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Аннотация 
В статье рассмотрено психолого-педагогическое обоснование особенностей структуризации 

образовательного материала на уроках физической культуры, интегрирующих интеллектуальную и 
двигательную активность и создающих полноценные возможности для развития практического ин-
теллекта, познания основ и обогащения опыта эффективной двигательной деятельности детей с 
особыми возможностями здоровья. Цель исследования – определение методических особенностей 
структуризации и содержания образовательного материала для детей с особыми возможностями 
здоровья на уроках физической культуры с учётом их психологической и двигательно-
координационной подготовленности. Выявлены педагогические ресурсы акцентов избирательной и 
сопряженной реализации психических функций и двигательно-координационных способностей при 
выполнении физических упражнений. Определены корреляционные плеяды совместного и изоли-
рованного проявления психических функций и двигательно-координационных способностей у дан-
ного контингента. Отрицательные корреляционные связи характеризуют дезинтеграцию между ко-
гнитивными функциями и двигательно-координационными способностями, актуализируя 
применение не более одного критерия качества деятельности. Оперативное мышление в направ-
ленной двигательной деятельности развивается на фоне совершенствования способности к воспро-
изведению темпо-ритмовых параметров движения. Для данных детей важны акценты на: много-
кратное повторение двигательных действий, комплексирование из них целостной двигательной 
деятельности при сохранении ритмического рисунка подготовительной, основной и заключитель-
ной фазы движения, отдыха и «вхождения» в следующее движение; мысленный контроль ритма 
действий, темповых характеристик, подстройка под внешне и самостоятельно задаваемый темп. 
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Детям с особыми возможностями здоровья сложно концентрировать своё внимание на деятельном 
освоении выборочного вербального описания и визуального представления двигательного дей-
ствия, пока они не запомнят разные ритмические рисунки, вариативные темповые характеристики 
и кинестетически не прочувствуют их в процессе воспроизведения, не научатся переключать своё 
внимание, сначала выполняя упражнение под непосредственным, а далее – под опосредованным 
контролем параметров. Только после этого возможна реализация способности точно исполнять 
движение и управлять центром масс на оптимальной и ограниченной опоре. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, физическая культура, образовательный материал, структура 
освоения, психологическая и двигательно-координационная подготовленность. 
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Abstract 
The article deals with the psychological and pedagogical substantiation of the features of structur-

ing educational material in physical culture lessons that integrate intellectual and motor activity and create 
full-fledged opportunities for the development of practical intelligence, knowledge of the basics and en-
richment of the experience of effective motor activity of children with special health conditions. The pur-
pose of the study is to determine the methodological features of the structure and content of educational 
material for children with special health problems during physical education lessons, considering their 
psychological and motor-coordination readiness. When physical exercises are performed, pedagogical re-
sources of accents of selective and conjugate realization of mental functions and motor-coordination abili-
ties are revealed. Correlation galaxies of joint and isolated manifestations of mental functions and motor-
coordination abilities in this contingent are determined. Negative correlation communications characterize 
the disintegration between cognitive functions and motor coordination abilities, actualizing the application 
of no more than one criterion for the quality of activity. Operational thinking in the directed motor activity 
develops against the background of improving the ability to reproduce the tempo-rhythmic parameters of 
movement. For these children, it is important to focus on: the repeated reoccurrence of motor actions, ag-
gregation them into a complete motor activity while maintaining the rhythmic pattern of the preparatory, 
main and final phases of motion, rest and "entering" into the next movement; mental control of the rhythm 
of actions, tempo characteristics, adjustment to the externally and independently set pace. It is difficult for 
children with special health problems to concentrate their attention on the active development of selective 
verbal descriptions and visual representations of motor actions until they remember different rhythmic pat-
terns, variable tempo characteristics and feel them kinetically in the process of reproduction, and learn to 
switch their attention, first performing the exercise under the direct, and then – under the indirect control 
of parameters. Only then it is possible to implement the ability to sufficiently execute the movement and 
control the center of mass on the optimal and limited support.  

