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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В настоящее время насчитывается достаточно большое 

количество детей, имеющих различные нарушения в состоянии здоровья.  

По статистическим данным число детей, имеющих нарушение слуха, 

увеличивается. По данным Здравоохранения в России [2015] выявлено около 

37 детей на 1000 детей одного года жизни и более 5270 детей на 100 000 де-

тей в возрасте от 0 до 14 лет, которые имеют болезни уха и сосцевидного от-

ростка. 

Нарушения слуха приводят не только к ограничению получения ин-

формации, но и к нарушению структуры движений, сложности выполнения 

двигательных действий (порой даже простейших, таких как бег, ходьба). 

Это связано с тем, что вестибулярный аппарат (кортиев орган) нахо-

дится непосредственно в ухе, а нарушения слуха приводят не только к глухо-

те и тугоухости, но и к повреждению вестибулярного аппарата. 

При этом следует учитывать, что занятия физической культурой для 

учащихся специальных школ являются важным источником мышечной радо-

сти, средством физического развития, коррекции и компенсации их двига-

тельных нарушений [Дмитриев А.А., 2002]. 

Адаптивному физическому воспитанию детей с нарушениями слуха 

уделяли особое внимание ряд авторов [Шапкова Л.В., 2004; Голозубец Т.С., 

2005; Евсеев С.П., 2007; Калмыков С.А., 2007 и др.]. 

Демченко Е.В. [2012] в своей исследовательской работе установила, 

что слабослышащие дети различной степени нарушения слуха при сравнении 

с практически здоровыми детьми младшего школьного возраста отстают по 

уровню развития физических качеств, особенно это касается показателей ко-

ординационных способностей. 

Координационные способности являются важным физическим каче-

ством, отвечающим не только за выполнение сложных действий, но и за «ре-

флексы прямостояния». 
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В своей научной работе В.И. Лях [2006] отмечает: «координационные 

способности лежат в основе двигательных навыков и умений человека». По-

этому важную роль для адаптации в общество слабослышащих детей являет-

ся коррекция и развитие координационных способностей.  

Подбор средств и методов, способствующих повышению уровня физи-

ческой подготовленности, в частности координационных способностей, дан-

ной категории детей, является одной из актуальных проблем в адаптивном 

физическом воспитании. На основе выше сказанного определены объект, 

предмет, гипотеза, цель и задачи исследования. 

Объект исследования – педагогический процесс адаптивного физиче-

ского воспитания слабослышащих детей младшего школьного возраста в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для детей с 

нарушениями слуха. 

Предмет исследования – акробатические упражнения, направленные 

на развитие координационных способностей слабослышащих мальчиков 

младшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования - предполагается, что использование акроба-

тических упражнений в рамках адаптивного физического воспитания и до-

полнительных физкультурно-оздоровительных учебно-тренировочных заня-

тиях будет способствовать развитию координационных способностей у сла-

бослышащих мальчиков младшего школьного возраста. 

Цель исследования – определение влияния акробатических упражне-

ний на развитие координационных способностей у слабослышащих мальчи-

ков 8-10 лет. 

Задачи исследования. 

1. Выявить уровень развития координационных способностей у сла-

бослышащих мальчиков 8-10 лет до педагогического эксперимента. 

2. Определить влияние акробатических упражнений на уровень разви-

тия координационных способностей слабослышащих мальчиков. 

javascript://
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Практическая значимость исследования. Исследовательская работа по 

определению влияния акробатических упражнений на уровень развития коорди-

национных способностей слабослышащих мальчиков 8-10 лет имеет большую 

практическую значимость для специалистов, педагогов, инструкторов, учителей 

и других, работающих в сфере адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта с данной категорией детей. Акробатические упражнения можно исполь-

зовать как на обязательных уроках адаптивного физического воспитания для 

слабослышащих детей, так и на дополнительных секционных занятиях разных 

физкультурно-спортивных и оздоровительных видах.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1.  Взаимосвязь вестибулярного и слухового анализаторов. Нарушения 

слуха 

В своей статье авторы [Загорянская М.Е., Румянцева М.Г., 2008] отме-

чают, что по данным (ВОЗ) в мире насчитывается 250 млн. человек с нару-

шениями слуха. При этом в это количество людей вошли лица, имеющие по-

нижение слуха, превышающее 40дБ на лучше слышащее ухо. Это составляет 

более 4% от всей популяции земного шара. Авторы также обращают внима-

ние, что Всемирная организация здравоохранения прогнозирует к 2020 году о 

продолжении роста количества людей, имеющих нарушения слуха более чем 

на 30%. 

Анализ основных причин, вызывающих нарушения слуха у детей в ан-

те-, пери-, неонатальном периодах, позволяет отметить, что наибольший 

удельный вес занимает патология беременности 20,6%, патология родов 

17,5% (преждевременные, стремительные, затяжные роды, частичная отслой-

ка плаценты и другие причины, приводящие к нарушению кровообращения 

головки у рождающегося малыша, внутричерепная травма плода во время 

родов 10,4%), недоношенность 22,3% (вес до 1500 г), асфиксия в родах 11,9% 

и т.д. Нередко причиной снижения слуха у новорожденного являлись инфек-

ционные болезни, перенесенные матерью во время беременности (4,8% крас-

нуха, грипп, вирусный гепатит, цитомегаловирус, токсоплазмоз, сифилис), 

использование при лечении этих заболеваний препаратов с ототоксическим 

действием 3,9%, резус-конфликт матери и плода, гестозы во время беремен-

ности, алкогольная интоксикация, воздействие радиации. 

«Среди причин нарушения слуха у детей первое место занимают по-

следствия острого воспаления среднего уха (острого среднего отита). Пора-

жение слуха в этих случаях обусловлено стойкими остаточными изменения-

ми в среднем ухе, приводящими к нарушению нормальной подвижности ба-

рабанной перепонки и цепи слуховых косточек» [Шапкова Л.В., 2004].  
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Загорянская М.Е., Румянцева М.Г. [2003] приводят данные, что «частой 

причиной приобретенной тугоухости (29,4% случаев детской тугоухости) в 

детском возрасте являются воспалительные заболевания среднего уха эксу-

дативный отит 32,5% или гнойный отит 25,9%».  

Среди других причин, которые могут вызывать нарушение слуха у де-

тей, они обращают внимание на детские инфекции (краснуха, паротит, корь, 

ветряная оспа, коклюш) 2%; эпидемический менингит 2%, грипп 3%; ослож-

нения после прививок; черепно-мозговая травма, наркоз 2,9%; применение 

ототоксических антибиотиков 3,9%. 

При проявлении патологического процесса в слуховой системе проис-

ходит изменение функции вестибулярного аппарата. В свою очередь вести-

булярные нарушения определенным образом влияют на формирование дви-

гательной сферы. Проведенные специальные исследования позволили вы-

явить у более 62% лиц имеющих нарушения слуха различные проявления ве-

стибулярной дисфункции. 

Это связано с тем, что с помощью вестибулярного анализатора проис-

ходит  восприятие сигналов о различных положениях тела и головы в про-

странстве, об изменениях скорости и направлениях движений. Вестибуляр-

ный анализатор также направлен для обеспечения единой функцию восприя-

тия и ориентировки человека в пространстве и оказания постоянного воздей-

ствия на тонус мышц. Вестибулярный анализатор представляет из себя «ре-

цепторный аппарат отокинестетического анализатора, который располагается 

в трех взаимно перпендикулярных полукружных каналах и мешочках пред-

дверия внутреннего уха» (рис.1, 2). 
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Рис. 1. Строение вестибулярного органа 

 

 

 

 

Рис. 2. Строение внутреннего уха 

В учебниках по анатомии и физиологии [Ермолаев Ю.А., 1985;  

Солодков А.С., Сологуб Е.Б., 2008; A.A. Швырев, 2012 и др.] рассматривает-

ся строение внутреннего уха, которое «состоит из улитки и лабиринта, лаби-

ринт в свою очередь - из трех полукружных каналов и преддверия, включа-

ющего мешочки: саккулюс и утрикулюс. Костная и перепончатая часть полу-
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кружных каналов преддверия имеют одинаковую форму. Полости перепон-

чатого лабиринта заполнены эндолимфой, ее перемещение в полукружных 

каналах происходит под влиянием ускорения. Разветвленные в этой части 

внутреннего уха нервные окончания специализированы на оценке перемеще-

ния тела в пространстве с определенным ускорением. Полукружные каналы 

реагируют на угловое ускорение (вращение), а адекватным раздражителем 

отолитового аппарата служит начало и конец прямолинейного движения, а 

также сила тяжести». 

«Отолитовые рецепторы участвуют в сложном процессе анализа ото-

кинестетического состояния организма и обеспечения двигательных реакций, 

направленных на поддержание равновесия». 

«Взаимосвязь слухового и вестибулярного анализаторов прослежива-

ется в тесном анатомическом единстве их ориентации: периферическая часть 

слуховой системы находится в лабиринте, там же находятся периферические 

рецепторы, воспринимающие вестибулярные раздражения, сигнализирую-

щие о положении тела в пространстве» [Ермолаев Ю.А., 1985; Солодков 

А.С., Сологуб Е.Б., 2008; A.A. Швырев, 2012 и др.]. 

В литературе также отмечается, что 8-я пара черепно-мозговых нервов  

осуществляет передачу возбуждения от кортиева органа (улитка) и содержит 

как слуховые волокна, так и вестибулярную ветвь. 

При этом можно наблюдать единство и общий принцип работы вести-

булярной и слуховой систем. Под воздействием эндолимфы происходит пре-

вращение механических колебаний в нервный импульс за счет перемещения 

нервных окончаний клеток (они расположены в лабиринте) слухового нерва. 

