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настроения на 28,5%, а активности – на 15,4%, что свидетельствует об уменьшении выраженности 

стрессорной реакции, трансформации ценностных ориентаций, а также о нацеленности на реали-

зацию собственного биологического и личностного потенциала. 

Систематические занятия по программе коррекции стрессорной реакции, способствуют умень-

шению тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, снижению централизации 

управления сердечным ритмом и усилению процессов ауторегуляции, а также экономизации дея-

тельности сердечно–сосудистой системы, совершенствованию регуляции физиологических функ-

ций организма и формированию системных адаптационных реакций. 

Реализация программы коррекции стрессорной реакции способствует достоверному уменьше-

нию напряжения – на 37,5% и эмоциональной амбивалентности – на 66,7%,склонности к проявле-

нию агрессии в открытом поведении на 59,8%, а также увеличению показателей эмпатии на 

100,0% и коммуникабельности – на 126,5% [2]. 
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Введение. Коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения слуха в физкультурной и 

оздоровительной сфере, направлена на построение для них индивидуальной коррекционно–

развивающей программы, рассчитанной на разностороннее познание особенностей развития тако-

го ребенка. Для этого необходимо руководствоваться общетеоретическими закономерностями о 

ребенке с нарушением слуха, чтобы пользоваться ими в работе [1, 129–131 с]. 

Становление неслышащего ребенка, не случится без физического воспитания, формирующего 

аспекты не только для обычного значения физического развития, но и для корректировки откло-

нений всевозможных сфер жизнедеятельности. У таких детей наблюдаются расстройства сердеч-

но–сосудистой, дыхательной систем, повышение утомляемости, нарушение координации, не-

устойчивости эмоциональной и психической сферы.  

Особенности методики коррекционной работы с детьми имеющими нарушение слуха. В 

упражнении у детей с патологией слуха большое количество времени тратится на слуховое вос-

приятие, на разъяснение нового материала, на становление коммуникативных функций с помощью 

речи. 

Помимо прочего прививают детям активность, дисциплинированность, способности взаимной 

помощи, навыки чистоплотного внешнего вида и осторожному отношению к оборудованию и ин-

вентарю. Шаблон урока состоит из 2–х фрагментов: базисного и дифференцированного (вариа-

тивного). Базисный фрагмент состоит из государственного стандарта образовательной организа-

ции в сфере физической культуры. Дифференцированный фрагмент программы предусматривает 

личностные отличительные черты этих детей, работы учреждения и квалификацию специалистов 

по адаптивной физической культуре [2, 296 с]. 

«…В целях успеха и полезного эффекта овладения программными материалами соблюдаются 

три основных условия: 

1.организация подходящего двигательного режима, как шаг к сдвигу итогов физического ста-

новления и физической подготовленности; 

2. связь разных средств и форм занятий постоянного адаптивного физического воспитания; П
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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]. 
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