Keywords: children with special health conditions, physical culture, educational material, struc-
ture of development, psychological and motor-coordination readiness. 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальным направлением современных научных исследований в образовании всё 
более становится предоставление равных прав детям с ограниченными возможностями 
здоровья на основе научно-обоснованного и методически выверенного взаимодействия с 
ребёнком, оптимизирующих траектории обучения, воспитания и развития. Психолого-
педагогическое обоснование особенностей структуризации и применения образователь-
ного материала на уроках физической культуры, интегрирующих интеллектуальную и 
двигательную активность и создающих полноценные возможности для развития практи-
ческого интеллекта, познания основ и обогащения опыта эффективной двигательной дея-
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тельности – выступают предметом интереса отечественных и зарубежных учёных [1, 2, 8] 
и сферой научного поиска в наших исследованиях. 

Рассматривая вопросы преемственного повышения сложности образовательного 
материала, в своём докладе на международной научной конференции «Искусственный и 
естественный интеллект: на стыке интересов», М.М. Безруких (2020) обращает внимание 
на разную картину возникновения временных связей в структурах головного мозга в про-
цессе чтения у ребёнка. При этом исследования показывают, что у слабо обученных детей 
в сравнении с более успешными фиксируется большее количество единиц актуализации 
зон внимания [3]. Что говорит о высокой степени сложности интеллектуальной нагрузки 
и низкой способности менее успешных детей выстраивать в иерархии главные и второ-
степенные фрагменты познавательной деятельности. М.М. Безруких, рассматривая 
нейронную организацию сенсомоторной зоны коры при логично и алогично подобран-
ных упражнениях в процессе обучения, подчеркивает, что в разных случаях формируются 
различные связи. Что обуславливает уточнение методики, конкретизацию условий обуче-
ния и актуализирует значимость педагогической компетентности учителя при работе с 
подрастающим контингентом, включая детей с ограниченными возможностями здоровья 
на основе гармонизированного физического воспитания в системе «семья-школа». По 
Т.К. Ким «эффективность физического воспитания подрастающего поколения зависит … 
от его организации на различных этапах образовательно-воспитательного процесса, 
включая ступень семейного воспитания, где одна из необходимых предпосылок – осмыс-
ленное отношение к данному процессу, учитывающее потребности детей не только со 
стороны педагогов, но и родителей [6]. 

Общеизвестно, что младший школьный возраст является наиболее благоприятным 
периодом для направленного сопряженного развития когнитивной и двигательной сферы 
ребёнка. Как одну из ключевых способностей Н.И. Чуприкова выделяет дифференциро-
вочную способность и характеризует интеллект, как «единую общую способность к диф-
ференцированию разных сигналов и их отношений» [10, с. 65]. Учёный полагает, что 
именно интеллектуальные способности выступают фундаментом для формирования дру-
гих способностей и обеспечивают эффективность функционирования личности в различ-
ных условиях [9]. По мнению Н.И. Чуприковой, интеллект в ряду факторов есть «способ-
ность формировать хорошо расчлененные, внутренне дифференцированные и 
иерархически упорядоченные репрезентативно-когнитивные структуры, на которых идёт 
обработка всей текущей информации» [10, с. 65], от которой, в ряду прочих, зависит и 
безопасность жизнедеятельности личности. 

Отмеченное требует анализа и осмысления направленности и содержания образо-
вательной деятельности. Понимание процесса дифференциации как способа отделения 
«зерен от плевел», «выделения главных признаков», «локализации внимания в акцентно 
значимых фазах действия», освоение комплексной деятельности поэтапно на основе ак-
туализации ведущей когнитивной функции, ведущего (выделенного исполнителем) ак-
цента в двигательной операции, действии, их комплексов – есть способ познания и по-
этапного освоения требований деятельности. При этом, по Л.С. Выготскому, «обучение 
должно руководствоваться основной линией развития ребенка, именно линией убываю-
щего значения эмоциональности и возрастающего значения кортикальных моментов по-
ведения.., не игнорируя еще достаточно мощную эмоциональность ребенка, а опираться 
на нее, для того, чтобы ее преодолеть» [4, с. 80].  

