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Организация процесса физического воспитания студентов с ограниченными возможностями  
здоровья на основе модульного подхода

Аннотация. Введение. Традиционные подходы к реализации вузов-
ской программы по физической культуре для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья не позволяют осуществить полноценное формиро-
вание их психомоторных кондиций, обеспечить их готовность к здоровьесбе-
регающей деятельности. Недостаток научно обоснованных положений и эф-
фективных методик организации образовательного процесса по физической 
культуре для данной категории обучающихся влияет на качество вузовской 
подготовки в сфере физического воспитания. Ключом к решению проблемы 
является реализация в рамках учебной программы по физической культуре 
принципов непрерывного здоровьесберегающего образования. Это позволя-
ет последовательно выстраивать содержание физического воспитания – от 
реабилитационно-коррекционной к физкультурно-оздоровительной, а затем 
к спортивно-тренировочной деятельности. 

Цель статьи – раскрыть сущность построения учебной программы по 
физической культуре в вузе, адаптированной для студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья, на основе модульного подхода.

Методология и методики. Основу исследования составили ведущие 
положения в области адаптивной физической культуры, показывающие 
возможности развития двигательной активности человека с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом биологических закономерностей функ-
ционирования его организма. Применение личностно ориентированного и 
деятельностного подходов позволило рассматривать студента в качестве 
активного субъекта образовательной деятельности, способного самостоя-
тельно выстраивать и реализовывать траекторию личностного роста через 
свое физическое совершенствование. Дифференцированный подход к по-
строению учебного процесса по физическому воспитанию дал возможность 
обеспечить обоснованное дозирование физической нагрузки в соответствии 
с функциональными и психофизиологическими особенностями и уровнем 
физической подготовленности каждого студента. Применение модульного 
подхода к построению учебной программы позволило выстроить систему 
физического воспитания с учетом принципов непрерывного здоровьесбере-
гающего образования.

В исследовании использованы следующие методы: контент-анализ 
научно-методической литературы и нормативной документации, педаго-
гическое тестирование, педагогический эксперимент, оценка функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма 
с помощью аппаратно-программного комплекса «ОМАС»1 и КТД-2 фирмы 
«Медикор». Обработка результатов исследования осуществлялась с исполь-
зованием методов математической статистики. Полученные данные были 
обработаны с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel. 
Оценка достоверности различий средних значений изучаемых показателей 
выполнялась по t-критерию Стьюдента при уровне значимости 5%. Темпы 
прироста показателей рассчитывались по формуле С. Броуди.

1 Московченко О. Н., Попов А. Г. АПК экспертной системы «КОМПФА». Зарегистри-
ровано в Отраслевом фонде алгоритмов и программ Министерства образования Россий-
ской Федерации. Номер ОФАП 1824, номер государственной регистрации 50200200006. 
Москва, 2002.
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Результаты и научная новизна. Предложена построенная на основе 
модульного подхода авторская учебная программа по физической культу-
ре в вузе, адаптированная для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья. Программа включает три модуля: ориентировочный, корректи-
ровочный и специализированный. Содержание каждого из них раскрыва-
ется в четырех последовательных периодах учебной тренировки – втяги-
вающем, подводящем, базовом и поддерживающем. Такое распределение 
учебно-тренировочных занятий позволяет постепенно увеличивать объем и 
интенсивность физической нагрузки, осуществлять основные виды контро-
ля – педагогический, текущий, рубежный, промежуточный, а также решать 
частные задачи адаптивной физической культуры. Реализация предложен-
ной программы позволяет существенно повысить адаптационно-ресурсный 
потенциал студента с ограниченными возможностями здоровья.

Практическая значимость. Авторская модель учебной программы по 
физической культуре в вузе, адаптированная для студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья, может быть использована при построении и 
реализации учебных программ по физической культуре в образовательных 
организациях любого уровня образования. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов с ограниченны-
ми возможностями здоровья; учебная программа по физической культуре 
для студентов с ограниченными возможностями здоровья; модульный под-
ход; модули учебной программы: ориентировочный, корректировочный, 
специализированный; периоды учебной тренировки: втягивающий, подво-
дящий, базовый, поддерживающий.

Для цитирования: Захарова Л. В., Московченко О. Н., Солимене У., 
Третьякова Н. В., Банникова Н. В., Люлина Н. В., Катцин О. А. Организа-
ция процесса физического воспитания студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья на основе модульного подхода // Образование и наука. 
2020. Т. 22, № 7. С. 148–175. DOI: 10.17853/1994-5639-2020-7-148-175
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Abstract. Introduction. Traditional approaches to the implementation 
of physical education (PE) curriculum for students with disabilities in higher 
educational institutions do not allow students to fully develop their psychomotor 
activities and to keep at full preparedness to be involved in health preservation 
activities. The lack of scientifically grounded provisions and effective methods 
of educational process organisation of students’ physical education affects the 
quality of physical education at the university. The key to the problem solution 
is the idea of realisation of continuing health preservation education principles 
in the framework of PE curriculum. This allows educators to organise physical 
education curriculum content as ranging from rehabilitation and correctional 
activity to physical fitness, and later by doing sports and training activities.

The aim of the present publication is to reveal the essence of developing 
and designing a modular-based physical education curriculum for university 
students with disabilities.