Возможности вестибулярного чувства в слуховом восприятии. Слухо-

вой анализатор очень древний и сначала он был сформирован в качестве си-

стемы анализа вестибулярных раздражений. Только позже из слухового ана-

лизатора выделилась отдельная подсистема, которая занималась анализом 

различных звуковых сигналов. Тем не менее, примитивные аудитивные 

функции отолитового органа также присутствовали. По данным нейрофизио-
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логическим исследованиям отолитовый отдел вестибулярного анализатора 

может отвечать на тоны от 16 до 1000 Гц и он способен к замещению в неко-

торых случаях улитковую активность. Нарушения вестибулярной функции 

могут наблюдаться как при глубоких, так и при менее выраженных измене-

ниях слухового восприятия. Встречаются примеры, когда сохраняется высо-

кая устойчивость вестибулярного аппарата при резком снижении слуха, и, 

наоборот, при сравнительно хорошей сохранности слухового анализатора 

может наблюдаться резкое снижение функции вестибулярного аппарата. 

Шапкова Л.В. в своем учебном пособии отмечает, что «патологический 

процесс в слуховом анализаторе изменяет не только функцию вестибулярно-

го анализатора, но и функцию кинестетического анализатора, который также 

определяет особенности двигательной деятельности глухих. У лиц с низкой 

вестибулярной устойчивостью при действии различного рода ускорений, 

вращений, наклонов существенно нарушается координация движений, рав-

новесие, снижается способность к  максимальному проявлению двигатель-

ных качеств, пространственной ориентировке» [Шапкова Л.В., 2004]. 

Она также пишет: «слуховое восприятие лучше на том ухе, где меньше 

поражен вестибулярный анализатор, при двустороннем поражении. Важно 

иметь в виду высокую степень компенсации вестибулярных расстройств. 

Компенсация осуществляется за счет центральных отделов анализатора и 

взаимодействия его с другими сенсорными системами, особенно со зритель-

ной системой». 

Таким образом, если тренировать вестибулярную систему с использо-

ванием специально подобранных физических  упражнений, то можно повы-

сить функции устойчивости вестибулярного анализатора к воздействию та-

ких неблагоприятных факторов, которые связаны с нарушениями внутренне-

го уха. Если вестибулярная система находится в состоянии повышенного 

раздражения, то при этом она функционально адаптируется к разному роду 

раздражителей, к которым относятся и физические упражнения, и в этой 

происходит понижение её реактивности. Отсюда следует, что при воздей-
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ствии на вестибулярную систему, можно повлиять непосредственно и на слу-

ховое восприятие. 

В литературе Шапковой Л.В. обращается внимание на следующее: «в 

слуховом анализаторе различают звукопроводящий и звуковоспринимающий 

аппарат. К звукопроводящему аппарату относятся наружное и среднее ухо, а 

также некоторые части внутреннего уха (жидкость лабиринта и основная 

мембрана); к звуковоспринимающему - все остальные отделы анализаторы, 

начиная от волосковых клеток кортиевого органа и заканчивая нервными 

клетками слуховой области коры головного мозга» [Шапкова Л.В., 2004]. 

Далее в учебном пособии Шапкова Л.В. [2004] приводит данные о за-

болеваниях уха. К заболеваниям наружного уха относятся: 

1. «Атрезия наружного слухового прохода. При атрезии наружного 

слухового прохода понижение слуха носит характер поражения звукопрово-

дящего аппарата, страдает восприятие низких звуков; восприятие высоких 

тонов сохраняется, костная проводимость остается нормальной или даже 

улучшается. 

Лечение атрезии наружного слухового прохода может только в искус-

ственном  восстановлении просвета путем пластической операции». 

2. «Серная пробка. Причинами накапливания серы могут являться: 

1)повышенная функция серных желез; 2) узость и ненормальная изогнутость 

наружного слухового прохода, затрудняющие выведение серы наружу; 3) не-

нормальные химические свойства серы: повышенная вязкость, клейкость, 

способствующая прилипанию серы к стенкам слухового прохода». 

3. «Инородные тела. Пребывание инородного тела в ухе даже в тече-

нии нескольких дней не может причинить вреда, поэтому ребенка следует 

доставить врачу, а доврачебные мероприятия могут заключаться в следую-

щем: 1) умерщвление живых инородных тел путем впускания в ухо несколь-

ких капель теплого масла (в жидком виде); 2) при набухающих инородных 

телах (горох, фасоль) вливание в ухо теплого спирта, чтобы вызвать сморщи-

вание; 3) при ненабухающих (бусы, камешки, вишневые косточки и т.д.) 
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осторожное промывание теплой водой из спринцовки. При подозрении на 

наличие прободения барабанной перепонки промывание не производится». 

Главной опасностью, связанной прободением и разрывом барабанной 

перепонки является проникновение инфекции в барабанную полость при по-

следующем развитии гнойного воспалительного процесса в среднем ухе. 

К заболеваниям барабанной перепонки среднего уха относятся: 

1. «Катар среднего уха. Катар среднего уха наблюдается у детей до-

школьного и младшего школьного возраста. Основной причиной возникно-

вения заболевания являются аденоидные разращения в носоглотке». 

2. «Острое воспаление среднего уха (острый средний отит). Симпто-

мами являются боль в ухе, понижение слуха, повышение температуры». 

3. «Хроническое воспаление среднего уха (хронический средний отит). 

Переходу острого отита в хроническую форму способствует тяжесть инфек-

ции и общее ослабленное состояние организма. На поддержание воспали-

тельного процесса в среднем ухе влияют заболевание носа и носоглотки: 

хронический насморк, полипы и аденоидные разращения». 

В медицинской литературе описываются две формы хронического 

гнойного среднего отита. В первой форме воспаление наблюдается только на 

слизистой оболочке среднего уха без перехода на костные стенки барабанной 

полости. При этой форме не происходят осложнения. 

Во второй форме наоборот воспаление переходит на костные стенки 

барабанной полости после чего вызывается некроз костной ткани, разраста-

ются грануляции и полипы, сопровождающиеся гнойными выделениями с 

резким гнилостным запахом. 

Осложнения могут проявиться в следующих заболеваниях: 

 мастоидит;  

 воспаление ячеек сосцевидного отростка; 

 лабиринтит;  

 паралич лицевого нерва;  

 менингит - воспаление мозговых оболочек;  
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 абсцесс - нарыв мозга;  

 сепсис - заражение крови.  

4. Отосклероз  - это своеобразный процесс, который развивается в 

костной капсуле ушного лабиринта и заключается в разрастании костной 

ткани в области ниши овального окна. В процессе происходит разрастание 

пластинки стремечка, которое оказывается замурованной в овальном окне и 

становится неподвижной. Отосклероз – это заболевание среднего и внутрен-

него уха одновременно. 

К заболеваниям  внутреннего уха относятся: 

1. «Дефекты и повреждения внутреннего уха. К числу врожденных 

дефектов относятся аномалии развития внутреннего уха, имеющие различ-

ные формы. Наблюдались случаи полного отсутствия лабиринта или недо-

развитие его отдельных частей. В большинстве врожденных дефектов внут-

реннего уха отмечается недоразвитие кортиева органа, причем неразвившим-

ся оказывается именно специфический концевой аппарат слухового нерва- 

волосковые клетки». 

2. «Воспаление внутреннего уха (лабиринтит). Воспаление внутренне-

го уха возникает вследствие: 1) перехода воспалительного процесса из сред-

него уха; 2) распространения воспаления со стороны мозговых оболочек; 3) 

заноса инфекции током крови». 

Данное воспаление может повлиять на нарушение функции вестибу-

лярного анализатора, способствующего развитию у больного неуверенности 

в ходьбе или небольшому нарушению равновесия. 

К заболеваниям слухового нерва, проводящих путей и слуховых цен-

тров в головном мозге относятся: 

1. «Неврит слухового нерва. Данная группа включает заболевания 

ствола слухового нерва, поражения нервных клеток, входящих в состав спи-

рального нервного узла, а также некоторые патологические процессы в клет-

ках кортиевого органа. Интоксикация клеток спирального нервного узла 

происходит не только при отравлении химическими ядами, но и при воздей-
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ствии токсинов, циркулирующих в крови при многих заболеваниях (менин-

гит, тиф, скарлатина), в результате чего происходит гибель всех или части 

клеток спирального узла с последующим полным или частичным выпадени-

ем слуховой функции». 

При данном заболевании возможна гибель волокон слухового нерва, 

влияющая на полную или частичную потерю слуха. 

2. «Шумовые поражения. При длительном воздействии шума развива-

ются дегенеративные изменения в волосковых клетках кортиева органа, рас-

пространяющиеся на нервные волокна и на клетки спирального нервного уз-

ла». 

3. «Воздушная контузия. Действие взрывной волны обычно сочетается 

с влиянием сильного звукового раздражения. В результате одновременного 

действия этих факторов могут возникать патологические изменения во всех 

отделах слухового анализатора. Наблюдаются разрывы барабанной перепон-

ки, кровоизлияния в среднем и внутреннем ухе, смещение и разрушение кле-

ток кортиева органа. Итогом является стойкое повреждение слуховой функ-

ции». 

4. «Функциональные нарушения слуха - временные расстройства слухо-

вой функции, сочетающиеся иногда с нарушениями речи. К числу функцио-

нальных нарушений слуха относится истерическая глухота, развивающаяся у 

людей со слабой нервной системой под влиянием сильных раздражителей 

(испуг, страх). Случаи истерической глухоты наблюдаются чаще у детей». 

1.2. Акробатические упражнения как средство развития  

координационных способностей в адаптивном физическом воспитании 

детей младшего школьного возраста 

Сегодня ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что движение со-

ставляет фундамент развития глухого ребенка, важнейшую часть любого ви-

да его деятельности и многих психических процессов. Двигательная актив-

ность - одно из основных, генетически обусловленных биологических по-
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требностей глухого школьника, обретающая свою особую ценность в свете 

недоразвития других его анализаторов, в особенности слухового и речевого. 

