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качествам, характеризующим интеллек-
туально творческую личность, студенты от-
носят такие, как стремление сделать новое,
способность к смыслопорождению, интел-
лектуальную активность, стремление к ус-
пеху, способность к рефлексии и саморегу-
ляции. К выбранным качествам, характери-
зующим интеллектуальную ответствен-
ность, респонденты относят такие, как спо-
собность самостоятельно принимать реше-
ния, способность брать на себя ответствен-
ность за их результат, умение прогнозиро-
вать последствия тех или иных решений.

Итоги исследования показывают, что ин-
теллектуальное творчество и интеллектуаль-
ную ответственность следует рассматривать
в качестве значимых компонентов социаль-
ной зрелости личности, обеспечивающих
способность осмысления окружающего и
созидания новой социальной реальности на
основе социально значимых ценностей. Со-
временное образование, в том числе инно-
вационное техническое, должно быть наце-
лено на развитие ценностно-смысловой сфе-
ры и самодетерминации людей в процессе ре-
ализации их интеллектуального ресурса.
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ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА АДАПТИВНОГО
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В статье раскрыты задачи адаптивного физического воспитания (АФВ) как целе-
направленное и специально организуемое приобщение людей с различными нарушениями
здоровья к систематическим занятиям физическими упражнениями в соответствии со
спецификой заболевания или вида инвалидности с перспективой реализации оздоровитель-
ного эффекта. Для поиска оптимальных средств решения задач такого рода и их эффек-
тивного применения в образовательных учреждениях обоснована необходимость модели
процесса АФВ, которая представлена через организацию обучающей физической трени-
ровки (с учетом специфики заболевания) и стимулирование больного к самореализации,
прежде всего кинезиологического потенциала, в логике поэтапного улучшения здоровья и
укрепления организма. Предложенная модель АФВ раскрывает значение содержания и
структуры организуемого процесса с опорой на концептуальные положения и уточнение
диагностического, организационного и методического аспекта.

I. Timoshina

MODELLING OF ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION PROCESS
IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

The article reveals the aims of the adaptive physical education (APE) as purposeful and specially
organized involving of people with various health impairments into systematic performing of physical
exercises according to a disease specificity or a disability type for the purpose of a sanative effect.
The necessity of the APE model is proved for finding optimal means of these problem’s solutions.
This model combines the organization of training exercise conditioning (considering a disease
specificity) and stimulating a patient’s self-realization, especially kinesiologic potential, with a
view to gradual health improvement and an organism’s strengthening. The APE model proposed
reveals the meaning of the content and structure of the organizable process basing on the conceptual
statements and improvement of diagnostic, organizational and methodical aspects.
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Поиск путей совершенствования физи-
ческой культуры для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья у педагогов, психо-
логов и медиков вызывает большой инте-
рес, а результаты междисциплинарных и
комплексных исследований отражают осо-
бенности процесса становления и развития
теории и практики физической культуры. В
развитие отечественной теории и практики
физической культуры для лиц с отклонени-
ями в состоянии здоровья существенный
вклад своими трудами вносят многие уче-
ные (О. Э. Аксёнова, М. Н. Алиев, Е. А. Ба-
бенкова, Э. Г. Булич, В. К. Велитченко,
М. Я. Виленский, С. С. Волкова, С. П. Ев-
сеев, Б. Б. Егоров., В. Т. Кудрявцев, М. Д. Ри-
па, Л. В. Шапкова, В. С. Язловецкий и др.).
Во многих работах по рассматриваемой
проблеме одним из значимых путей разви-
тия физической культуры рассматривают
физическое воспитание. Однако специфи-
ка адаптивного физического воспитания
для лиц с серьезными проблемами в состо-
янии здоровья при включении в этот про-
цесс не только педагогов, но и других спе-
циалистов на теоретическом уровне пока
еще не раскрыта.