Methodology and research methods. The current study is based on the 
guiding principles in the field of adaptive physical education, which demonstrate 
the possibility of motor activity development of a person with disabilities, 
taking into account the biological patterns of functioning of a human body. 
The application of person-centered and activity-based approaches allowed the 
authors to consider a student as an actor of educational activity, who is capable 
of independent development and realisation of personal growth strategy through 
physical improvement. A differentiated approach to PE educational process 
construction made it possible to provide reasonable distribution of physical 
activity in accordance with the student’s functional and psycho-physiological 
characteristics and own level of fitness. The employment of modular approach to 
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the curriculum building helped develop the PE system, taking into account the 
principles of continuing health preservation education. 

In the course of the research the following methods were applied: content 
analysis of scientific and methodological literature and normative documentation, 
pedagogical testing, pedagogical experiment, the cardiovascular and respiratory 
systems for a body functional state assessment with the help of “OMAS”1 
hardware and software complex and Medicor KTD-2. Also, the authors used the 
methods of mathematical statistics to process the study results. The received 
data were processed with Microsoft Office Excel. The evaluation of the validity 
of differences in the average values of the studied indicators was performed 
according to Student’s t-test at a significance level of 5%. The growth rates of 
indicators were calculated according to Brody’s formula.

Results and scientific novelty. On the basis of a modular approach, the 
authors developed and presented PE curriculum in higher educational institutions 
adapted for students with disabilities. The curriculum consists of three modules: 
indicative, corrective and specialised. The content of each module is revealed 
through four continuous periods of academic training – evolving, leading, basic 
and supporting. Such structure allows for gradual increase in the volume 
and intensity of physical activity through basic testing methods: pedagogical 
assessment, current check, progress check, intermediate assessment, as well as 
solution of specific issues of adaptive PE. The implementation of the proposed 
curriculum helps significantly increase adaptive and resource potential of a 
student with special needs. 

Practical significance. The proposed model of modular-based PE curricu-
lum in higher educational institutions adapted for students with disabilities can 
be applied for development and implementation of PE curricula in educational 
organisations of any educational level. 

Keywords: physical education of students with disabilities; PE curricu-
lum for students with disabilities; modular approach; curriculum modules: in-
dicative, corrective, specialised; periods of academic training: evolving, leading, 
basic, supporting.

For citation: Zakharova L. V., Moskovchenko O. N., Solimene U., Tretya-
kova N. V., Bannikova N. V., Lyulina N. V., Kattsin O. A. Organisation of phys-
ical education in universities for students with disabilities: Modular approach. 
The Education and Science Journal. 2020; 22 (7): 148–175. DOI: 10.17853/1994-
5639-2020-7-148-175.

Введение
В последние годы как в России, так и во многих европейских странах 

социальной проблемой стало значительное увеличение студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов [1]. 

1 Moskovchenko O. N., Popov A. G. KOMPFA Hardware and Software Complex, registered 
in the Branch Fund of Algorithms and Programs. The Ministry of Education of the Russian 
Federation. № OFAP – 1824, State Registration № 50200200006. Moscow, 2002.
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Студенчество относится к особой социально-деятельной группе насе-
ления. Именно в студенческом возрасте наряду с личностным развитием 
человека происходит интенсивное совершенствование его физической под-
готовленности, формируется ценностное отношение к здоровью. Особое ме-
сто в этом процессе сегодня занимает организация качественного физиче-
ского воспитания студентов с ОВЗ1, которая осуществляется в соответствии 
с Конвенцией о правах инвалидов2. В этом документе определено приори-
тетное направление на период до 2020 года – «равноправие при доступе к 
высшему образованию и его завершению». Это значит, что студенты с ОВЗ 
должны получать физическую нагрузку, так же как и их здоровые сокурс-
ники, но с учетом нозологии. Основным условием формирования у таких 
студентов устойчивого интереса к занятиям физической культурой является 
совершенствование самого процесса физического воспитания.

В России, Бельгии, Греции, Италии, Франции и других европейских 
странах эта задача решается на государственном уровне, в Германии и 
Швейцарии – на региональном [2]. Во всех европейских странах руковод-
ствуются документами Европейской ассоциации физического воспитания 
(European Physical Education Association – EUPEA), которая создана в 1991 г. 
в Брюсселе. Преподавательский состав в этих странах в основном состоит 
из тренеров и тренеров-консультантов. Понятия «преподаватель по физи-
ческой культуре» и «теоретические занятия» отсутствуют, так как физиче-
ское воспитание осуществляется за рамками учебного процесса. Каждый 
университет имеет оснащенный всем необходимым инвентарем и оборудо-
ванием огромный спортивный комплекс, позволяющий выбрать любой вид 
адаптивного спорта в соответствии с Международной классификацией3. По 
мнению зарубежных авторов, при подготовке студентов с ОВЗ необходимо 
применять личностный подход, а также разрабатывать для каждого из них 
индивидуальную программу обучения, которая позволит удовлетворить по-
требности личности в самореализации своих способностей [11–15].

В российских вузах физическая культура представлена в виде учебной 
дисциплины и важнейшего компонента гуманитарного образования. Цели 
этой дисциплины – формирование специальных знаний, освоение жизненно 
необходимых двигательных умений и навыков, приобретение устойчивого 
интереса к двигательной активности, реализация здоровьесберегающего и 

1 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требова-
ний» (вместе с Требованиями к организации образовательного процесса для обучения ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-
тельных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержден-
ными Минобрнауки России 26.12.2013 (№ 06-2412вн)). [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 
https://ppt.ru/docs/pismo/minobrnauki/n-06-281-23693

2 The Bologna Process 2020. The European Higher Education Area in the new decade 
Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven 
and Louvain-la-Neuve, 28–29 April 2009. Available from: http://ecahe.eu/w/images/0/0c/
Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9.pdf

3 Классификационный Кодекс и Международные стандарты / Паралимпийский ко-
митет России, Российская ассоциация по спортивной медицине и реабилитации больных 
и инвалидов. Москва: РАСМИРБИ, 2008. 60 с.
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здоровьеформирующего потенциала личности ([3–6] и др.). Физическая и 
функциональная подготовленность обучающихся найдет непосредственное 
отражение в их будущей профессиональной деятельности и приверженно-
сти здоровому образу жизни [7–10]. 