Двигательная функция при этом является фактором сохранения постоянства 

внутренней среды, обеспечивающая быструю адаптацию организма не слы-

шащего школьника к различным изменениям условий его существования 

[Алямовская В.Г., 1998; Алябьева Е.А., 2003]. С помощью мышечной работы, 

ребенок как расходует, так и накапливает энергию, это дает ему возможность 

физическому развитию, физической подготовленности, интеллектуальному и 

умственному развитию. 

Без физического воспитания просто невозможно полноценное воспита-

ние детей, которые имеют нарушения слуха, так как оно обеспечивает не 

только необходимым уровнем физической подготовленности и развития, но и 

направлено на коррекцию отклонений различных сфер жизнедеятельности не 

слышащего ребёнка. Именно посредством движения у глухих детей младше-

го школьного возраста закладываются наиболее благоприятные условия для 

формирования физиологической основы всех будущих физических кондиций 

[Асмолов А.Г., 1995; Астафьева В.М., 2000]. 

Кроме того, установлено положительное влияние двигательной актив-

ности не только на развитие физических качеств глухих детей, но и на фор-

мирование структурных единиц психики. К ней относится память (моторная, 

зрительная); воображение (творческое, воссоздающее, оригинальность реше-

ния различных задач); восприятие (степень развития наблюдательности, объ-

ема и адекватности воспроизведения); наглядно-образное и логическое мыш-

ление (способность анализу, сравнения и обобщения); произвольное внима-

ние (свойства переключения, распределения, устойчивость). Все это является 

важнейшими особенностями двигательной активности и личностного разви-

тия ребенка, имеющего нарушение слуха [Каданцева Г.А., 1997; Карабанова 

О.Л., 1997; Кумарина Г.Ф., 2001]. 

В настоящее время современная коррекционная школа ставит педагогу 

адаптивного физического воспитания такие задачи, которые направлены на 
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формирование у ребенка необходимых двигательных умений и навыков, а 

также на развитие личности ребенка, способного участвовать в творческой 

деятельности, саморазвиваться и самосовершенствоваться [Е.М. Мастюкова, 

1997; Медведева Е.А., и др. 2001]. 

С.П. Евсеев [2007] определяет адаптивную физическую культуру, как 

«вид (область) физической культуры человека с отклонениями в состоянии 

здоровья, включая инвалида, и общества. Это деятельность и её социально и 

индивидуально значимые результаты по созданию всесторонней готовности 

человека  с отклонениями в состоянии здоровья, включая инвалида, к жизни; 

оптимизации его состояния и развития в процессе комплексной реабилита-

ции и социальной интеграции; это специфический процесс и результат чело-

веческой деятельности, а также средства и способы совершенствования и 

гармонизации всех сторон и свойств индивида с отклонениями в состоянии 

здоровья (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетиче-

ских и др.) с помощью физических упражнений, естественно-средовых и ги-

гиенических факторов». 

«Адаптивное физическое воспитание - компонент (вид) адаптивной фи-

зической культуры, удовлетворяющий потребности индивида с отклонения-

ми в состоянии здоровья в его подготовке к жизни, бытовой и трудовой дея-

тельности; в формировании положительного и активного отношения к адап-

тивной физической культуре» [Евсеев С.П., 2007]. 

С.П. Евсеев [2007] отмечает, что в процессе занятий адаптивным физи-

ческим воспитанием у людей, имеющих нарушения в состоянии здоровья 

происходит формирование комплекса специальных знаний, жизненно и про-

фессионально необходимых сенсорно-перцептивных и двигательных умений 

и навыков. Также происходит развитие основных физических и психических 

качеств; повышение функциональных возможностей различных органов и 

систем организма; развитие, сохранение и использование в новом качестве 

оставшиеся в наличии телесно-двигательных характеристик. 
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Адаптивное физическое воспитание должно начинаться уже тогда, ко-

гда было обнаружено то или иное заболевание связанное с патологическими 

отклонениями ребенка. В процессе адаптивного физического воспитания 

важно решать коррекционные задачи, связанные с исправлением основного 

дефекта, сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений. Важно также 

решать компенсаторные задачи для осуществления жизнедеятельности чело-

века, если  коррекция уже не возможна, и, конечно же, профилактические за-

дачи [Загорянская М.Е., Румянцева М.Г., 2008]. 

Адаптивное физическое воспитание предполагает решение задач при 

так называемых межпредметных связей, когда в процессе занятий физиче-

скими упражнениями происходит освоение не только двигательных действий 

и понятий, но и также умственных и сенсорно-перцептивных. Данный про-

цесс способствует умственному, нравственному, эстетическому, трудовому и 

другим видам воспитания. 

Основным средством адаптивного физического воспитания являются 

физические упражнения. Физическое упражнение может быть конкретным 

двигательным действием, но и может выступать в качестве в виде процесса 

многократного повторения. В содержание физических упражнений физиоло-

гические, психологические, биомеханические процессы, которые происходят 

в организме человека под воздействием выполнения физических упражне-

ний. Физические упражнения решают также оздоровительные, воспитатель-

ные и образовательные задачи [Холодов Ж.К., Кузнецов B.C., 2016]. 

Главным образом, с помощью физических упражнений можно целена-

правленно решать задачи воспитания физических качеств человека, а также  

улучшать его физическое развитие и физическую подготовленность, а это, в 

свою очередь, позволит улучшить и показатели здоровья.  

В учебной литературе [Холодов Ж.К., Кузнецов B.C., 2016] физические 

упражнения классифицируются по следующим признакам: исторически сло-

жившихся систем физического воспитания; анатомическому; преимуществен-

ной направленности на воспитание физических качеств; биомеханической 
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структуры движения; физиологических зон мощности; спортивной специали-

зации. 

Если учесть, что в большей своей части у слабослышащих и глухих де-

тей наблюдается нарушение координационных способностей, то следует при 

работе с данной категорией детей строить свои занятия по адаптивному фи-

зическому воспитанию таким образом, чтобы наряду с развитием всех двига-

тельных качеств большое внимание обращать и на развитие координацион-

ных способностей.   

В учебной литературе [Холодов Ж.К., Кузнецов B.C., 2016] координаци-

онные способности определяются способностью решать сложные и возни-

кающие неожиданно двигательные задачи быстро, точно, целесообразно, 

экономно и находчиво. Координационные способности  делятся на три 

группы. К первой группе относятся способности, которые точно соиз-

меряют и регулируют пространственные, временные, а также динамиче-

ские параметры движений. Ко второй группе относятся способности, 

направленные на поддержание статической позы и динамического рав-

новесия. К третьей группе относятся такие способности, при которых 

двигательное действие выполняется не сковано, то есть без лишнего мы-

шечного напряжения. 

Сарсекеев Г.М. [1994] в своей исследовательской работе обращает вни-

мание, что от развития координационных способностей ребенка будет зави-

сеть, как быстро он сможет овладеть новыми двигательными действиями. 

При освоении новых форм движений ребенок расширяет не только свой дви-

гательный опыт, но и повышает свои функциональные системы организма, 

познает окружающий мир и самого себя. Поэтому очень важно своевременно 

изучать и развивать координационные способности у детей. 

В своей работе В.И.Лях [2006] отмечает для чего необходимо раз-

вивать координационные способности у детей школьного возраста в 

учебном процессе физического воспитания. Он, прежде всего, отмечает 

что: во-первых, координационные способности являются успешными 
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предпосылками при овладении новым двигательным действиям; во-

вторых, их развитие готовит к различным сферам жизнедеятельности; в-

третьих, дети начинают более экономно расходовать физические (энер-

гетические) способности (силу, быстроту, выносливость); в-четвертых, 

способствуют выполнению самых разнообразных упражнений; в-пятых, 

увеличивают заинтересованность детей к занятиям физической культу-

рой и спортом. 

В.И.Лях [1998] говорит также о том, что в процессе физического вос-

питания при работе с детьми необходимо в первую очередь развивать следу-

ющие координационные способности: кинестетическое дифференцирование, 

ритм, реакцию, равновесие, ориентирование в пространстве. При развитии ко-

ординационных способностей необходимо использовать метод вариативного 

выполнения упражнения. В.И.Лях [1998] считает, что задачами, направлен-

ными на развитие координационных способностей у детей начальных клас-

сов, являются овладение выше названными координационными способностя-

ми, чтобы создать необходимую широкую базу для обучения новых двигатель-

ных умений и навыков. Автор в продолжении отмечает, насколько важно ре-

шать вопросы одновременного развития координационных способностей во 

взаимосвязи с техническим и тактическим обучением, так как при этом про-

исходит обеспечение необходимого соединения развития координационных 

способностей с другими двигательными качествами, а именно быстротой, си-

лой, гибкостью и выносливостью. 

Важной задачей перед учителем по адаптивному физическому воспи-

танию ставится, прежде всего, подбор средств и методов, направленных на 

развитие координационных способностей.  

Изучение литературы позволило прийти к выводу, что одним из 

средств целенаправленного развития координационных способностей явля-

ются акробатические упражнения. 

Если рассмотреть такой вид спорта, как спортивная акробатика, то он 
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является одним из спортивных видов гимнастики и в свою очередь объединя-

ет самые разнообразные группы физических упражнений [Земсков Е.А., 

2008; Журавин М.Л., Меньшиков Н.К., 2009; Баршай В.М., 2011; Абушинов 

С.Б., Кальдинов А.П., 2012; Поваляева Г.В., 2012; Анцыперов В.В.,  

Широбакина Е.А., 2013; Петров П.К., 2014 и др.]. Слово «акробатика» пере-

водится с греческого и означает «хожу на цыпочках, лезу вверх». По истори-

ческим сведениям, в древности акробатами называли людей, которые были 

сильными, ловкими и в совершенстве владели своим телом. 