В данной статье предпринята попытка
научно обосновать собственное понимание
и разработать модель процесса АФВ с вы-
делением элементов и их связей, уточнени-
ем роли и значения каждого в общей струк-
туре для решения совокупности педагоги-
ческих задач определенного типа.

В понимании специфики процесса
адаптивного физического воспитания лиц
с серьезными проблемами в состоянии здо-
ровья мы опирались на следующие концеп-
туальные положения (рис. 1):

• в качестве главной цели мы видим
потребности в двигательной активности
как главном условии сохранения и поддер-
жания здоровья;

• достижение этой цели содержатель-
но должно опираться на фундаментальные
основы физкультурного образования;

• поиск подходов к организации АФВ,
обеспечивающих укрепление здоровья и

приобщение к здоровому образу жизни,
должен быть связан с разработкой техно-
логии реализации кинезиологического по-
тенциала.

Специфические задачи, характерные для
адаптивного физического воспитания,
опираясь на общепедагогические, суще-
ственным образом дополняются коррекци-
онно-развивающими, лечебно-профилакти-
ческими и профессионально-прикладными.
Так, если общепедагогические образова-
тельные задачи направлены на формиро-
вание системы знаний в области физиче-
ской культуры, то для АФВ они реализуют-
ся в процессе формирования знаний о роли
и значении физических упражнений для
восстановления и укрепления здоровья.
Опыт организации процесса адаптивного
физического воспитания обучающихся в
образовательных учреждениях показывает
важность формирования у них значимос-
ти собственных усилий, направленных на
самопознание и самореализацию интел-
лектуальных способностей и кинезиологи-
ческого потенциала, что значительно по-
вышает меру собственной ответственность
за эффективность реабилитации и социа-
лизации. Следовательно, в систему задач
АФВ для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья целесообразно включать задачи,
связанные с проблемами саморазвития,
самосовершенствования, самообразования
и самоорганизации.

Конкретизация, последовательность и
условия реализации концептуальных поло-
жений определяются в зависимости от воз-
раста занимающихся, характера заболева-
ния и мировоззрения, выбора будущей
профессиональной деятельности, особен-
ностей взаимоотношений с окружающими
людьми, уровня профессиональной ин-
формированности специалиста по АФВ.

Ориентация на фундаментальные осно-
вы физкультурного образования как базы
для решения задач адаптивного физичес-
кого воспитания лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья обусловлена необходи-
мостью учета закономерностей биологи-
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ческого и социального развития как в ра-
боте специалистов, и, прежде всего педа-
гогов, так и самих больных. Опора на тео-
ретические знания о двигательной актив-
ности способствует выявлению биологи-
ческих закономерностей мышечной дея-
тельности, стимулируя поиск адекватных
целенаправленных способов развития и
саморазвития двигательных функций, ста-
новления и совершенствования кинезио-
логического потенциала обучающихся.

Усвоение закономерностей физической
активности для людей с различными забо-

леваниями обусловливает понимание неиз-
бежности организации глубоко осознанно-
го процесса физического совершенствова-
ния в течение индивидуальной жизни. Зна-
ние сущности адаптационных процессов
организма под воздействием направленной
физической нагрузки способствует пони-
манию необходимости саморегулирования
физическим развитием и физическим со-
вершенствованием, что связано со стиму-
лированием к самообразованию и самоор-
ганизации как ведущим методам и приемам
самовоспитания, обеспечивая социальную

Концептуальные положения

Разработка подходов
к организации АФВ,
обеспечивающих ук-
репление здоровья и
приобщение к ЗОЖ

Обоснование техно-
логии применения
АФВ с целью реали-
зации кинезиологи-
ческого потенциала

Формирование по-
требности в двига-
тельной активности
как главном условии
сохранения и поддер-
жания здоровья

Обеспечение фунда-
ментальных основ
АФВ

Разработка индиви-
дуальных программ
оздоровления с уче-
том специфики забо-
левания или инва-
лидности

Переориентация ус-
тановок ответствен-
ности за свое здоро-
вье с роли медицины
на личную

Использование опти-
мальных форм орга-
низации занятий,
средств и методов в
зависимости от ха-
рактера заболеваний
или инвалидности

Знание теории и ме-
тодики физического
воспитания; АФВ,
гигиены, физиоло-
гии, спортивной ме-
дицины и др.