Дифференциация как интеллектуальная способность лежит в пространстве «тре-
бования деятельности – способности субъекта»: 1) трудности и субъектная значимость 
качественного исполнения задания; 2) индивидуальные возможности субъекта деятель-
ности. Исследуя структурно-содержательную, операционально-техническую сложность 
исполнения двигательных заданий на уроке физической культуры, мы учитываем факт 
неоспоримой интеллектуальной вовлеченности в процесс деятельности, где процессы 
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концентрации, переключаемости внимания, оперативности и избирательности мышления 
и памяти, двигательного опыта по сохранению темпо-ритмовых, точностных характери-
стик движений, статического и динамического равновесия – имеют существенное значе-
ние в понимании сущности деятельности. В связи с этим целью нашего исследования вы-
ступает определение методических особенностей структуризации и содержания 
образовательного материала для детей с ОВЗ на уроках физической культуры с учётом их 
психологической и двигательно-координационной подготовленности. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании, проведенном в 2019–2020 гг., приняли участие 28 детей с задерж-
кой психического развития в возрасте 8–10 лет, обучающихся в системе инклюзивного 
образования в МБОУ СОШ №9 имени М.И. Неделина, г. Одинцово. Для получения фак-
тологического материала мы применяли педагогическое наблюдение, тестирование с ис-
пользованием методики Мюнстерберга для оценки концентрации внимания; методики 
«Черно-красная таблица Горбова-Шульте» – переключаемости внимания; методики «За-
поминание 10 слов» (А.Р. Лурия) – оперативной памяти; методики «4-й лишний» (Бело-
польская Н.Л.) – оперативного мышления; упражнение «Выпады с носка на полную сто-
пу» для оценки сформированности чувства ритма и сохранения темпа движений; тест 
«Метание мяча в цель с различных расстояний и исходных положений» – точности вы-
полнения двигательного действия; «Проба Ромберга» – способности к сохранению стати-
ческого равновесия. А также статистические методы: корреляционный анализ и кластер-
ный анализ (Statistica 8). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

К моменту поступления детей с ОВЗ в школу их индивидуальные отличия в срав-
нении с нормотипичными детьми значительно увеличиваются, что выражается в степени 
интеллектуального и психомоторного развития, сформированности двигательно-
координационных способностей. У данного контингента детей по-особому проявляется 
реакция на методические указания учителя, на инструкции, исследовательские ситуации, 
вместе с тем, использование игровой формы позволяет ребёнку включиться в процесс те-
стирования с применением доступных методик, рассчитанных на дошкольников 4–6 лет.  

Оценка результатов психического развития детей 8–10 лет показала, что умения 
ребёнка обобщать данные во время выполнения задач, способность выделять существу-
ющие признаки – находятся на низком уровне. Высокие показатели верного исполнения 
заданий демонстрируют более 17,8% обучающихся, 53,6% исполнителей показывают 
средние и 28,6% – низкие результаты. Подавляющее количество детей имеют средний 
уровень сформированности психических функций. Кроме того, большинство детей 
(57,2%) имеют средний уровень физической и двигательно-координационной подготов-
ленности, 10,7% – высокий, и 32,1% – низкий. 