Дети, которые регулярно занимаются акробатикой, отличаются от сво-

их сверстников равномерным развитием мускулатуры. У них также наблюда-

ется красивая выправка и осанка. Акробатические упражнения способствуют 

развитию мускулатуры плечевого пояса, грудной клетки, верхних нижних 

конечностей. При этом известно, что хорошее развитие мышечной системы 

способствует выполнению работы большой мощности и поддерживает рабо-

ту систем организма, а именно сердечнососудистую, дыхательную, пищева-

рительную и другие. 

Большая роль спортивной акробатики заключается, как раз в том, что 

она направлена на совершенствование согласования действий различных 

звеньев двигательного аппарата, то есть на развитие координационных спо-

собностей. 

Акробатические упражнения используются во всех видах спорта. Они 

являются важными средствами в подготовке единоборцев, гимнастов, фигу-

ристов, прыгунов в воду, батутистов и многих других. Акробатические 

упражнения используются в качестве прикладных упражнений при подготов-

ке к разным профессиям (монтажники, летчики, альпинисты, каскадеры, 

космонавты и др. профессий). Важную роль играют акробатические упраж-

нения в бытовой деятельности человека. 

Также, анализируя школьные рабочие программы физического воспи-

тания общеобразовательных школ и специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждений [Белов В.Н., Кувшинов В.С., Мозговой В.М., 2006; 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/sportivnaya_akrobatika/


 21 

Коровин К.Г. и др., 2006; Хайрутдинов Р.Р., 2013, Мамедов К.Р., 2014 и др.], 

мы видим обязательное использование акробатических упражнений, как для 

детей начальных классов, так и детей средних и старших классов. Тем не ме-

нее, многие специалисты отмечают, что особенно большую роль играют ак-

робатические упражнения при использовании их в возрасте детей 6-10 лет. 

Именно этот возраст является сензитивным периодом для развития двига-

тельных способностей [Сарсекеев Г.М., 1994; Лях В.И, 1998; Матвеев Л.П., 

2008; Холодов Ж.К., Кузнецов B.C., 2016]. 

Акробатические упражнения разносторонне влияют на организм зани-

мающихся. С их помощью совершенствуются ловкость, сила мышц, быстро-

та и точность движений, ориентировка в пространстве и чувство равновесия, 

то есть являются прекрасным средством для тренировки вестибулярного ап-

парата. Акробатические упражнения разнообразны, эмоциональны, не тре-

буют специального оборудования.  

 Приобретенные двигательные навыки в процессе занятий акробатиче-

скими упражнениями могут использоваться в самых разных спортивных и 

жизненных ситуациях. Акробатические упражнения являются средством ос-

новной гимнастики, которые используются при работе с детьми школьного 

возраста и при массовых гимнастических выступлениях во время празднич-

ных спортивных выступлениях [Журавин М.Л., Меньшиков Н.К., 2009;  

Баршай В.М., 2011; Поваляева Г.В., 2012; Анцыперов В.В., Широбакина Е.А., 

2013; Петров П.К., 2014 и др.].  

При проведении занятий акробатическими упражнениями используется 

не сложное оборудование. В связи с тем, существует зависимость от акроба-

тической подготовки спортсменов и спортивного мастерства во многих видах 

спорта, где необходимо проявление ловкости, смелости, решительности, ори-

ентировки в пространстве, вестибулярной устойчивости, навыков самостра-

ховки, то активно используются средства акробатики при подготовке 

спортсменов различных спортивных специализаций. 

Акробатические упражнения делятся на три группы:  
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I группа – прыжки.  

II группа –  балансирование,  

III группа – бросковые упражнения.  

В группу акробатических прыжков входят прыжковые упражнения, 

имеющие частичное или полное вращение тела. Такие прыжки называются 

опорными и безопорными переворотами. К акробатическим прыжкам отно-

сятся: 

1) перекаты - упражнения, которые характеризуются вращением дви-

жения тела при последовательном касании опоры, не переворачиваясь через 

голову. Перекаты бывают вперед, назад, в стороны. Они выполняются в 

группировке в положении согнувшись и прогнувшись. Перекаты часто при-

меняются качестве самостоятельных упражнений, но могут быть и в качестве 

подготовительных упражнений, если изучается более сложные упражнения. 

Они также могут использоваться в вольных упражнениях в качестве связую-

щего элемента разных соединений.  

2) кувырки – это вращательное движение тела при последовательном 

касании опоры и переворачивания через голову. Кувырки выполняются в 

группировке вперед, назад, в сторону, с прыжком, с разбега. Они выполня-

ются, согнувшись и прогнувшись.  

3) перевороты. Они представляют вращательное движение тела при 

полном переворачивании с промежуточной опорой. К разновидностям пере-

воротов относятся: 1) перевороты вперед, назад, с разбега, с места, имеющие 

фазу полета; 2) переворот вперед, назад и в стороны в виде «колеса» при по-

следовательной опоре каждой руки и ноги без фазы полета; 3) перекидки, 

выполняющиеся вперед и назад из разных исходных и конечных положений. 

Они выполняются медленно при равномерном вращении тела с одновремен-

ной опорой рукой, руками и без фазы полета.  

4) полуперевороты вперед и назад прыжком с одной части тела на дру-

гую. В отличие от переворотов полуперевороты не содержат полного враща-

тельного движения.  
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5) Сальто - сложное акробатическое упражнение, которое выполняется 

в виде безопорного вращения в воздухе вперед, назад или в сторону с пол-

ным переворачиванием через голову. Сальто может выполняться с поворота-

ми (полпируэт, пируэт, двойной пируэт, твист).  

Во вторую группу балансирование входят акробатические упражнения, 

которые выполняются при сохранении собственного равновесия, а также 

уравновешивания одного или нескольких партнеров. К упражнениям в ба-

лансировании относятся: одиночные упражнения  (стойки, мосты и шпагаты); 

парные упражнения, когда нижний партнер сохраняет собственное равнове-

сие в различных положениях, но также уравновешивает  и верхнего партнера; 

групповые упражнения (пирамиды в тройках, в четверках и т.д.);  

В третью группу бросковых упражнений относятся броски и ловля 

одного партнера другим или несколькими партнерами. 

Изучение программы физического воспитания в общеобразовательных 

школах начальных классов [Хайрутдинов Р.Р., 2013, Мамедов К.Р., 2014 и 

др.] позволило определить, что в первом классе используются такие упраж-

нения как группировка, перекаты в группировке из исходного положения ле-

жа на спине; во втором классе изучается кувырок вперёд, стойка на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперед в упор присев, перекат в сторону (кувырок в 

сторону); в третьем классе изучаются перекаты в группировке с последую-

щей опорой руками за головой, 2-3 кувырка вперед, стойка на лопатках, из 

положения лежа на спине «мост»; в четвертом классе изучается кувырок 

назад с последующим перекатом в стойку на лопатках, а также «мост» с ис-

пользованием страховки и самостоятельно. 

Анализ литературы позволил выяснить о наиболее эффективных мето-

дах, используемых в обучении акробатическим и гимнастическим упражне-

ниям. К таким методам и методическим приёмам относятся метод разучива-

ния в целом и по частям, срочной информации о кинематических характери-

стиках движений, использование различных технических средств обучения, 

создание облегченных условий [Сарсекеев Г.М., 1994]. 



 24 

В программах специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждениях также по адаптивному физическому воспитанию также включено 

изучение акробатических упражнений [Белов В.Н., Кувшинов В.С., Мозговой 

В.М., 2006; Коровин К.Г. и др., 2006]. Однако мы не встретили эксперимен-

тальные исследования, которые бы характеризовали эффективность влияния 

акробатических упражнений на развитие двигательных качеств, в частности, 

координационных способностей у детей младшего школьного возраста с 

нарушениями слуха. 

Таким образом, обобщение литературных данных позволяет прийти к 

заключению о важности изучения вопросов, характеризующих влияние ис-

пользования акробатических упражнений в педагогическом процессе адап-

тивного физического воспитания детей младшего школьного возраста, име-

ющих нарушения слуха.     
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ГЛАВА 2.  ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Задачи исследования 

До начала проведения исследовательской работы были поставлены 

следующие задачи: 

1. Выявить уровень развития координационных способностей у сла-

бослышащих мальчиков 8-10 лет до педагогического эксперимента. 

2. Определить влияние акробатических упражнений на уровень разви-

тия координационных способностей слабослышащих мальчиков. 

2.2. Методы исследования 

Для проведения исследовательской работы были подобраны следую-

щие методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Тестирование координационных способностей. 

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы позволил изучить взаимо-

связь вестибулярного и слухового анализатора, изучить причины нарушения 

слуха у детей. С помощью методической литературы были изучены про-

граммы физического воспитания в общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях. Это дало возможность уви-

деть, какие акробатические упражнения изучаются в педагогическом процес-

се адаптивного физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Всего было проанализировано 43 литературных источника. 

Педагогические наблюдения проводили в ходе проведения всего ис-

следования. Оно было необходимо для уточнения содержания практических 

занятий по адаптивному физическому воспитанию при широком использова-

нии акробатических упражнений. 
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Тестирование координационных способностей. Использовали тесты 

для определения уровня развития координационных способностей [В.И. Лях, 

1998, 2000, 2006]: 

Тест 1. «Челночный бег 3х10м». 

Перед проведением теста отмерили в спортивном зале отрезок 10 мет-

ров и обозначили линию старта и финиша. На эти линии положили по одно-

му набивному мячу (вес 2 кг). По команде «на Старт!» (красный флажок впе-

ред-книзу) испытуемый подходит к линии старта, по команде «внимание!» 