Использование уче-
ния об естественных
и социальных по-
требностях человека
с отклонениями в со-
стоянии здоровья

Формирование по-
требности в управле-
нии здоровьем и пер-
спектив его сохране-
ния

Формирование целе-
вых установок на за-
нятия физической
культурой и спортом –
как главном условии
укрепления здоровья

Усвоение общепеда-
гогических и психо-
логических знаний;
приемов психорегу-
ляции

Ф о р м и р о в а н и е
убеждения, что здо-
ровый образ жизни –
единственный спо-
соб повышения ре-
зервных возможнос-
тей организма

Формирование убеж-
дения, что адаптив-
ная физическая куль-
тура – мощное, кре-
ативное средство оз-
доровления

Выбор оптимальных
форм организации
занятий, средств и
методов в зависимо-
сти от характера за-
болеваний или инва-
лидности

Формирование жиз-
ненно необходимых
двигательных умений
и навыков, приемов
контроля за физиче-
ским и функцио-
нальным состоянием

Рис. 1. Концептуальные положения адаптивного физического воспитания
в образовательных учреждениях

Основы моделирования процесса адаптивного физического воспитания в образовательных учреждениях
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активность лиц с отклонениями в состоя-
нии здоровья.

Круг жизненных интересов и потребно-
стей, степень приобщения к мировым цен-
ностям физической культуры и спорта оп-
ределяют выбор основных и дополнитель-
ных форм организации занятий; индиви-
дуальной или групповой характер выпол-
нения физических упражнений, степень
активности участия в различных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивно-мас-
совых мероприятиях в рамках адаптивно-
го физического воспитания. В связи с этим

при разработке модели процесса АФВ мы
выделили теоретический, организацион-
ный, методический и диагностический ас-
пекты, которые содержательно отражены
на рис. 2.

Организационный аспект проектирова-
ния и анализа результатов процесса АФВ
предусматривает определение рацио-
нальной структуры управления, основ-
ным показателем эффективности которо-
го является переход от системы педаго-
гического влияния к самоуправлению и
самоконтролю.

Аспекты проектирования и анализа адаптивного физического воспитания

ДиагностическийМетодическийТеоретический Организационный

Обеспечение врачеб-
ного и педагогичес-
кого контроля

Формирование сис-
темы научно-практи-
ческих знаний, уме-
ний и навыков

Обеспечение фунда-
ментальных основ
физкультурного об-
разования

Разработки структу-
ры управления про-
цессом АФВ

Регулярное проведе-
ние медосмотра

Учет закономернос-
тей и специфики
процесса АФВ

Разработка и обосно-
вание технологий
ФО, обеспечиваю-
щих реализацию ки-
незиологического
потенциала

Обоснование преем-
ственности в исполь-
зовании форм АФВ в
образовательных уч-
реждениях

Повышение уровня
физического разви-
тия, физической
подготовленности,
функционального
состояния

Анализ противопо-
казаний или границы
применения средств
АФВ

Обоснование подхо-
дов к АФВ, обеспечи-
вающих укрепление
здоровья и приобще-
ние к ЗОЖ

Разработка способов
повышения эффект-
ности традиционных
форм АФВ

Анализ результатов
организации АФВ

Особенности ис-
пользования средств
и методов обучения и
тренировки

Формирование по-
требности в двига-
тельной активности
для успешной социа-
лизации

Научное обоснова-
ние новых форм АФВ

Рис. 2. Аспекты проектирования и анализа адаптивного физического воспитания
в образовательных учреждениях
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Такой подход создает необходимые
предпосылки для творческого использова-
ния основных и дополнительных форм
организации занятий с творческим осмыс-
лением возможностей каждой из них, по-
зволяя обеспечить всестороннее воздей-
ствие на организм и, что особенно важно,
понимание единства физического и духов-
ного.