Кластерный анализ позволил нам определить сущность усложнения двигательных 
заданий, качество исполнения которых характеризуется предъявлением требований к 
психическим функциям и двигательно-координационным способностям (рисунок 1). Так, 
оперативное мышление в направленной двигательной деятельности развивается на фоне 
совершенствования способности к воспроизведению темпо-ритмовых параметров дви-
жения. Таким образом, совершенствуя проявление оперативного мышления, мы, прежде 
всего, даём методические рекомендации на:  

1)необходимое многократное повторение двигательных действий, не менее 10–20 
повторений (значимость которого подробно рассмотрена в исследовании Г.А. Кузьменко, 
И. Ван [7]), комплексирования из них целостной двигательной деятельности при сохра-
нении ритмического рисунка подготовительной, основной, заключительной фазы движе-
ния, фазы отдыха и «вхождения» в следующее движение; 
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2)мысленный контроль ритма действий, темповых характеристик, подстройку под: 
а) внешне задаваемый темп; б) самостоятельно задаваемый темп. 
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Хср±σ, балл 2,57±0,79 2,80±0,73 4,00±1,15 3,00±0,82 3,29±0,49 3,29±1,11 2,86±0,90 

Рисунок 1 – Педагогические ресурсы акцентов избирательной и сопряженной реализации психических функций 
и двигательно-координационных способностей при выполнении физических упражнений детьми с ОВЗ (на 

основе кластерного анализа) 

Далее, преемственно усложняя требования к самоконтролю, важно акцентировать 
внимание на запоминание определенных требований, что способствует развитию опера-
тивной памяти. Постепенное усложнение двигательных заданий связано с актуализацией 
переключаемости внимания: с руки (ноги) на инвентарь (мяч); с контроля движения 
предмета (мяча, скакалки, др.) на партнера; с завершения одного двигательного задания 
на начало исполнения нового. Далее в содержание методических указаний вступает такое 
требование к деятельности, как: «точность выполнения двигательных действий». Требо-
вание к точностным характеристикам находится на четвертой позиции усложнения тре-
бований к качеству деятельности. Далее – возможно актуализировать требования к реали-
зации статодинамического равновесия и только после совместно, последовательно и 
преемственно реализованных (перечисленных ранее) когнитивных функций и двигатель-
но-координационных способностей – вступает в силу требование к концентрации внима-
ния. Особый интерес вызывает содержание корреляционных плеяд исследуемых нами 
показателей (рисунок 2). Важен отрицательный знак весомых коэффициентов корреля-
ции. Это говорит, с одной стороны, о дезинтеграции между уровнем развития и реализа-
ции когнитивных функций и двигательно-координационных способностей детьми с ОВЗ 
в двигательной деятельности, а с другой – о необходимости формулирования методиче-
ских рекомендаций с одним критерием качества деятельности. Так, например, оператив-
ное мышление детей с ОВЗ (с учётом их адаптационного потенциала) всё равно предпо-
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лагает решение интеллектуальной и двигательной задачи «с одним неизвестным»; «при 
равнозначном выборе»; «в условиях вероятностного прогнозирования» и др., что «меша-
ет» одномоментному слежению за удержанием «темпа и ритма движения». Аналогично с 
«переключаемостью внимания» – при реализации этой когнитивной функции двигатель-
ное действие должно характеризоваться уровнем его освоения, близким к автоматизации. 

 
Рисунок 2 – Корреляционные плеяды совместного и изолированного проявления психических функций и 

