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И. В. Козлов 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ СЛАБОВИДЯЩИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Статья представлена кафедрой теории физической культуры 

Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского. 

Научный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент О. С. Ткач 

В данной работе описано создание научно-обоснованной системы физического воспитания 
слабовидящих школьников и процесс коррекции физического развития и уровня физической под
готовленности слабовидящих школьников 12-16 лет в рамках адаптивного физического воспита
ния. 

In the article creation of a scientifically-motivated system of physical education of schoolchildren with 
weak vision is described. The process of correction of a physical development and level of physical 
preparedness of 12-16-year-olds with weak vision is depicted within the framework of adaptive physical 
education. 

Одна из важнейших проблем совершен

ствования учебно-воспитательного процес

са в специальных учреждениях для слабо

видящих в настоящее время - создание сис

темы управления процессом развития лич

ности ребенка. 

Для формирования личности и устране

ния дефектов развития у детей, обучающих

ся в специальных школах для слабовидящих 

детей, необходимы определенные условия. 

В процессе образовательной работы с деть

ми с нарушением зрения основное внима-
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ние педагога должно быть сосредоточено 

на раскрытии своеобразия ребенка, на со

здании для него индивидуальной коррекци-

онно-развивающей программы, основан

ной на всестороннем изучении особеннос

тей его развития. Для этого необходимо 

знать общетеоретические закономерности 

аномально развивающегося ребенка, что

бы руководствоваться ими в педагогиче

ской работе. 

Нередко у этих детей встречаются «стер

тые» двигательные нарушения. Они иног

да незаметны в бытовых условиях, но про

являются при физических нагрузках, осо

бенно при выполнении сложных упражне

ний, хотя встречаются дети и с хорошо раз

витой моторикой, что обуславливает необ

ходимость строго дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

Спортивные игры развивают и демон

стрируют все эти качества в гармоническом 

единстве, учат соперничеству, партнерству. 

Конечно, не играть дети не могут, но важ

но, чтобы игры были подвижными, особен

но это необходимо детям с нарушением зре

ния. В раннем возрасте ребенок, полностью 

или частично лишенный зрительной инфор

мации, как бы оказывается вне игры. Зна

чительно нарушается баланс процессов воз

буждения и торможения в коре головного 

мозга, что неблагоприятно сказывается на 

моторике слабовидящих детей. Снижается 

двигательная активность , затрудняется 

процесс формирования новых движений, а 

также способность переключения с одного 

вида деятельности на другой. 

В настоящее время изменяется подход к 

программированию, организации и управ

лению тренировочным процессом. С одной 

стороны, накопленный спортивной наукой 

фактический материал позволяет постро

ить тренировочный процесс в оптимальном 

варианте, с другой стороны, сама форма 

тренировочной программы несколько ви

доизменяется. Отходит время поурочных 

программ, когда каждое занятие, каждое 

тренировочное упражнение задано заранее, 

порой без учета условий тренировки, не 

говоря уже об индивидуальных особеннос

тях и возможностях занимающихся. В та

ких программах объем и интенсивность 

даны в «застывшей» форме, и тренер обя

зан придерживаться такой программы. 

Принцип комбинированного метода 

обучения состоит в осуществлении шагово

го технологического процесса при раскры

тии и подаче учебного материала. Выпол

нение этого требования позволяет достичь 

общепонятности обучающей программы. 

Шаговая учебная процедура - это тех

нологический прием, о значающий, что 

учебный материал в программе состоит из 

отдельных, самостоятельных, но взаимо

связанных, оптимальных по величине пор

ций информации и учебных заданий (отра

жающих определенную теорию усвоения 

знаний учащимися и способствующих эф

фективному усвоению знаний и умений). 

Совокупность информации для прямой и 

обратной связи и правил выполнения по

знавательных действий образует шаг обу

чающей программы. 

Моделирование тренировочного процес

са, как признается большинством исследо

вателей, является методологической осно

вой его совершенствования. В этом смысле 

индивидуальное моделирование процесса 

адаптации организма к спортивной деятель

ности является наиболее перспективным. 

Экспериментальные данные свидетель

ствуют о том, что «стандартность» плани

рования объема и интенсивности трениро

вочных нагрузок не способствует оптими

зации тренировочного процесса слабовидя

щих детей, занимающихся мини-футболом. 

