рабочую память, благодаря которой мы запоминаем элементарные 

вещи: номера домов, телефонов и т.п. К такому выводу пришел доктор Кристин Яффе 

(KristineYaffe). Группа ученых во главе с доктором Кристином Яффе изучила влияние доз физиче-

ской нагрузки на женщин. Исследование длилось 8 лет, и в нем приняли участие 6 тысяч женщин. 

Участниц досконально опросили о всех физических нагрузках в течение дня. О том, как часто они 

стирают, убирают, сколько лестничных пролетов проходят за неделю, сколько кварталов одоле-

вают пешком. В результате были выделены несколько групп и подгрупп в зависимости от интен-

сивности физической нагрузки. Умственные способности отобранных женщин были «измерены» с 

помощью теста, официально утвержденного в США для определения мыслительных способностей 

человека. Тестирование проводилось в начале и в конце исследования, то есть через восемь лет. 

Выяснилось, что в группах с повышенной физической активностью результаты тестов оказались 

лучше на 40%. Такая пропорциональная зависимость прослеживалась во всех группах, даже не-

большое увеличение физической активности приводило к лучшим результатам теста, утверждают 

специалисты [2]. 

Бесспорным является и тот факт что, между разумом и телом существует теснейшая связь, и 

для того чтобы достичь высокого уровня нравственного и умственного развития, необходимо со-

блюдать законы, управляющие нашим физическим естеством. Сформировать сильный, уравнове-

шенный характер можно только тогда, когда умственные и физические силы постоянно упражня-

ются и развиваются. Электрическая энергия мозга, развиваемая умственной деятельностью, обес-

печивает жизнеспособность всему организму и является важнейшим фактором в противостоянии 

болезни.  

Необходимо усвоить, что сила воли и самоконтроль сохраняют здоровье и способствуют вы-

здоровлению. Каждому из нас необходимо помнить об угнетающем и даже разрушающем влиянии 

гнева, неудовлетворенности, эгоизма и нечистоты, прямой противоположностью которых является 

удивительная по силе и глубине жизнерадостность, бескорыстие и благодарность [2]. К пример, в 

Библии записана истина, точно отражающая взаимосвязь нашего физиологического и духовного 

состояний: «Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости».  «Приятная 

речь… – говорится в Священном Писании, – сладка для души и целебна для костей»  [1, с. 641 – 

657]. 

Мы утверждаем, что как физическое состояние человека является отражением состояния его 

души, так  и умственное и духовное развитие его в наибольшей степени обусловлено физическим 

самочувствием, правильной деятельностью организма. Поэтому все, что способствует развитию 

физического здоровья, так же содействует развитию всестороннего мышления и уравновешенного 

характера. Только здоровый человек может все правильно понимать, объективно мыслить и в со-

вершенстве выполнять свои обязанности по отношению к себе, к своим друзьям и  близким. По-

этому здоровью нужно уделять такое же внимание, как и формированию характера. 

Разнообразная физическая тренировка, поддерживающая организм в здоровом состоянии, так-

же способствует и всестороннему воспитанию личности. Каждый  должен ежедневно посвящать 

часть свободного времени активному физическому труду и спорту. Таким образом, люди научатся 

прилежанию и самостоятельности, которые будут для них ограждением против многих пороков, 

происходящие вследствие безделья [2]. 
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Нельзя не согласиться с утверждением Ю.П.Кобякова о том, что переход к здоровому образу 

жизни – это объективная необходимость, а двигательная активность – ведущий фактор здорового 

образа жизни. Автор рекомендует модель режима двигательной активности студента [4, с. 221 – 

231], которую можно взять на вооружение всем тем, кто готов изменить свою жизнь. 
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В течение последних лет наблюдается ухудшение здоровья детей, снижение уровня их физиче-

ского развития, нервно–психического и физического состояния. По данным ряда авторов  [1,3] от 

70 до 90% детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, и более 30% младших 

школьников массовых школ имеют разной степени выраженности и разного качества задержки 

развития речи. В Республике Беларусь отмечается тенденция роста численности детей с наруше-

ниями речи.  

Еще в 1930–е годы Л.С. Выгодский указывал на огромную роль устной речи в развитии и вос-

питании детей с различными отклонениями, поскольку речь является средством накопления соци-

ального опыта и участия в социальной жизни. Часто дефекты речи тяжело сказываются на общем 

развитии ребенка, не позволяя ему полноценно общаться и играть со сверстниками, затрудняют 

познание окружающего мира, отягощают эмоционально–психическое состояние ребенка [2]. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, ин-

теллектуальной и эмоционально–волевой сферы детей. Многие исследователи отмечают недоста-

точную устойчивость внимания, тенденцию к снижению психической работоспособности, низкий 

уровень мнемических функций, в особенности вербальной памяти. Дети с речевой патологией ча-

сто забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. Им трудно быстро 

переключаться с одного вида деятельности на другой, путают, где право, а где лево. Нарушения в 

интеллектуальной и эмоционально–волевой сфере ребёнка достаточно индивидуальны, их нельзя 

типологизировать по логопедическому диагнозу. В большей степени они зависят от этиологии де-

фекта, сопутствующих нарушений (органических травм, функциональных расстройств) и соци-

ального опыта ребёнка [3].  

На формирование речи влияют такие факторы, как моторика мелких мышц кисти, координаци-

онные способности, дыхание, осанка, фонематический слух (т.е. четкое представление ребенком 

звуковой структуры слова), четкость артикуляции (или звукопроизношения), зрительно–

двигательная координация [4]. 

Для детей с речевой патологией характерны отставание в физическом развитии, несформиро-

ванность техники в основных видах движений. Особенно заметно несовершенство мелкой мото-

рики рук, зрительно–моторной координации, что тормозит формирование у детей грамотных 

навыков [2,5].  

Двигательная активность в дошкольном возрасте является важнейшим фактором функциональ-

ной активизации обменных процессов в организме ребёнка. Причём после каждой очередной фи-
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