Основной причиной утомляемости молодых людей, имеющих ограни-
чения здоровья, является снижение двигательной активности. Улучшить 
их психофизиологическое состояние могут физические нагрузки, которые 
оказывают не только общеукрепляющий и тренирующий эффект [16], но 
и целенаправленное профилактическое, корригирующее воздействие [17–
19], а также содействуют преодолению психологических комплексов непол-
ноценности [20]. Однако ни европейские программы, содержащие только 
спортивную компоненту, ни российские программы, имеющие адаптив-
но-физическую направленность, не позволяют в полной мере удовлетворить 
потребности студентов с ОВЗ в реализации своих потенциальных возмож-
ностей с учетом нозологии. 

Разработанная нами на основе модульного подхода авторская про-
грамма по организации процесса физического воспитания для лиц с ОВЗ 
позволяет эффективно решать задачи по развитию физических качеств. 
Структура этой программы предусматривает осуществление реабилитаци-
онно-коррекционной, физкультурно-оздоровительной, спортивно-трени-
ровочной деятельности, что позволяет создать оптимальные условия для 
совершенствования физического потенциала студентов с ОВЗ и их соци-
альной адаптации и интеграции в общество. 

Обзор литературы
Студенческий возраст – важнейший период формирования как лич-

ности, так и физических основ здоровья. Сегодня отмечается тенденция к 
снижению двигательной активности у студентов с ОВЗ. По нашему мнению, 
одним из способов решения этой проблемы является построение для каж-
дого обучающегося индивидуальной образовательной траектории, которая 
имеет познавательно-развивающую, профилактическую, оздоровительную, 
спортивную направленность и способствует удовлетворению личностных 
потребностей [21].

Мировая практика организации процесса физического воспитания 
студентов с ОВЗ сводится к использованию методов обучения базовым ви-
дам спорта и предоставлению рекомендаций по выполнению тех или иных 
упражнений, отражающих функциональные возможности различных си-
стем организма [11, 15, 22–27]. Такой подход ограничивает привлечение 
студентов с ОВЗ к участию в массовых физкультурно-спортивных меропри-
ятиях, которые способны в полной мере удовлетворить их двигательные и 
эмоциональные потребности.

В российских исследованиях последних лет представлен значительный 
практический опыт организации работы со студентами, имеющими ограни-
чения здоровья и инвалидность, с помощью средств физической культуры 
([21, 28–30] и др.). При подготовке учебных программ авторы учитывают 
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необходимость формирования у молодых людей, имеющих ослабленное здо-
ровье, специальных двигательных навыков. Для решения этой задачи ис-
пользуются технологии проектирования физкультурно-оздоровительной и 
рекреационно-оздоровительной деятельности [17, 21], педагогическое и здо-
ровьесберегающее моделирование [8], информационные технологии инди-
видуализации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
аппаратно-программный комплекс (АПК) [10, 28], дополнительные и вспомо-
гательные средства, которые обеспечивают доступность занятий [17, с. 65]. 

Вместе с тем недостаточно внимания уделяется вопросам создания 
организационно-педагогических условий, способствующих освоению обуча-
ющимися с ОВЗ программы учебной дисциплины «Физическая культура». 
Мы полагаем, что такие условия должны реализовываться через структур-
ные компоненты адаптивной и оздоровительной физической культуры с 
помощью основных средств, которыми являются физические упражнения. 
Это уникальные специфические инструменты решения педагогических за-
дач по укреплению здоровья, не имеющие аналогов, равноценных по силе 
реабилитационного воздействия.

Организационно-педагогические условия включают три важных 
аспекта:

• психолого-педагогический, который позволяет в зависимости от ти-
пологических особенностей личности совершенствовать психические про-
цессы и адаптировать обучающихся к социальной среде;

• медико-биологический, предусматривающий комплексное обследо-
вание, коррекционную деятельность с учетом анатомо-физиологических ме-
ханизмов, проведение реабилитационно-коррекционных мероприятий;

• педагогический, направленный на своевременное формирование и 
коррекцию двигательных умений и навыков, развитие физических качеств 
личности.

Все виды адаптивной физической культуры (адаптивное физическое 
воспитание, адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация, физи-
ческая реабилитация) взаимосвязаны и дополняют друг друга, проявляясь 
как единство структурных элементов одной системы. Деятельность в сфере 
адаптивной физической культуры регламентирована федеральными зако-
нами «Об образовании в Российской Федерации»1 и «О физической культуре 
и спорте»2, а также многочисленными нормативными правовыми актами 
федерального и регионального уровней. 

В работе со студентами, имеющими нарушения мышечно-скелетного 
аппарата, зарубежные коллеги особое внимание уделяют методике силовой 
тренировки [31–33], а также использованию элементов китайской гимна-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

2 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электрон. ресурс]. Режим досту-
па: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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стики тайцзицюань [34]. Данная гимнастика имеет оздоровительный эф-
фект, оказывает положительное влияние на развитие физических качеств, 
координацию движений и улучшает общее психологическое состояние. Ши-
роко используются и фитнес-программы [35]. 