Методический аспект проектирования
процесса АФВ раскрывает арсенал средств
и приемов, которым необходимо обеспе-
чить людей, перенесших заболевания, для:

• овладения системой знаний, умений
и навыков сознательного выполнения фи-
зических упражнений,

• побуждения к объективной само-
оценке физических возможностей,

• удовлетворения интересов и потреб-
ностей в перспективном планировании и
практическом усвоении различных видов
двигательной деятельности, наиболее отве-
чающих функциональному состоянию
организма в данный момент.

Опора на теоретико-методические ос-
новы формирует убеждения в важности
воспитания самодисциплины, требова-
тельности к себе, выбора круга общения,
способствующего поступательному разви-
тию и совершенствованию морально-воле-
вых и нравственных качеств, формирова-
нию социально-значимого поведения и
более полной самореализации.

Диагностический аспект проектирова-
ния процесса АФВ ориентирует на пони-
мание таких философско-медицинских
категорий, как целостность организма,
единство структуры и функции. Целост-
ность организма проявляется в вовлечении
в процессы восстановления здоровья всех
органов и систем, включая защитные ре-
акции и кинезиологический потенциал,
что приводит не только к улучшению фи-
зических и функциональных показателей,
но и к увеличению запаса духовных сил
больного человека. То есть в ходе проекти-
рования и организации процесса АФВ не-
обходимо предусмотреть диагностические

меры, связанные с обеспечением система-
тического медицинского и педагогическо-
го контроля, оценкой эффективности за-
нятий по АФВ, характеризующие показа-
тели уровня физического развития, физи-
ческой подготовленности и функциональ-
ного состояния. Алгоритм проектирования
диагностических мер в ходе организации
АФВ (рис. 3) предусматривает выявление
исходного уровня состояния здоровья, фи-
зической подготовленности, физического
развития, функционального состояния
организма; предполагаемый результат и
анализ конечного итога направленной пе-
дагогической деятельности в области АФВ.

Включение в процесс АФВ диагности-
ческого аспекта предполагает своевремен-
ную его коррекцию, возможность пере-
смотра и выбора более адекватных средств
и методов, применения более эффектив-
ных форм организации занятий, обновле-
ние содержания и совершенствования ме-
тодики педагогического и медицинского
контроля.

В процессе моделирования процесса
АФВ мы предлагаем выделить две состав-
ляющие: базовые и динамические (рис. 4).

Базовая составляющая разрабатываемо-
го проекта предусматривает разработку ос-
новных целей и задач, определение кон-
цептуальных положений, отбор педагоги-
ческих принципов, систему средств и раз-
работку методику педагогического и меди-
цинского контроля.

Динамическая часть процесса моделиро-
вания обеспечивает гибкость построения
системы обучения и воспитания, варьиро-
вание способов реализации целей, задач и
концептуальных положений в зависимос-
ти от условий организации проведения за-
нятий и тренировок; реакции организма на
направленную мышечную нагрузку; сте-
пень удовлетворенности потребности и
интересов занимающихся и других факто-
ров. Выделение инвариантной и вариатив-
ной составляющей в процессе моделирова-
ния обусловливает возможности постанов-
ки дополнительных целей и задач, а также

Основы моделирования процесса адаптивного физического воспитания в образовательных учреждениях
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Алгоритм моделирования

Диагностика заболевания Разработка инновационных
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Разработка цели и задач АФВ Выбор адекватных средств и
методов