Для этого необходимо обеспечение трене

ра своевременной информацией по каждо

му спортсмену. 

В этом плане комбинированный прин

цип проектирования тренировочных воз

действий является достаточно гибким ин

струментом управления развитием подго

товленности футболистов. 

В этой работе предпринята попытка ре

ализации данного принципа при програм

мировании физической подготовки у уча-
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щихся с нарушением зрения, занимающих

ся футболом. Разработанная технологиче

ская схема программирования представля

ет собой серию сравнительно небольших 

порций тренировочного материала, пода

ваемых в определенной логической после

довательности. 

Целевая установка на подготовитель

ном этапе учащихся с нарушением зрения 

12-16 лет состоит в разносторонней общей 

и специальной физической подготовке с 

преимущественным совершенствованием 

важнейших для футболистов двигательных 

качеств, и конечной целью является созда

ние надежного фундамента физической 

подготовленности. 

Показатели функциональной подготовленности 

В целях выяснения эффективности ме

тода построения учебной работы на осно

ве комбинированного метода у учащихся 

слабовидящей школы был проведен педа

гогический эксперимент. 

Основной задачей учебного процесса, 

осуществляемого в рамках педагогическо

го эксперимента, явилось повышение об

щей физической и функциональной физи

ческой подготовленности учащихся. 

Показатели функционального состоя

ния организма учащихся, зарегистрирован

ные в процессе контрольных обследований 

контрольной и экспериментальной групп в 

начале года и в конце года, представлены в 

таблице. 

Таблица 
учащихся экспериментальной и контрольной групп 
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Контрольная группа 

Начало учебного 
года Xcp+Sx 

31,65 
+2,25 

17,98 
±0,81 

84,04 
±2,07 

138,68 
±2,58 

117,08 
±1,06 

61,56 
±0,79 

144,12 
±2,32 

56,23 
±0,65 

Конец учебного года 
Xcp + Sx 

31,77 
+2,11 

18,56 
±0,93 

81,06 
±1,53 

129,97 
±1,65 

115,20 
±1,02 

63,15 
±0,95 

136,21 
±1,92 

58,12 
±0,84 

Разница 0,12 0,58 -2,98 -8,71 -1,88 1,59 -7,91 1,89 

tp. t кр. < < < > < < > < 

Экспериментальная группа 
Начало учебного 
года Хер + Sx 27,4 +0,6 23,92 

±0,83 
96,65 
±2,22 

145,02 
±2,11 

115,6 
±1,36 

57,8 ±1,1 156,4 ±1,5 57,1 ±0,8 

Конец учебного года 
Xcp + Sx 32,44 +0,8 28,48 

±0,45 82,7 ±1,63 131,27 
±1,42 

113,12 
±0,59 

56,26 
±0,81 

151,38 
±1,42 52,8 ±8,53 

Разница 5,04 4,56 -13,95 -13,75 -2,48 -1,54 -5,02 -4,3 

гр.гкр. > > > > < < > < 

Среди систем, обеспечивающих адапта

цию организма к воздействию факторов 

внешней среды, ведущую роль играет сер

дечно-сосудистая система, лимитирующая 

развитие приспособительных реакций орга

низма. 

По мере роста и развития сердечно-со

судистой системы изменяется и ее реакция 

у детей и подростков на физическую нагруз

ку. Возрастные особенности этих реакций 

отчетливо проявляются как при постанов

ке функциональных проб, направленных на 

выявление состояния сердечно-сосудистой 

системы, так и в процессе выполнения фи

зических упражнений, общественно-полез

ного производительного труда. 
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Известно, что у детей регуляция дыха

ния осуществляется при ином, чем у взрос

лых, поступлении альвеолярного воздуха, 

а задержка дыхания (ЗД) прерывается уже 

при насыщении крови кислородом менее 

90-92%, вместо 80-85% у взрослых. Поэто

му считается, что дети не могут длительно 

задерживать дыхание, норма которого у 

взрослых составляет 30-50 сек. 

Результаты, представленные в таблице, 

показывают, что средний результат дли

тельности ЗД на выдохе и вдохе у мальчи

ков экспериментальной и контрольной 

групп находятся в пределах возрастных 

норм. 