(красный флажок вверх) выполняет высокий старт и по команде «Марш!» 

(отмашка флажка вниз) начинает бежать. Испытуемый пробегает три отрезка 

по 10 метров, оббегая набивной мяч. Учитывается время (в секундах) пересе-

чения финишной линии.  

Тест 2. Разность времени челночного бега (3x10 м) и времени бега 

на 30 м с высокого старта. Использовался для определения относительного 

показателя координационных способностей в циклических локомоциях.  

Тест 3. Прыжок в длину с места на половину расстояния от макси-

мального результата. Проводили с целью оценки точности дифференциро-

вания пространственных ощущений. 

Сначала испытуемый выполнял прыжок в длину с места в полную силу. 

Второй прыжок испытуемый должен был выполнить в половину прыжка от 

первого максимального прыжка. Таких попыток давалось три. Высчитывался 

средний показатель трех попыток прыжка в половину от первой максималь-

ной попытки.  Результат фиксировался с помощью сантиметровой ленты. 

Тест 4. Воспроизведение точности усилия 50% от максимального 

результата становой силы. Тест применялся для определения способности 

воспроизведения силовых параметров. 

Предварительно испытуемые выполняли тест на определение становой 

силы. Давалось 2 попытки для определения максимального результата. В 

итоге учитывали лучший результат становой силы. Далее нужно было вос-

произвести 50% от максимальной становой силы. Испытуемый выполнял 
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данный 3 раза. Математически высчитывали сумму отклонений трех попыток 

в кг и находили среднее арифметическое. 

Тест 5. Сомкнутая стойка на носках. Тест проводился для определе-

ния способности к статическому равновесию. 

Испытуемому надо было выполнить исходное положение «сомкнутая 

стойка на носках, руки вверх наружу». Как только давалась команда с помо-

щью красного флажка, испытуемый закрывал глаза. Испытуемым давалась 

возможность выполнить три попытки. Учитывалось время удержания данно-

го статического упражнения в секундах. 

Тест 6. Перешагивание гимнастической палки. Тест проводился, 

чтобы определить способность согласованности движений. 

Испытуемый принимал исходное положение «стойка, гимнастическая 

палка внизу, широкий хват». По команде «Марш!» и отмашке красного 

флажка испытуемый начинал перешагивать через гимнастическую палку ле-

вой ногой вперед, затем назад, затем он перешагивал правой ногой вперёд и 

назад. Это считалось 1 циклом. Таких циклов нужно было выполнить пять 

раз без остановки, не выпуская палку из рук. Результатом было время, затра-

ченное на выполнение теста в секундах. Испытуемым разрешалось выпол-

нить три попытки. Учитывалась лучшая попытка. 

Тест  7. «Упор присев – упор лёжа – упор присев – основная стой-

ка». Определяется способность к согласованию движений.  

Тест выполняется испытуемым из исходного положения «основная 

стойка». По команде «Марш!» и отмашке красного флажка испытуемый 

начинал на время выполнять задание «упор присев – упор лёжа – упор присев 

– основная стойка». Выполнение всей комбинации приравнивается 1 баллу, а 

одно движение = 0,25 балла. Результатом является сумма баллов, которая 

складывается по количеству выполненных циклов в течении 10 сек. Разреша-

лось выполнить 2 попытки. 

Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент прово-

дился для определения влияния акробатических упражнений на развитие ко-
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ординационных способностей у мальчиков 8-10 лет, имеющих нарушение 

слуха.  В педагогическом эксперименте приняли участие 18 мальчиков: 9 

мальчиков входили в экспериментальную группу и 9 мальчиков, соответ-

ственно, в контрольную группу.  

Контрольная группа занималась по стандартной программе адаптивно-

го физического воспитания. В содержание программы экспериментальной 

группы на каждом практическом занятия вне зависимости от учебного разде-

ла использовали не сложные акробатические упражнения.  

Методы математической статистики. При подборе методов матема-

тической статистики использовали рекомендации, составленные в научно-

методической литературе [Железняк Ю.Д., Петров П.К., 2008]. 

С помощью методов математической статистики обрабатывали резуль-

таты тестирования координационных способностей мальчиков 8-10 лет, 

имеющих нарушение слуха. Используя специальную компьютерную про-

грамму STAT, определяли следующие величины: М – среднее арифметиче-

ское;  - квадратическое отклонение; m – ошибку среднего арифметического. 

Оценка достоверности различий изучаемых показателей осуществлялась по t 

- критерию Стьюдента. Результаты обработки материала заносили в специ-

ально подготовленные протоколы.  

2.3. Организация исследования 

Исследование было организовано в три этапа в период с мая 2015 по 

май 2016 года на базе государственного бюджетного специального (коррек-

ционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) об-

щеобразовательная школа-интернат № 5 г.о. Тольятти. 

На первом этапе исследования в мае-сентябре 2015 года изучали во-

просы, касающиеся взаимосвязи вестибулярного и слухового анализатора, 

причины нарушения слуха у детей, а также  программы физического воспи-

тания в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждениях. Все это способствовало увидеть значение использования 
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акробатические упражнений в педагогическом процессе адаптивного физиче-

ского воспитания, поставить проблему исследовательской работы, наметить 

цель и задачи исследовательской работы, подобрать методы исследовать, по-

ставить гипотезу в работе.  На этом же этапе определили экспериментальную 

и контрольную группу. Предварительно провели тестирование координаци-

онных способностей среди мальчиков 8-10 лет ЭГ и КГ, имеющими наруше-

ние слуха.    

На втором этапе исследования (октябрь 2015 г. - апрель 2016 г.) про-

водился педагогический эксперимент. В содержание педагогического процес-

са адаптивного физического воспитания экспериментальной группы включи-

ли обязательное использование акробатических упражнений вне зависимости 

от раздела учебной программы. По окончанию педагогического эксперимента  

проводилось повторное тестирование координационных способностей. 

На третьем этапе исследования (апрель-май 2016 г.) проводили мате-

матическую обработку результатов. Делали сравнительную характеристику 

развития координационных способностей у мальчиков экспериментальной и 

контрольной группы до и после педагогического эксперимента. Составляли 

выводы, практические рекомендации и непосредственно оформляли бака-

лаврскую работу. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Обоснование использования акробатических упражнений  

в адаптивном физическом воспитании  

мальчиков 8-10 лет с нарушениями слуха  

Акробатические упражнения привлекательны детям своей доступно-

стью. Они достаточно разнообразны (прыжковые, парные, групповые), по-

этому могут заниматься дети с различными физическими данными. Акроба-

тические упражнения направлены для развития силы, ловкости, гибкости, 

быстроты реакции, ориентировки в пространстве, совершенствования вести-

булярного аппарата, укрепления мышц и связок суставов (голеностопного, 

плечевого, тазобедренного и лучезапястного). Занятия с использованием ак-

робатических упражнений разносторонне влияют на организм детей.  

В программе по адаптивному физическому воспитанию недоста-

точно уделяется много времени на использование акробатических упраж-

нений. Мы же считаем, что на акробатические упражнения необходимо 

уделять больше времени, так как уже выше было сказано, что они 

направлены на развитие двигательных качеств, особенно, на развитие ко-

ординационных способностей. В младшем школьном возрасте особо 

важно развивать координационные способности. Учитывая, что у детей с 

нарушениями слуха чаще встречаются нарушения в координационной 

сфере ребёнка, поэтому для них особо важно использовать в процессе 

адаптивного физического воспитания акробатические упражнения.  

При первоначальном  использовании акробатических упражнений 

применялись наиболее простые: перекаты, кувырки вперед и назад, по-

лушпагаты, шпагаты, мосты, равновесия, стойка на лопатках. По мере 

разучивания упражнений соединяли их вместе. Например, выполняли 

следующие соединения акробатических упражнений:  

1) «о.с. - упор присев - перекат назад – стойка на лопатках – перекат 

вперёд – упор присев»; 
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2) «о.с. - упор присев - перекат назад – лечь на спину – мостик – по-

ворот через право – упор присев – о.с.»;  

3) «о.с. - равновесие «ласточка» стоя на правой (или левой) ноге – 

о.с. - упор присев – кувырок вперёд – упор присев – прыжок вверх – 

о.с.»; 

4) «о.с. - равновесие «ласточка» стоя на правой (или левой) ноге – 

о.с. - упор присев – кувырок вперёд – кувырок назад - упор присев – 

прыжок вверх с поворотом с прыжком на 180°– о.с.»; 

5) «о.с. - равновесие «ласточка» стоя на правой (или левой) ноге – 

о.с. - упор присев – кувырок вперёд – кувырок назад - упор присев – 

прыжок вверх с поворотом с прыжком на 180°– о.с.»; 

6) «о.с. - равновесие «ласточка» стоя на правой (или левой) ноге – 

о.с. - упор присев – стойка на голове согнув ноги – упор присев – два ку-

вырка вперёд – кувырок назад - упор присев – прыжок вверх с поворотом 

на 360°– о.с.»; 

7) «о.с. – поворот с прыжком на 360°– шаг правой кувырок вперёд - 

упор присев – кувырок вперёд - стойка на голове – кувырок назад - упор 

присев – о.с.»; 

8) «о.с. – прыжок вверх с поворотом на 360° – шаг правой равнове-

сие – упор присев – стойка на голове – упор присев – стойка на левой 

правая вперёд на носок – переворот боком – стойка ноги врозь боком – 

руки в стороны – поворот налево приставить правую ногу к левой – ку-

вырок вперёд с прыжка – упор присев – кувырок вперёд – сед с наклоном 

– перекат назад стойка на лопатках – перекат вперёд упор присев - кувы-

рок назад - упор присев – прыжок вверх с поворотом на 360°– о.с.». 