Менее изученными в зарубежной практике остаются вопросы помощи 
молодым людям с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Вместе 
с тем отечественными учеными накоплен достаточный массив данных, ко-
торые отражают пути восстановления нарушенных двигательных функций 
([21, 27, 30] и др.). 

Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Сибирского федерального универ-

ситета в течение 2016–2019 гг. Для оценки эффективности разработанной 
нами учебной программы на протяжении трех лет диагностировались функ-
циональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем и уровень 
физической подготовленности участниц эксперимента – 38 студенток-пер-
вокурсниц с необратимыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Параметры сердечно-сосудистой системы регистрировались с помо-
щью АПК «ОМАС». Учитывались частота сердечных сокращений (ЧСС) в по-
кое и после нагрузки, время восстановления после стандартной физической 
нагрузки. Показатели гемодинамики рассчитывались по общепринятым 
формулам спортивной медицины:

а) показатель качества реакции сердечно-сосудистой системы (ПКР) 
на физическую нагрузку вычислялся по результатам пробы Мартине – 
 Кушелевского:

ПКР = (ПД2 – ПД1) / (ЧСС2 – ЧСС1), 
где ПД1 – пульсовое давление до нагрузки, ПД2 – пульсовое давление после 
нагрузки, ЧСС1 – пульс до нагрузки (уд./мин), ЧСС2 – пульс после нагрузки 
(уд./мин).

б) коэффициент пульса (КП) определялся по формуле:

КП =
ЧССmax во время нагрузки

;
ЧСС в покое

в) для вычисления индекса Робинсона (ИР), характеризующего меха-
ническую деятельность сердца, применялась формула:

ИР = ЧСС × САД/100, 
где ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериаль-
ное давление;

г) адаптационный потенциал системы кровообращения (АП) вычис-
лялся по формуле:

АП = (0,018 × ЧСС) + (0,014 × САД) + (0,008 × ДАД) + (0,014 × возраст) +  
+ (0,009 × вес) – (0,009 × длина тела) – 0,27,

где ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое артериаль-
ное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление.
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Параметры дыхательной системы – жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ), должная ЖЕЛ (ДЖЕЛ), индекс Тифно – регистрировались с помощью 
АПК КТД-2 фирмы «Медикор». Оценка устойчивости организма к кислоро-
дообеспечению оценивалась по общепринятой пробе Штанге.

Уровень физической подготовленности определялся посредством кон-
трольных тестов по установлению общей и специальной выносливости, ско-
ростно-силовой выносливости, координации движений и качества быстроты.

Для обработки результатов исследования использовались методы ма-
тематической статистики. Полученные данные были обработаны с помощью 
компьютерной программы Microsoft Office Excel. Оценка достоверности раз-
личий средних значений изучаемых показателей выполнялась по t-крите-
рию Стьюдента при уровне значимости 5%. 

Темпы прироста изучаемых показателей рассчитывались по формуле 
С. Броуди:

W =
V2 – V1

× 100%,
0,5 × (V2 – V1)

где V1 и V2 – исходный и конечный результаты контрольных испытаний, ко-
торые обрабатывались с учетом пола и возраста испытуемых.

Результаты исследования и обсуждение
В основу разработанной нами программы положен модульный под-

ход, предусматривающий осуществление субъект-субъектных взаимодей-
ствий [30]. Значимость совместных усилий педагогов и обучающихся с це-
лью повышения эффективности образовательных технологий по улучшению 
психомоторных функций подчеркивают и зарубежные коллеги [22, 36]. 

В последние годы модульное обучение широко практикуется в вузах. 
Проблемно-модульная система применяется при формировании компетен-
ций [37], построении учебных программ и учебного процесса по физиче-
скому воспитанию [38, 39] и использовании блочно-модульной технологии 
физического воспитания [40, 41]. Авторы отмечают, что с помощью модуль-
ного обучения обеспечивается индивидуальный подход к каждому студенту, 
так как использование личностно ориентированных технологий в целевой 
организации физического воспитания позволяют преподавателям диффе-
ренцировать физическую нагрузку поэтапно, а студентам получить более 
глубокие знания и овладеть практическими умениями и навыками, ориен-
тированными на сохранение здоровья.

Предлагаемая нами программа содержит теоретический, практиче-
ский и контрольный разделы, реализуемые в рамках трех модулей: ориенти-
ровочного, корректировочного и специализированного. 

Теоретический раздел программы предусматривает формирование 
системы мировоззренческих научно-практических знаний. Согласно тео-
рии когнитивного развития Л. С. Выготского, знания познаются и видо-
изменяются в силу активного взаимодействия индивида с окружающим 
миром [42]. 
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Практический раздел программы направлен на формирование у сту-
дентов самостоятельности, инициативности в освоении двигательных умений 
и навыков путем выстраивания индивидуальной стратегии здоровьесбере-
жения [30]. Это усиливает мотивационную функцию, активизируя интересы 
и наклонности индивидуума и его желание быть востребованным. 

Контрольный раздел предполагает учет результата учебной деятель-
ности. Контрольные занятия дают оперативную информацию об уровне 
знаний и умений, о степени освоения двигательных навыков и готовности 
к их применению. В качестве критериев результативности выступают за-
четные требования: посещаемость занятий, освоение навыков гигиены и 
бытового самообслуживания, способность контактировать с окружающими, 
проявление целеустремленности в области здоровьесбережения, преодоле-
ние психологических комплексов неполноценности. Кроме того, учитыва-
ются динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 
и физического развития в целом, умение оценивать функциональные воз-
можности своего организма по объективным индикаторам.