двигательно-координационных способностей у детей с ОВЗ 

Так, требования к «точности выполнения двигательных действий» не сопрягаются 
с одномоментным запоминанием образовательного материала: чем более проявляется 
оперативная память, тем менее исполняемое движение характеризуется точностью. Такая 
же ситуация с реализацией равновесия при исполнении упражнений: при удержании ста-
тического и динамического равновесия нецелесообразно чрезмерно фиксировать внима-
ние ребёнка на расположении конечных точек звеньев тела. Задача исполнителя – ребёнка 
с ОВЗ, прежде всего, удерживать равновесие в движении, не лимитированном амплиту-
дой, пространственно-временными, угловыми характеристиками к качеству его исполне-
ния. Выявленные нами логические звенья в структуре освоения образовательного мате-
риала, с одной стороны – их изолированность, а с другой – последовательность (вне 
сопряжения) – связываются на концептуальном уровне с научным воззрением Л.С. Вы-
готского, который рассматривал «примитивность» не как «недостаток сведений и фор-
мальных навыков, она есть нечто большее: недоразвитие самого аппарата» [4, с. 100]. Где 
важно развивать у детей с ОВЗ инструментальную функцию – «основную функцию куль-
турного развития как волю, т.е. овладение собственными реакциями» [4, с. 101]. Посколь-
ку, как говорит ученый «только на известной стадии накопления прежнего опыта возмож-
на интеллектуальная реакция как особо сложная форма комбинации и видоизменения 
этого старого опыта» [4, с. 30] – опыта изолированной реализации когнитивных функций 
в предметной деятельности – последовательно и преемственно в ее комплексные образо-
вания. Обращаясь к постулатам Л.С. Выготского о том, что «высшие психические функ-
ции возникают первоначально как функция коллективного поведения, форма сотрудниче-
ства или взаимодействия, средство социального приспособления – как категория 
интерпсихическая.., а затем – вторично – как способ индивидуального поведения ребён-
ка, как средство личного приспособления, как внутренний процесс поведения – как кате-
гория интрапсихическая» [5]. Вопрос только в том, что образовательный материал, реали-
зуемый в процессах обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ, существенно разведён 
во времени и в его интегративной сложности в процессе реализации. Поэтому на первый 
план выходят методические рекомендации к освоению двигательных действий, которые 
характеризуются: однозначностью критериев качества, их содержательной конкретно-
стью, определенностью, понятностью для исполнителя; краткостью и, вместе с тем, пол-
нотой смыслов, что является залогом успеха в совершенствовании адаптационного по-
тенциала ребёнка с особыми образовательными потребностями. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, вышеизложенное позволяет заключить, что ребёнку с ОВЗ в силу 
объективных причин сложно сконцентрировать своё внимание на деятельном освоении 

 
 
 
 
 
 
 

Т2. Переключаемость 
внимания 

Т4. Оперативное 
мышление 

-0,62 

Т6. Точность выполнения 
двигательных действий 

Т3. Оперативная 
память 

-0,77 
Т7. 

Равновесие -0,82 

Т5.Воспроизведение 
темпа и ритма 
движения 

-0,79 

0,62 
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выборочного вербального описания и (или) визуального представления двигательного 
действия, пока он не запомнит разные ритмические рисунки и вариативные темповые ха-
рактеристики и кинестетически не прочувствует в процессе воспроизведения; не научит-
ся переключать своё внимание, выполняя упражнение под непосредственным и далее – 
опосредованным контролем его параметров; только после этого вступает в силу требова-
ние к точности исполнения движений и далее – управлению центром масс на оптималь-
ной и ограниченной опоре.  

Вместе с тем отрицательные корреляционные связи между исследуемыми психи-
ческими функциями и двигательно-координационными способностями инициируют са-
мостоятельную (не сопряженную) их реализацию с применением однокомпонентных 
критериев качества деятельности – «отрабатываем что-то одно». 

Процесс физического воспитания и обучения для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья нужно строить таким образом, чтобы ученики научились осмысленно 
выполнять упражнения, пытаясь их опосредовать и проанализировать, регулировать 
темп, ритм, координацию движений. В этой связи важно создать соответствующие усло-
вия организационного характера, например, проводить занятия физическими упражнени-
ями совместно с детьми без отклонений в развитии. Именно доброжелательная атмосфе-
ра на уроке, методическая помощь со стороны компетентного специалиста и поддержка 
сверстников позволит смоделировать условия для наиболее полной реализации психиче-
ских функций и двигательно-координационных способностей не только ребёнка с «нор-
мой», но и ребёнка с ОВЗ. Так данный контингент детей сможет выполнять поставленные 
на уроках задачи легче, быстрей, результативней, субъективно успешней. Ведь ребёнку с 
ОВЗ важно чувствовать, что он может общаться на равных со всеми детьми. 
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