Выполняли и другие разные акробатические упражнения и соеди-

нения из акробатических упражнений (Приложение 2). 

Урок адаптивного физического воспитания состоял из трёх частей 
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(подготовительной, основной, заключительной). Целью подготовитель-

ной части урока было подготовить организм для возможности выполне-

ния упражнений в основной части урока. Целью основной части урока 

было разучивание и совершенствование упражнений (в том числе акро-

батических). Целью заключительной части урока было восстановление 

организма после физических нагрузок. 

Разучивание акробатических упражнений на уроках проходило фрон-

тальным методом. Учащиеся становились перед гимнастическими матами и 

выполняли задания строго по сигналу преподавателя. Фронтальный метод 

при разучивании и выполнения акробатических упражнений способствовал 

повышению моторной плотности урока. Если по плану уроков адаптивного 

физического воспитания шёл раздел гимнастики с элементами акробатики, то 

в среднем на акробатические упражнения отводилось 15-20 мин. За это время 

выполняли от 5 до 8 упражнений с повторением  каждого по 4-8 раз. Если же 

раздел по программе был другой, например, «Подвижные игры», «легкая ат-

летика», «общая физическая подготовка» и др., то старались также на этих 

уроках от 3 до 5 минут использовать акробатические упражнения ранее изу-

ченные для развития координационных способностей у детей. 

Разучивание акробатических упражнений проходило с помощью мето-

дов разучивания по частям (расчлененно-конструктивный метод) и в це-

лом. Для совершенствования техники выполнения акробатических упражне-

ний использовали целостный  метод, а также многократное повторение эле-

мента без изменения структуры и прилагаемых усилий; варьированный ме-

тод усилий и скорости в различных подходах (прыжки с места, подскок, раз-

бег). 

Уроки с использованием акробатических упражнений были целе-

направленны для развития координационных способностей.   

Подбирая средства (координационные упражнения), направленные 

на развитие координационных способностей мы руководствовались ре-
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комендациям таких специалистов, как Сарсекеева Г.М.[1994], Матвеева 

Л.П. [2003,2008], Ляха В.И. [2000, 2006], Губы В.П. [2003], Муравьева В.А. 

[2004], Демченко Е.В. [2012] и др.  

Средствами развития координационных способностей у детей  

младшего школьного возраста были разнообразные упражнения (двига-

тельные действия), связанные с преодолением координационных труд-

ностей. При этом детям нужно было выполнять эти упражнения пра-

вильно, быстро, рационально с проявлением находчивости, если эти 

упражнения или двигательные действия требовалось выполнять в раз-

личных иногда даже нестандартных условиях. На уроках использовали 

новые и необычные упражнения, или же для привычных упражнений 

изменяли условие их выполнения. 

Для развития координационных способностей подбирали средства 

для развития воспроизведения мышечных усилий, согласования движе-

ний, вестибулярной устойчивости, статического равновесия, ориенти-

рования в пространстве и других (Приложение 1). 

Акробатические упражнения включали не только в основную часть 

урока, но и по необходимости в подготовительную и заключительную 

части урока. 

В уроке использовали общеподготовительные упражнения, реко-

мендованные школьной программой по адаптивному физическому вос-

питанию. Среди них были такие упражнения, как общеразвивающие без 

предметов и с предметами; упражнения с преимущественной направлен-

ностью на отдельные психофизиологические функции (повышение чув-

ства пространства, времени, степени развиваемых мышечных усилий), 

способствующих улучшению двигательной памяти и мышления  

[Сарсекеев Г.М., 1994; Матвеев Л.П., 2003, 2008; Лях В.И., 2000, 2006 

и др.]. 

Специально-подготовительными координационными упражнения-

ми на уроке были новые подводящие упражнения для вариативного ис-
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полнения любого акробатического упражнения с изменением его ис-

ходного и конечного положения. Применялось выполнение этих упраж-

нений, как в облегченных условиях, но также в изменённых и даже 

усложненных условиях. Старались в процессе овладения новыми двига-

тельными действиями разнообразить, создавая более сложные формы 

координационных движений. 

Так как в младшем школьном возрасте ещё небольшой запас жиз-

ненно важных умений и навыков, то основным методом развития коор-

динационных способностей использовался метод строго регламентиро-

ванного варьирования [Лях В.И., 2000, 2006]. Также большим успехом 

у детей пользовались такие методы, как игровой и соревновательный. 

Они комплексно влияли на развитие и совершенствование самых разно-

образных психомоторных (координационных) способностей. Для разви-

тия координационных способностей в урочном процессе использовали 

комбинированные упражнения и эстафеты, подвижные и спортивные 

игры, которые одновременно воздействовали на разные виды координа-

ционных способностей. 

 

3.2. Определение влияния акробатических упражнений на  

уровень развития координационных способностей  

слабослышащих мальчиков 8-10 лет 

Для решения первой задачи исследовательской работы до педагогиче-

ского эксперимента проводилось тестирование у мальчиков эксперименталь-

ной группы и контрольной группы, чтобы определить их уровень развития 

координационных способностей.  

В таблице 1 представлены средние результаты уровня развития коор-

динационных способностей слабослышащих мальчиков 8-10 лет эксперимен-

тальной группы и контрольной группы до проведения педагогического экс-

перимента. Они были получены с помощью метода математической стати-

стики. 
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Таблица 1. 

Средние показатели координационных способностей слабослышащих 

мальчиков 8-10 лет экспериментальной группы (ЭГ) и 

контрольной группы (КГ) до педагогического эксперимента  

 

№ 

п/п 
Показатели 

ЭГ КГ 
Раз-

ница в 

ед. 

Р – до-

стовер-

ность 

различия 
М σ М σ 

1.  
«Челночный бег 3х10м», 

сек 
10,14 0,32 10,12 0,29 0,02 >0,05 

2.  

Разность времени чел-

ночного бега (3x10 м) и 

времени бега на 30 м с 

высокого старта, сек 

4,12 0,35 4,09 0,47 0,03 >0,05 

3.  

Прыжок в длину с места 

на половину расстояния 

от максимального ре-

зультата, см 

9,27 3,04 9,15 2,78 0,12 >0,05 

4.  

Воспроизведение точно-

сти усилия 50% от мак-

симального результата 

становой силы, кг 

5,59 1,83 5,71 1,69 0,12 >0,05 

5.  
Сомкнутая стойка на 

носках, сек 
7,53 2,24 7,33 2,15 0,2 >0,05 

6.  
Перешагивание гимна-

стической палки, сек 
17,61 3,11 18,02 2,82 0,41 >0,05 

7.  

«Упор присев – упор 

лёжа – упор присев – ос-

новная стойка», баллы 

5,06 0,48 5,02 0,54 0,04 >0,05 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – среднее квадратическое 

отклонение 

 

Сравнение полученных данных при тестировании координационных 

способностей выявляет лишь незначительные различия между средними по-

казателями экспериментальной группы и контрольной группы: 



 36 

 по тесту «Челночный бег 3х10м» - 0,02 сек. (р>0,05) в пользу КГ; 

 по тесту «Разность времени челночного бега (3x10 м) и времени бе-

га на 30 м с высокого старта» - 0,03 сек (р>0,05) в пользу КГ; 

 по тесту «Прыжок в длину с места на половину расстояния от мак-

симального результата» - 0,12 см (р>0,05) в пользу КГ; 

 по тесту «Воспроизведение точности усилия 50% от максимального 

результата становой силы» - 0,12 см (р>0,05) в пользу ЭГ; 

 по тесту «Сомкнутая стойка на носках» - 0,2 сек (р>0,05) в пользу 

ЭГ; 

 по тесту «Перешагивание гимнастической палки» - 0,41 сек (р>0,05) 

в пользу ЭГ; 

 по тесту «Упор присев – упор лёжа – упор присев – основная стой-

ка» - 0,04 сек (р>0,05) в пользу ЭГ. 

Таким образом, мы не выявили достоверных различий по уровню раз-

вития координационных способностей между мальчиками ЭГ и КГ до про-

ведения педагогического эксперимента, что означает о равнозначно подо-

бранных  группах по исследуемым показателям. 

Далее проводился педагогический эксперимент, чтобы определить вли-

яние акробатических упражнений на развитие координационных способно-

стей у мальчиков 8-10 лет, имеющих нарушение слуха.  9 мальчиков кон-

трольной группы занимались по стандартной программе адаптивного физи-

ческого воспитания. В содержание программы экспериментальной группы на 

каждом практическом занятия вне зависимости от учебного раздела исполь-

зовали акробатические упражнения. На уроке они использовались в среднем 

от 3 до 10 минут в зависимости от поставленных задач и раздела программы. 

После проведения педагогического эксперимента в начале мая повтор-

но провели тестирование, чтобы посмотреть есть ли изменения показателей, 

характеризующих развитие координационных способностей. Результаты те-

стирования можно увидеть в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Средние показатели координационных способностей слабослышащих 

мальчиков 8-10 лет экспериментальной группы (ЭГ) и 

контрольной группы (КГ) после педагогического эксперимента  

 

№ 

п/п 
Показатели 

ЭГ КГ 

Разница 

в ед. 

Р – до-

стовер-

ность 

разли-

чия 

М σ М σ 

1.  
«Челночный бег 

3х10м», сек 
9,54 0,27 10,01 0,25 0,47 <0,05 

2.  

Разность времени чел-

ночного бега (3x10 м) 

и времени бега на 30 м 

с высокого старта, сек 

3,62 0,23 4,03 0,44 0,41 <0,05 

3.  

Прыжок в длину с ме-

ста на половину рас-

стояния от максималь-

ного результата, см 

6,35 2,42 8,45 2,36 2,1 <0,05 

4.  