Основные концептуальные
положения

Выявление исходного уровня
ФП, ФР, функционального
состояния

Методика педагогического и
медицинского контроля

Анализ философско-меди-
цинских категорий АФВ

Планируемый результат
Управление психо-эмоцио-
нальным состоянием

Изучение функций адаптив-
ного физического воспита-
ния

Степень соответствия плани-
руемого и конечного резуль-
тата

Выявление педагогических
условий эффективности пе-
дагогических технологий

Анализ принципов адаптив-
ного физического воспита-
ния

Рис 3. Алгоритм моделирования адаптивного физического воспитания
в образовательных учреждениях

Составляющие модели процесса АФВ

Базовые Динамические

Основные цели и задачи Формы организации занятий

Концептуальные положения Дополнительные средства и методы

Общепедагогические и
специфические принципы

Приемы стимулирования
двигательной активности

Система средств и методов
Условие повышения эффективности

педагогических средств

Методика педагогического и
медицинского контроля

Дополнительные цели и задачи

Рис 4. Составляющие модели адаптивного физического воспитания в образовательных учреждениях

ПЕДАГОГИКА
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отбора не предусмотренных сразу средств,
методических приемов, выбора и примене-
ния новых способов стимулирования ак-
тивности и интеллектуальной деятельнос-
ти; творческого использования различных
форм организации занятий.

Таким образом, нами предложено не
только новое понимание процесса физи-

ческого воспитания как адаптивного для
лиц с проблемами в состоянии здоровья, но
и технология его моделирования с уточне-
нием аспектов (теоретического, организа-
ционного, методического, диагностиче-
ского) и выделением базовой, инвариант-
ной, и динамической, вариативной, со-
ставляющих.

Методические принципы обучения русской орфографии учащихся начальной национальной школы

Л. Ш. Тлюстен

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ (АДЫГЕЙСКОЙ) ШКОЛЫ

В данной статье рассматриваются вопросы реализации методических принципов обу-
чения русской орфографии в начальной национальной, в частности адыгейской, школе.
Исходя из специфики обучения русскому языку в нерусской школе, особое внимание уделя-
ется принципу учета особенностей родного языка учащихся при формировании у них на-
выков русского правописания, раскрывается связь этого принципа с другими методичес-
кими принципами.

L. Tlyusten

METHODICAL PRINCIPLES OF THE RUSSIAN ORTHOGRAPHY TEACHING
IN NATIONAL (ADYGEI) PRIMARY SCHOOL

The article contains some questions connected with teaching the Russian orthography in Adygei
primary school. One of the main problems is to take into account the peculiarities of the Adygei
language, which greatly differs from the Russian one, and to show the methodical principles of the
Russian orthography teaching in Adygei primary school.

Успех обучения орфографии во многом
зависит от того, насколько учитель соот-
носит методы и приемы своей работы с са-
мой природой русской орфографии. Еще
М. Н. Петерсон более пяти десятилетий
тому назад обращал внимание на тот факт,
что если орфограмма связана с фонетиче-
ским принципом русской орфографии, то
следует усилить работу над произношени-
ем; если изучаемое явление связано с мор-
фологическим принципом, то упор надо
делать на осознание структуры слова; если
изучаются традиционные написания, то не-
обходимо применять приемы, облегчающие
запоминание графического образа соответ-
ствующих слов1.

В процессе овладения вторым языком
должны учитываться и другие факторы:

а) лексико-грамматические и граммати-
ческие категории первичного и вторично-
го языков, поскольку, по словам Л. В. Щер-
бы, «полное понимание наступает обыкно-
венно только тогда, когда учащиеся нахо-
дят соответствующий эквивалент на род-
ном языке»2;

б) языковые категории, не свойствен-
ные родному языку, но существующие во
втором языке;

в) лексико-грамматические и граммати-
ческие категории, присущие родному язы-
ку, но отсутствующие во вторичном языке
и языковом сознании носителей последне-
го (например, категории вида, залога, ка-
тегории одушевленности, неодушевленно-
сти, рода, характерные для русского язы-
ка, но отсутствующие в адыгейском).