Результаты в конце учебного года по

казали, что с возрастом способность маль

чиков экспериментальной группы перено-

ЧСС после ш г и т уцЫт 

ш-
torn шлкьнлтрупт 

• д о г а 

84.04 9 8 . » •>'
:;
i
1
"C-'

i
Ja 

• Конец года 81.08 вг.7 

. . • ( « . « г . Х] 

ПРонеигода 
—"fj* V ".'' " • 

Рис. 2. Уровень функциональной подготовленности (ЧСС) 
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сить кислородную недостаточность и избы

ток углекислоты в крови увеличивается. На 

это указывают данные динамики таблицы. 

Результат деятельности ЗД на вдохе и вы

дохе у мальчиков экспериментальной груп

пы увеличился на вдохе на 5,04 с и ЗД на 

выдохе на 4,56 с. У мальчиков контрольной 

группы изменений не наблюдается. 

Хорошо известно, что дозированные 

физические нагрузки динамического харак

тера вызывают значительные изменения 

системы кровообращения. На динамиче

скую физическую нагрузку дети и подрост

ки реагируют повышением частоты сердеч

ных сокращений, максимального артери

ального давления. 

САД лвактгппт,им.р1Х1. 

Рис. 3. Уровень функциональной подготовленности (САД) 

ДАД впввм^им.р.ег ДЯД после шгрунн, ни.ртхт 

KJS0-

famptmmitifim • t/m • • 
KM S7.S 
«3.(5 58 2S ; -1 |. " ••*••••" r: 

Рис. 4. Уровень функциональной подготовленности (ДАД) 
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Музыкальное образование учащихся миссионерской и церковно-приходских школ Аги.. 

Результаты двух первых этапов иссле

дования показывают, что средние резуль

таты ЧСС; АД, как систолического, так и 

диастолического соответствуют возрасту. С 

возрастом происходит снижение в двух ис

следуемых группах. 

Приведенные данные свидетельствуют 

о значительном отставании показателей 

физического и функционального развития, 

а также физической подготовленности уча

щихся контрольной группы от учащихся эк

спериментальной группы. 

М. С. Кряжев 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ МИССИОНЕРСКОЙ 
И ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ АГИ (1883-1917 гг.) 

Работа представлена кафедрой педагогики Забайкальского государственного 
гуманитарно-педагогического университета им. Н. Г. Чернышевского. 

Научный руководитель - доктор педагогических наук, профессор Ж. Т. Тумунов 

В публикации в краткой форме излагается история становления музыкального образования 
со второй половины XIX в. до 1917 г. в миссионерской и церковно-приходских школах, функцио
нировавших на Агинской земле. Публикация составлена с привлечением архивных данных, кото
рые ранее не употреблялись в научно-теоретической литературе. Материал статьи ориентирован 
на преподавателей музыкально-педагогических дисциплин, культурологии, МХК и т. д., а также 
аспирантов и студентов профессионально-педагогических учебных заведений. 

The article presents a history of the development of musical education in missionary and church schools 
in Aginskoe from the middle of XIX century till 1917. The publication is based on archival documents 
which have not been used in scientific theoretical literature earlier. The article is oriented on teachers of 
musical, pedagogical, cultural disciplines and students of pedagogical colleges. 

На современном этапе коренные преоб

разования нашего общества, а также раз

витие новых хозяйственно-экономических, 

общественно-политических и культурных 

отношений диктуют необходимость обра

щения к школьному музыкальному образо

ванию, способному наиболее действенно и 

продуктивно разрешить проблему форми

рования духовного облика подрастающе

го поколения. В данном случае следует об

ратить внимание на высшую цель школь

ного музыкального образования, которая 

заключается в передаче ценного духовного 

опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном искусстве в его наиболее пол

ном и всестороннем виде и развития на этой 

основе положительных черт и свойств лич

ности каждого ребенка
1
. 

Сама же система музыкального образо

вания на современном этапе невозможна 

без изучения прошлого. Также следует об

ратить внимание на возрастающий интерес 

общества к истории Отечества и специфи

ке развития разных сторон жизни отдель

ных регионов нашей страны, где отече

ственная, а также, соответственно, и реги

ональная история школьного музыкально

го образования занимает достойное место. 

Не будет здесь исключением и история ста

новления и развития музыкального обра

зования в учебных заведениях Агинского 

Бурятского автономного округа. 

Агинский Бурятский автономный ок

руг, как часть Восточного Забайкалья, в 

научно-теоретических трудах и архивных 

документах очень часто объединяется об-
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