Воспроизведение точ-

ности усилия 50% от 

максимального ре-

зультата становой си-

лы, кг 

4,17 1,35 5,53 1,31 1,36 <0,05 

5.  
Сомкнутая стойка на 

носках, сек 
12,76 2,36 9,67 2,25 3,09 <0,05 

6.  
Перешагивание гимна-

стической палки, сек 
14,62 2,99 17,22 2,73 2,6 <0,05 

7.  

«Упор присев – упор 

лёжа – упор присев – 

основная стойка», 

баллы 

6,83 0,34 5,46 0,39 1,37 <0,05 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – среднее квадратическое от-

клонение 

Табличные данные показывают достоверную разницу по всем исследу-

емым показателям в пользу мальчиков с нарушениями слуха эксперимен-

тальной группы: 
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 по тесту «Челночный бег 3х10м» - 0,47 сек. (р<0,05); 

 по тесту «Разность времени челночного бега (3x10 м) и времени бе-

га на 30 м с высокого старта» - 0,41 сек (р<0,05); 

 по тесту «Прыжок в длину с места на половину расстояния от мак-

симального результата» - 2,1 см (р<0,05); 

 по тесту «Воспроизведение точности усилия 50% от максимального 

результата становой силы» - 1,36 см (р<0,05); 

 по тесту «Сомкнутая стойка на носках» - 3,09 сек (р<0,05); 

 по тесту «Перешагивание гимнастической палки» - 2,6 сек (р<0,05); 

 по тесту «Упор присев – упор лёжа – упор присев – основная стой-

ка» - 1,37 сек (р<0,05). 

Полученные результаты говорят о положительном влиянии акробати-

ческих упражнений на развитие координационных способностей у мальчиков 

с нарушениями слуха экспериментальной группы. 

В таблице 3 сравниваются показатели ЭГ и КГ, характеризующие ко-

ординационные способности до и после проведения педагогического экспе-

римента. 

Изменения экспериментальной группы от начала до окончания педаго-

гического эксперимента выглядят следующим образом: 

 по тесту «Челночный бег 3х10м» - 0,6 сек. (р<0,05); 

 по тесту «Разность времени челночного бега (3x10 м) и времени бе-

га на 30 м с высокого старта» - 0,5 сек (р<0,05); 

 по тесту «Прыжок в длину с места на половину расстояния от мак-

симального результата» - 2,92 см (р<0,05); 

 по тесту «Воспроизведение точности усилия 50% от максимального 

результата становой силы» - 1,42 см (р<0,05); 

 по тесту «Сомкнутая стойка на носках» - 5,23 сек (р<0,05); 

 по тесту «Перешагивание гимнастической палки» - 2,99 сек 

(р<0,05); 

 по тесту «Упор присев – упор лёжа – упор присев – основная стой-
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ка» - 1,77 сек (р<0,05). 

Таблица 3. 

Средние показатели координационных способностей слабослышащих 

мальчиков 8-10 лет экспериментальной группы (ЭГ) и 

контрольной группы (КГ) до и после педагогического эксперимента  

 

№ 

п/п 
Показатели 

г
р

у
п

п
ы

 До экспери-

мента 

После экспе-

римента 
Разница 

в ед. 

Р – до-

стовер-

ность 

разли-

чия 
М σ М σ 

1.  «Челночный бег 

3х10м», сек 
ЭГ 10,14 0,32 9,54 0,27 0,6 <0,05 

КГ 10,12 0,29 10,01 0,25 0,11 >0,05 
2.  Разность времени 

челночного бега 

(3x10 м) и времени 

бега на 30 м с вы-

сокого старта, сек 

ЭГ 4,12 0,35 3,62 0,23 0,5 <0,05 

КГ 4,09 0,47 4,03 0,44 0,06 >0,05 

3.  Прыжок в длину с 

места на половину 

расстояния от мак-

симального ре-

зультата, см 

ЭГ 9,27 3,04 6,35 2,42 2,92 <0,05 

КГ 9,15 2,78 8,45 2,36 0,7 >0,05 

4.  Воспроизведение 

точности усилия 

50% от макси-

мального резуль-

тата становой си-

лы, кг 

ЭГ 5,59 1,83 4,17 1,35 1,42 <0,05 

КГ 5,71 1,69 5,53 1,31 0,18 >0,05 

5.  Сомкнутая стойка 

на носках, сек 
ЭГ 7,53 2,24 12,76 2,36 5,23 <0,05 

КГ 7,33 2,15 9,67 2,25 2,34 <0,05 
6.  Перешагивание 

гимнастической 

палки, сек 

ЭГ 17,61 3,11 14,62 2,99 2,99 <0,05 

КГ 18,02 2,82 17,22 2,73 0,8 >0,05 

7.  «Упор присев – 

упор лёжа – упор 

присев – основная 

стойка», баллы 

ЭГ 5,06 0,48 6,83 0,34 1,77 <0,05 

КГ 5,02 0,54 5,46 0,39 0,44 >0,05 

 

Примечание: М – среднее арифметическое; σ – среднее квадратическое 

отклонение 

По всем тестовым заданиям произошло достоверное улучшение 
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(р<0,05) показателей координационных способностей у мальчиков 8-10 лет 

экспериментальной группы. 

Теперь посмотрим, как изменились результаты у мальчиков контроль-

ной группы к окончанию проведения педагогического эксперимента: 

 по тесту «Челночный бег 3х10м» - 0,11 сек. (р>0,05); 

 по тесту «Разность времени челночного бега (3x10 м) и времени бе-

га на 30 м с высокого старта» - 0,06 сек (р>0,05); 

 по тесту «Прыжок в длину с места на половину расстояния от мак-

симального результата» - 0,7 см (р>0,05); 

 по тесту «Воспроизведение точности усилия 50% от максимального 

результата становой силы» - 0,18 см (р>0,05); 

 по тесту «Сомкнутая стойка на носках» - 2,34 сек (р<0,05); 

 по тесту «Перешагивание гимнастической палки» - 0,8 сек (р>0,05); 

 по тесту «Упор присев – упор лёжа – упор присев – основная стой-

ка» - 0,44 сек (р>0,05). 

Улучшения у мальчиков КГ были незначительными, то есть не досто-

верными практически по всем тестам. 

Таким образом, можно утверждать, что использование акробатических 

упражнений в педагогическом процессе адаптивного физического воспита-

ния положительно влияет на развитие координационных способностей маль-

чиков младшего школьного возраста, имеющих нарушения слуха.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенная исследовательская работа позволила сформулировать 

следующие выводы: 

1. Сравнение полученных данных при тестировании координационных 

способностей выявили лишь незначительные различия между средними по-

казателями экспериментальной группы и контрольной группы слабослыша-

щих мальчиков 8-10 лет до педагогического эксперимента, что означало о рав-

нозначно подобранных  группах по исследуемым показателям. 

2. После проведения педагогического эксперимента выявили достоверную 

разницу (р<0,05) по всем исследуемым показателям, характеризующим координа-

ционные способности в пользу мальчиков с нарушениями слуха эксперименталь-

ной группы по следующим тестам: «Челночный бег 3х10м»; «Разность времени 

челночного бега (3x10 м) и времени бега на 30 м с высокого старта»; «Пры-

жок в длину с места на половину расстояния от максимального результата»; 

«Воспроизведение точности усилия 50% от максимального результата стано-

вой силы»; «Сомкнутая стойка на носках»; «Перешагивание гимнастической 

палки»; «Упор присев – упор лёжа – упор присев – основная стойка». 

3. По всем тестовым заданиям у мальчиков ЭГ произошло достоверное 

улучшение (прирост)  (р<0,05) показателей координационных способностей;  

у мальчиков контрольной группы также были улучшения по уровню разви-

тия координационных способностей, но они были менее значительными. 

4. Определили положительное влияние акробатических упражнений в 

педагогическом процессе адаптивного физического воспитания на развитие 

координационных способностей мальчиков младшего школьного возраста, 

имеющих нарушения слуха.  

На основании проведенного исследования хотелось бы также отметить, 

что в программе по адаптивному физическому воспитанию детей младшего 

школьного возраста с нарушениями слуха следует уделять больше времени на 

использование акробатических упражнений, так как они направлены на разви-

тие двигательных качеств, особенно, на развитие координационных способно-
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стей.  

При первоначальном  использовании акробатических упражнений следу-

ет применять наиболее простые: перекаты, кувырки вперед и назад, полушпа-

гаты, шпагаты, мосты, равновесия, стойка на лопатках. По мере разучивания 

этих упражнений следует соединять их вместе и выполнять в виде небольших 

комбинаций.  

Разучивать акробатические упражнения на уроках рекомендуется 

фронтальным методом с целью повышения моторной плотности урока. Если 

по плану уроков адаптивного физического воспитания идёт раздел «Гимна-

стика с элементами акробатики», то в среднем акробатические упражнения 

рекомендуется выполнять в течение 15-20 мин (от 5 до 8 упражнений с по-

вторением  каждого по 4-8 раз). Если же раздел по программе другой, напри-

мер, «Подвижные игры», «Легкая атлетика», «Общая физическая подготов-

ка» и др., то стараться также использовать акробатические упражнения, ранее 

изученные для развития координационных способностей на этих уроках от 3 

до 5 минут. 

Разучивать акробатические упражнения следует с помощью методов 

разучивания по частям (расчлененно-конструктивный метод) и в целом. Для 

совершенствования техники выполнения акробатических упражнений ис-

пользуется целостный  метод и многократное повторение элемента без изме-

нения структуры и прилагаемых усилий; а также варьированный метод уси-

лий и скорости в различных подходах (прыжки с места, подскок, разбег). 

Для развития координационных способностей у детей младшего 

школьного возраста необходимо использовать разнообразные упражнения 

(двигательные действия),  связанные с преодолением координационных труд-

ностей. При этом детям нужно выполнять эти упражнения правильно, быстро, 

рационально с проявлением находчивости при различных иногда даже нестан-

дартных условиях. На уроках следует использовать новые и необычные 

упражнения с изменением условий их выполнения. 