Каждый модуль программы содержит оздоровительно-тренировоч-
ные периоды: втягивающий, подводящий, базовый и поддерживающий, 
которые взаимосвязаны и направлены на достижение одной цели. После-
довательность их прохождения обеспечивает качество и эффективность 
образовательного процесса по физическому воспитанию, что позволяет 
формировать начальный, базовый и высокий уровень соответствующей 
компетенции, которая выражается в способности поддерживать должную 
физическую подготовленность для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности.

Ориентировочный модуль (для студентов первого года обучения) 
включает освоение теоретических и методико-практических основ физи-
ческой и адаптивной физической культуры, диагностику функциональных 
параметров и физической подготовленности для получения предваритель-
ной информации о готовности студентов к дифференцированному обуче-
нию с целью постепенного подведения организма к специализированной 
работе по повышению двигательной активности.

Целью данного модуля является профилактика соматических заболе-
ваний, компенсация сопутствующих дефектов физического развития.

К его задачам относятся:
• выявление степени тяжести нарушений движения;
• формирование готовности к систематическим занятиям оздорови-

тельной направленности;
• активизация двигательных возможностей и компенсация дефицита 

двигательной активности.
Втягивающий период этого модуля предполагает обеспечение защи-

ты организма от воздействия факторов внешней среды, укрепление сер-
дечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем за счет незначительной 
суммарной физической нагрузки.

Подводящий период предусматривает постепенное повышение сум-
марной нагрузки и ее интенсивности, что позволяет подготовить организм 
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к специализированной нагрузке, направленной на компенсацию недостат-
ка двигательной активности, предупреждение осложнений имеющихся 
 заболеваний.

Базовый период включает основную нагрузку с использованием раз-
нообразных методов и средств. Его цель – обеспечение рациональной дви-
гательной активности, направленной на повышение функциональных 
возможностей органов и систем. Объем, интенсивность и характер упраж-
нений подбираются в соответствии с заболеванием и уровнем физической 
подготовленности. Особое внимание уделяется соблюдению дидактических 
принципов «от простого к более сложному», «от освоенного к неосвоенному», 
«от легкого к трудному».

Длительность базового периода определяется особенностями освоения 
индивидуальной программы. Такой подход к физической нагрузке позво-
ляет студентам обрести уверенность, самостоятельность, независимость и 
способность к социализации.

Поддерживающий период (применим во время каникул и сессий) на-
целен на формирование мотивации к самостоятельным занятиям физи-
ческими упражнениями, в том числе с использованием средств физиче-
ской рекреации – активного отдыха. Включение этого периода в каждый 
учебный модуль позволяет не допустить неоправданных перерывов в сес-
сионное и каникулярное время, что способствует поддержке физических 
кондиций. Для этого использовался разработанный нами элективный курс 
«Валеоакмеологические аспекты оздоровительной физической культуры», 
направленный на получение знаний в области культуры поведения, рацио-
нального питания, охраны здоровья, применения методов самоконтроля и 
оздоровительных технологий в личной и профессиональной сферах с целью 
повышения работоспособности и снятия психоэмоционального напряже-
ния в период сессий [43, с. 146]. Значимость элективного курса для студен-
тов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, отмечают и другие авторы 
[39, 44].

Корректировочный модуль (для студентов второго года обучения) 
ориентирован на активную двигательную деятельность с учетом индивиду-
альных способностей, физического развития и уровня физической подго-
товленности. Такая деятельность содействует профессионально-личностно-
му и физическому совершенствованию, ведению здорового образа жизни, 
что позволяет обучающимся с ОВЗ более эффективно адаптироваться в со-
циуме, то есть в студенческой среде.

Цель данного модуля заключается в поддержании оптимального функ-
ционального состояния и повышении всех видов двигательной активности.

Задачами модуля являются:
• профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклоне-

ний средствами адаптивной физической культуры;
• содействие восстановлению и развитию физических возможностей с 

опорой на потенциал адаптивной физической культуры;
• устранение причин появления психологических комплексов непол-

ноценности.
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На этом этапе формируются конкретные целевые задачи по коррекции 
основного дефекта (патологии органов слуха, зрения, заболеваний органов 
опорно-двигательного аппарата, различных соматических заболеваний не-
обратимого характера), определяются необходимые по объему и интенсив-
ности физические нагрузки. Такой подход соответствует вышеназванным 
дидактическим принципам и позволяет не только вырабатывать навыки и 
умения, выбирать средства и формы обучения, но и формировать интерес 
к занятиям физической культурой, сознательность и активность [42, с. 79].

Втягивающий период предполагает постепенную адаптацию орга-
низма к физическим нагрузкам. С помощью физических упражнений, на-
правленных на преодоление и ослабление вторичных функциональных от-
клонений в зависимости от нозологического заболевания, осуществляется 
коррекция недостатков в состоянии и развитии организма.

Подводящий период предусматривает применение оздоровительных 
технологий в режиме аэробных нагрузок. Особое внимание уделяется чере-
дованию нагрузок и отдыха, дыхательным упражнениям. При достаточной 
продолжительности и интенсивности физических нагрузок соблюдается пе-
риодичность их увеличения и снижения их объемов и интенсивности как в 
рамках отдельного занятия, так и на протяжении всего периода, что поло-
жительно воздействует на организм.

Базовый период строится с учетом закономерностей компенсаторно- 
адаптационных перестроек организма к физическим нагрузкам. Физические 
упражнения носят избирательный характер и направлены на коррекцию 
нарушений в развитии, вырабатывание востребованных в профессиональ-
ной деятельности прикладных навыков, а также освоение необходимых в 
повседневной жизни двигательных действий. Арсенал упражнений разно-
образный, с акцентом на циклическую работу (ходьба, бег, передвижение на 
лыжах, плавание и др.). Длительность базового периода зависит от возраст-
но-половых, нервно-психических и индивидуальных особенностей личности 
и специфики освоения индивидуальной программы.

Поддерживающий период имеет те же задачи, что и аналогичный пе-
риод ориентировочного модуля.

Специализированный модуль (для студентов третьего года обуче-
ния) ориентирован на формирование жизненно и профессионально важных 
умений и навыков, гармоничное физическое развитие, совершенствование 
физических и психологических качеств, укрепление здоровья. Соответству-
ющий процесс обучения представляет собой совместную целенаправленную, 
организованную, взаимосвязанную и взаимообусловленную деятельность по 
формированию и развитию у обучающихся знаний и умений в сфере оздо-
ровительной физической культуры [41, с. 79–80].

Цель данного модуля – удовлетворение потребности личности в рацио-
нальном двигательном режиме, самоактуализации, реализации своих воз-
можностей для сохранения длительной работоспособности как жизненной 
необходимости и гаранта осуществления профессиональной деятельности. 

Задачами модуля являются:
• формирование двигательного навыка прикладного характера для 

повышения работоспособности;
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• совершенствование физических и психологических качеств и навыков;
• формирование мотивации к самостоятельным занятиям физически-

ми упражнениями с использованием средств активного отдыха.
Специализированный модуль предполагает планирование конкретной 

оздоровительно-тренировочной нагрузки, использование средств восста-
новления и реабилитации в зависимости от основного и сопутствующего 
заболеваний студента и его индивидуальных особенностей.

Втягивающий период этого модуля строится с учетом физиологических 
закономерностей механизма дыхания и сердечно-сосудистой деятельности. 
Двигательная активность осуществляется посредством циклических упраж-
нений умеренной интенсивности, направленных на обеспечение необходи-
мого уровня развития двигательных качеств и функциональной подготовки.

Подводящий период предусматривает повышение степени специ-
альной физической подготовленности и совершенствование физических 
и психических качеств, что создает предпосылки не только для развития 
двигательных функций, но и для обеспечения необходимого уровня функ-
циональных возможностей систем организма. Применяемые физические 
упражнения развивающего характера выбираются на основе дифференци-
рованного подхода.

Базовый период направлен на совершенствование специальной физи-
ческой подготовки и психических качеств, востребованных в будущей про-
фессиональной деятельности. Увеличение объема и интенсивности нагрузки 
определяется закономерностями адаптации, резистентности, реактивности 
организма и зависит от нозологической формы основного и сопутствующе-
го заболеваний, уровня физической и психологической подготовленности. 
Функциональная подготовленность определяется показателями ЧСС, САД, 
ЖЕЛ, результатами тестов с дозированной нагрузкой и пробы Мартине – 
Кушелевского, а также другими расчетными коэффициентами. Длитель-
ность периода зависит от уровня оздоровительно-тренировочного эффекта 
для каждого обучающегося и связана с его способностями к осуществлению 
социальной, бытовой и творческой деятельности, со степенью мотивации к 
поддержанию двигательной активности.

Поддерживающий период имеет те же задачи, что и в предыдущих 
модулях.

Реализация учебной программы, которая представляет целевой ком-
понент в управлении процессом физического воспитания, направленного 
на освоение теоретического и практического материала, учитывает специ-
фику адаптивной физической культуры. Основными компонентами реаби-
литационно-коррекционной, физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
тренировочной деятельности являются оздоровление, восстановление, 
профилактика, реабилитация, кондиционная тренировка. 

Оздоровление предполагает деятельность по сохранению и укреплению 
здоровья, формированию культуры здоровья, закреплению установки на 
здоровый образ жизни и развитию потребности в двигательной активности.

Восстановление – процесс постепенного улучшения функций орга-
низма и работоспособности. Циклические физические нагрузки в аэробно- 
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анаэробном режиме следует сочетать с нагрузками в аэробно-компенсатор-
ном режиме, где работа выполняется при пульсе 120–130 уд./мин. Скорость 
ниже аэробного порога может использоваться как метод восстановления 
и реабилитации после перенесенных заболеваний [43, с. 177]. Восстанови-
тельный процесс проходит более эффективно благодаря использованию пе-
дагогических средств восстановления (смены видов деятельности и форм 
работы), а также комплекса восстановительных мероприятий (физио- и ги-
дропроцедур, массажа, правильного питания, идеомоторной и аутогенной 
тренировок). Основной целью восстановительных занятий является приоб-
щение к доступным видам физической активности, снятие психического 
напряжения.

Профилактика – улучшение функционального состояния организма и 
предупреждение прогрессирования болезни с помощью средств адаптивной 
физической культуры. Специальные физические упражнения способствуют 
повышению эффективности процессов регенерации поврежденных тканей 
и выработке временных и постоянных компенсаций, предупреждают раз-
витие осложнений. Будучи внутренними биологическими, неспецифически-
ми раздражителями, они оказывают общетонизирующее влияние на орга-
низм. Основной целью профилактических занятий является максимальная 
реализация возможностей организма для обеспечения полноценной жизни, 
социальной активности и успешной интеграции в общество.

Реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление или 
поддержание нарушенных функций организма. Физическая реабилита-
ция осуществляется в основном с помощью общеразвивающих, активных 
и пассивных корригирующих физических упражнений. К ним относятся 
гимнастические, статические, дыхательные упражнения. Упражнения на 
растягивание и расслабление с использованием идеомоторных упражне-
ний, упражнения с гимнастической палкой, резиновыми амортизатора-
ми, гантелями могут быть использованы при деформации позвоночника. 
С корригирующими упражнениями хорошо сочетаются работа на трена-
жерах, плавание, скандинавская ходьба, массаж. Грамотно подобранный 
и выстроенный комплекс методов и средств обеспечивает успешность ре-
зультата, позволяет сформировать у обучающихся с ОВЗ адекватные пси-
хические реакции на заболевание, ориентируя их на восстановление утра-
ченных функций организма.

Кондиционная тренировка – целенаправленная работа развивающего 
характера, предусматривающая развитие прикладных навыков, специаль-
ных физических качеств в соответствии с индивидуальными особенностями 
организма и будущей профессиональной деятельности. К арсеналу средств 
кондиционной тренировки относятся циклические аэробные упражнения 
(скандинавская ходьба, бег, плавание, велоспорт, ходьба на лыжах); гим-
настические упражнения без предметов, с предметами, на гимнастической 
стенке и гимнастической скамейке, тренажерах; разновидности ритмиче-
ской, атлетической и восточной гимнастики; подвижные игры целенаправ-
ленного воздействия, а также спортивные игры (футбол, волейбол, настоль-
ный теннис, бадминтон и т. д.).
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Основная цель соответствующих занятий – улучшить физическое со-
стояние и физическую подготовленность, не превышая функциональных и 
резервных возможностей организма, что позволяет удовлетворить потреб-
ности личности в самореализации и актуализации своих способностей [30].

Степень эффективности учебной программы определялась путем ана-
лиза результатов трехгодичного эксперимента.

После третьего года обучения показатели функционального состояния 
дыхательной системы участниц эксперимента заметно улучшились (табл. 1). 

Таблица 1

Динамика параметров функционального состояния дыхательной системы 
участниц эксперимента в условиях относительного покоя 

Table 1

Dynamics of the parameters of the respiratory system functional state in 
female students within the conditions of relative rest 

Исследуе-
мые пара-

метры 

Начало  
эксперимента

(n = 38)

После первого 
года обучения

(n = 38)

После второго 
года обучения

(n = 36)

После третьего 
года обучения

(n = 36)

П
ри

ро
ст

, 
%

(М ± σ)

ЖЕЛ, см3 2950 ± 169,56 3097 ± 187,52 3206 ± 195,68 3262 ± 183,17 10,1

ДЖЕЛ, см3 3328 ± 170,26 3365 ± 183,43 3500 ± 198,91 3600 ± 243,48 7,8

FEV, л / с 2,42 ± 0,12 2,48 ± 0,12 2,76 ± 0,10 2,84 ± 0,10 15,9 

Индекс 
Тифно, %

61 ± 1,75 62 ± 3,54 66 ± 2,70 67 ± 2,09 9,4

Проба 
Штанге, с

34 ± 3,93 39 ± 2,63 43 ± 2,55 45 ± 2,58 27,8

Примечания. Здесь и далее: М – среднеарифметическое значение; σ – стандартное 
отклонение. Темп прироста определялся по формуле С. Броуди при сравнении показателей 
на начало и конец эксперимента.

Показатель ЖЕЛ, характеризующий функциональные возможности 
системы дыхания, улучшился на 10,0% и составил 3262 мл3, что соответ-
ствует норме здорового нетренированного человека [30]. Возросли и другие 
показатели функциональных возможностей аппарата внешнего дыхания: 
ДЖЕЛ – на 7,8%, FEV – на 15,9%, индекс Тифно – на 9,4%, проба Штан-
ге – на 27,8%. Эти изменения можно объяснить тем, что упражнения для 
студенток подбирались с акцентом на диафрагмальное дыхание и развитие 
гипоксических возможностей. Кроме того, в рамках реабилитационно-кор-
рекционных мероприятий проводился массаж, что имеет большое значение 
при нарушении опорно-двигательного аппарата. 

Значительно расширились и функциональные возможности сердечно- 
сосудистой системы испытуемых (табл. 2). 
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Таблица 2

Динамика параметров функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы участниц эксперимента в условиях относительного покоя 

Table 2

Dynamics of the parameters of the cardiovascular system functional state in 
female students within the conditions of relative rest 

Исследуемые 
параметры 

Начало  
эксперимента

(n = 38)

После первого 
года обучения

(n = 38)

После второго 
года обучения

(n = 36)

После третьего 
года обучения

(n = 36)

(М± σ)

ЧСС в покое, 
уд. / мин

84±8,0 82±7,9 80±6,7 78±9,8

ЧСС после 
нагрузки, 
уд. / мин

147±11,5 143±8,4 125±11,8 115±9,7

Время вос-
становления 
ЧСС, с

150±16,5 145±10,1 118±12,4 115,8±11,2

Показатели гемодинамики, ед.

КП 1,85±0,16 1,80±0,13 1,75±0,12 1,70±0,15

ИР 100,8±7,4 96,8±3,6 92,3±6,8 84±6,9

ПКР 1,30±0,41 1,17±0,52 0,89±0,32 0,64±0,25

АП 3,4±0,56 2,8±0,42 2,5±0,33 2,4±0,24

Представленные в табл. 2 данные показывают, что частота сердечных 
сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и под воздействием функциональной 
физической нагрузки из года в год улучшалась. Постепенное ежегодное сни-
жение всех гемодинамических параметров, характеризующих качество ре-
акции сердечно-сосудистой системы на функциональную нагрузку, свиде-
тельствует об оздоровительно-тренировочном эффекте занятий и хорошем 
приспособлении организма к нагрузочным тестам.

Благоприятные изменения в работе сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем повлияли и на динамику показателей физической подготовлен-
ности участниц исследования (табл. 3).

В течение всего педагогического эксперимента создавались условия 
для совершенствования наиболее значимых физических качеств, ориенти-
рованных на профессиональную деятельность. Особое внимание уделялось 
физической нагрузке, направленной на восстановление утраченных функ-
ций и сохранение различных систем организма, что позволило формировать 
индивидуальный деятельностный потенциал личности.
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Таблица 3
Динамика показателей физической подготовленности участниц эксперимента 

Table 3
Dynamics of physical fitness parameters in female participants of the experiment

Контрольные 
упражнения

Стати-
стиче-
ские 

показа-
тели

Начало 
экспери-

мента
(n = 38)

После 
первого 
года обу-

чения
(n = 38)

После 
второго 

года обу-
чения

(n = 36)

После 
третьего 
года обу-

чения
(n = 36)  П

ри
ро

ст
,  

%
 

Досто-
верность 
различий

Работа на 
велотрена-
жере, с

М 113,7 121,1 125,8 128,3 12 р < 0,05
± σ 6,29 7,05 4,65 7,18
± m 1,05 1,17 0,77 1,20

Непрерыв-
ное плава-
ние, мин

М 9,9 10,8 12,2 14,1 35 р < 0,05
± σ 2,28 1,80 1,47 3,84
± m 0,38 0,30 0,25 0,64

Сгибание – 
разгибание 
рук из упора 
на коленях, 
количество 
раз

М 10 11 13 14 33 р < 0,05
± σ 3,01 12,67 1,98 2,69
± m 0,50 2,14 0,33 0,45

Из положе-
ния лежа на 
спине удер-
жание под-
нятых ног, с

М 91,6 105,3 109,7 113,3 21 р < 0,05
± σ 18,41 14,35 11,48 14,66
± m 3,08 2,39 1,91 2,44

Удержание 
прогнутого 
тела лежа на 
животе («ло-
дочка»), с

М 28,7 36 43 54,6 62 р < 0,05
± σ 8,54 10,20 9,09 12,62
± m 1,42 1,70 1,52 2,10

Метание 
мяча из 
положения 
сидя на 
полу, см

М 484 503 515 521 7 р < 0,05
± σ 71,96 52,23 41,26 65,51
± m 11,99 8,71 6,88 10,59

Эстафетный 
тест («пада-
ющая ли-
нейка»), см

М 18,5 17,6 16,6 15,4 18 р < 0,05
± σ 3,61 3,74 3,32 2,83
± m 0,60 0,62 0,55 0,47

Удержание 
равновесия 
при движе-
нии по гим-
настической 
скамейке, с

М 2,41 2,37 2,33 2,30 4,6 р < 0,05
± σ 0,19 0,08 0,09 0,12
± m 0,03 0,01 0,01 0,02

Примечания: m – ошибка среднеарифметического значения; р – достоверность раз-
личий (на начало и конец эксперимента). 
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Представленные в табл. 3 результаты контрольного тестирования, 
проведенного до педагогического воздействия и по его завершении, свиде-
тельствуют о достоверном улучшении по всем тестовым упражнениям (при 
р < 0,05). Зарегистрирован также прирост показателей, характеризующих 
уровень физической подготовленности студенток, – от 4,6 до 62,0%. Наи-
больший прирост продемонстрировали тестовые упражнения, позволяющие 
оценить собственно силовые способности (удержание прогнутого тела лежа 
на животе, сгибание – разгибание рук из упора на коленях). Выполнение 
этих упражнений связано с большим мышечным напряжением, которое 
способствует укреплению опорно-двигательного аппарата [30]. Тестовое 
упражнение на общую выносливость (непрерывное плавание) свидетель-
ствует о повышении аэробных возможностей и совершенствовании меха-
низмов регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма. 
Полученные результаты указывают на эффективность воздействия разра-
ботанной нами программы.

Заключение
Результаты проведенного исследования показали, что функциональ-

ное состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также физиче-
скую подготовленность студентов с ОВЗ можно улучшить за счет эффектив-
ного планирования учебного процесса по физическому воспитанию.

Разработанная нами авторская учебная программа для студентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, построенная на основе мо-
дульного подхода, имеет оздоровительно-тренировочную направленность и 
включает систему реабилитационно-коррекционных мероприятий, а также 
рекреационных занятий в периоды сессий и каникул. Для успешной реализа-
ции этой программы необходимо создание организационно-педагогических 
условий, предусматривающих согласованность действий всех субъектов 
образовательного процесса с учетом особенностей и потребностей каждого 
обучающегося. Особое внимание следует уделить включению студентов в 
разнообразные виды деятельности, развитию их инициативности и мотива-
ции к ведению здорового образа жизни. Повышение качества жизни через 
рациональную двигательную активность позволит им социализироваться и 
стать полноправными членами студенческого коллектива и общества.

Предложенная авторская модель учебной программы по физической 
культуре в вузе, адаптированная для студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья, может быть использована при построении и реализации 
учебных программ по физической культуре в образовательных организаци-
ях любого уровня образования.
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