Для развития координационных способностей рекомендуется подби-
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рать средства для развития воспроизведения мышечных усилий, согласования 

движений, вестибулярной устойчивости, статического равновесия, ориенти-

рования в пространстве и других. 

На уроках с детьми младшего школьного возраста, имеющих наруше-

ния слуха необходимо использовать метод строго регламентированного варь-

ирования, игровой и соревновательный методы для комплексного влияния 

развития и совершенствования самых разнообразных психомоторных (коор-

динационных) способностей. Большую роль для развития координационных 

способностей играют также комбинированные упражнения и эстафеты, по-

движные и спортивные игры, которые одновременно воздействуют на разные 

виды координационных способностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение 1. 

Примерный комплекс общеразвивающих координационных  

упражнений, воздействующих на КС, значимые для освоения техники  

акробатических двигательных действий младших школьников 

(по Сарсекееву Г.М., 1994) 

 

1. Способность к воспроизведению мышечных усилий. 

1.1. Прыжки на заданную длину по ориентирам и без них. 

1.2. Прыжки на обеих ногах с продвижением вперед по ориентирам, распо-

ложенным один от другого на расстоянии 30-80 см. 

1.3. Прыжки на заданную длину по ориентирам в пределах 0,6 -1,0 м с от-

крытыми и закрытыми глазами. 

1.4. Прыжки на расстояние 60-100 см в полосу приземления шириной 30 см. 

1.5. Прыжки вверх с места толчком одной и двумя ногами с дос-таванием эла-

стичного шнура, натянутого между стойками. 

1.6. Прыжки вверх с места и с 1-2 шагов разбега у косого экрана. Прыжки вы-

полняются в полсилы и с установкой достать линию, указанную преподава-

телем. 

1.7. Прыжки вверх с места и небольшого разбега с доставанием подвешенных 

предметов (мячей и др.). 

2. Способность к согласованию движений. 

2.1. Перешагивание через гимнастическую палку из исходного положения 

палка внизу (3, 5, 7, 10 циклов) с правой, затем с левой ноги на правильность 

и быстроту исполнения. 

2.2. Общеразвивающие упражнения на быстроту и правильность исполнения. 

Исходное положение (и.п.) - основная стойка (о.с);  1 - присед на правой, ле-

вая назад на носок; 2 - упор лежа; 3 - упор присев на левой, правая сзади на 

носке; 4 - о.с. 
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2.3. И.п. - о.с, 1 - упор присев, 2 - левая назад на носок, 3 - упор присев, 4 - 

о.с, 5-8 то же с правой ноги. Упражнение выполняется на правильность и 

быстроту исполнения (от 3 до 7-8-циклов). 

2.4. И.п. - о.с., 1 - шаг левой вперед, левая рука в стордну, правая вперед, 2 - 

и.п., 3-4 тоже с правой ноги. Упражнение выполняется на правильность и 

быстроту исполнения от 4 до 8 раз. 

3. Способность к динамическому равновесию. 

3.1. Быстрая ходьба по низкому бревну, скамейке, по узкой рейке переверну-

той скамейки.  

3.2. То же, что 3.1., но с предметами в руках (мячами разных размеров и ве-

са). 

3.3. Ходьба на носках по скамейке, по рейке перевернутой скамейки, по 

бревну. 

3.4. То же, что и 3.3., но с различными положениями рук (на поясе, к плечам, 

в стороны, вверх, на голову, за спину). 

3.5. Ходьба на возвышении с высоким подниманием бедер. 

3.6. Ходьба на возвышении (скамейка, бревно), перешагивая через препят-

ствия (мячи, кубики). 

3.7. Бег по скамейке, по перевернутой скамейке. 

3.8. То же с мячами, палками. 

3.9. Ходьба по линии (в зале или на площадке). 

3.10. Ходьба по линиям на полу спиной вперед с открытыми и закрытыми 

глазами. 

3.11. Ходьба по бревну (рейке гимнастической скамейки) боком и назад с 

различными положениями рук, с движениями руками. 

3.12. Ходьба по бревну (скамейке) с хлопками под поднятой прямой и со-

гнутой ногой (левой, правой). 

3.13. То же, но с поворотом кругом. 

3.14. Ходьба с поворотами налево, направо на гимнастической скамейке 

(широкой и узкой стороне), бревне. 
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3.15. Ходьба по бревну с переходом в упор присев и в сед, вставание с по-

мощью и без помощи рук. 

4. Способность к ориентированию в пространстве. 

4.1. Различные виды ходьбы (на носках, пятках, пригнувшись, крадучись, на 

наружных сводах стопы, на внутренних, в полуприседе, в приседе). 

4.2. Ходьба с различными положениями рук (на поясе, к плечам, в стороны, 

вверх, за голову, на голову, за спину, вперед и т.д.). 

4.3. Фигурная маршировка: по диагонали, противоходом направо или налево, 

змейкой, к указанной точке зала, по кругу, по спирали, противоходом направо 

или налево. 

4.4. Ходьба с изменениям темпа движения по команде (сигналу, свистку, 

хлопку) учителя. 

4.5. Ходьба с изменением направления движения в обратную сторону по 

установленному сигналу. Пример: при одном хлопке движение не изменяет-

ся, при двух хлопках оно осуществляется в обратную сторону. 

4.6. Переход с ходьбы на бег по установленному заранее сигналу (свисток, 

хлопок). Один свисток - ходьба, два свистка - бег. 

4.7. Ходьба по разметкам (кольца диаметром 30 см, шнур и др.), обозначенным 

на расстоянии 30-60 см. 

4.8. То же, что и 7.3., но в беге. 

4.9. Бег через различные предметы (мячи, стойки, кубики и др.). 

4.10. Бег из различных исходных положений. 

4.11. Учащиеся выполняют два поворота кругом по команде учителя. Учи-

тель в это время выполняет одно из заданий. В первом он поднимает руки в 

стороны, что означает для учащихся принять упор присев, во втором - руки 

вверх, что означает шаг назад. Упражнение выполняется на быстроту и пра-

вильность исполнения. 

5. Способность к вестибулярной устойчивости. 

5.1. И.п. - сидя (или стоя), 1 - наклоны головы: а) вперед; б) назад; в) вправо; 

г) влево, 2 - и.п. 



 52 

5.2. И.п. - стойка ноги врозь, 1 - поворот головы: а) влево, б) вправо, 2 - и.п. 

5.3. То же, что и 9.1., но в ходьбе, беге, прыжках. 

5.4. Повороты: в ходьбе, беге, прыжках (на заданное и максимальное количе-

ство градусов. 

5.5. Осуществление статических и динамических упражнений в равновесии 

на фоне "раздражения" вестибулярного аппарата после: а) поворотов и накло-

нов головы вперед и назад, вправо и влево; поворотов на 180, 270 и 360° на 

месте и в движении; б) кружения на месте переступанием или в парах, взяв-

шись за руки; всевозможных прыжков; в) кувырков, перекатов и др. 

5.6. И.п. - наклон вперед, 1-2- поворота, выпрямиться и пройти по прямой ли-

нии в быстром темпе (6-10 м). 

5.7. И.п. - стойка ноги врозь, наклон вперед, руки на поясе, выполнить 4-6 

вращений туловищем и пройти по прямой (6-10 м). 

5.8. И.п. - о.с., 3-6 поворотов на месте, кувырок вперед и пройти по прямой 

линии 6-10 м. 

5.9. И.п. - о.с., 3-6 поворотов на месте, кувырок вперед, встать в о.с., удер-

жать равновесие, стоя на месте. 

5.10. И.п. - упор присев, 2-4 переката в сторону, встать, пройти по прямой 6-8 м 

в быстром темпе. 

5.11. То же, что и 9.10., но в беге. 

5.12. И.п. - упор присев, кувырок вперед, пройти далее 1 м по скамейке. 

5.13. И.п. - о.с, 2-3 поворота на месте, затем пройти по скамейке. 

5.14. Ходьба по скамейке с поворотами вправо и влево. 

5.15. И.п. - упор присев на скамейке продольно, повороты на месте направо 

или налево на 90, 180, 270, 360°. 
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Приложение 2. 

Примерный комплекс специально-подготовительных 

 координационных упражнений, воздействующих на КС, значимые для 

освоения техники акробатических двигательных действий младших 

школьников 

Перекаты 

1. Из и.п. - лежа на спине в группировке, перекаты вперед и назад с 

помощью партнера и самостоятельно. 

2. Из упора присев перекат назад в группировке и перекат вперед в 

упор присев. 

3. Из седа, наклон вперед и перекат назад с прямыми ногами, коснув-

шись мата за головой, перекат вперед: а) в сед, б) в сед в группировке, в) в 

упор присев. 

4. Из стойки на лопатках перекат вперед: а) в сед ноги врозь, б) в сед 

ноги вместе, в) в сед в группировке, г) в широкую стойку ноги врозь. 

5. То же, что и 4, но из стойки на лопатках согнувшись. 

6. То же, что 4, но из стойки на лопатках, согнув ноги. 

Кувырки 

Кувырок вперед из и.п.: приседа; основной стойки спиной к мату, ноги 

скрещены; широкой стойки ноги врозь (с опорой на руки, с опорой на одну 

руку, стойки ноги врозь; упора присев; с шага вперед из о.с; после прыжка 

вверх; после прыжка вверх прогнувшись; после прыжка с поворотом кругом; 

из упора стоя согнувшись на голове; из стойки на голове; из о.с; после выпа-

да на одной ноге; из упора стоя; из узкой стойки ноги врозь; упора присев на 

правой, левая сзади на носке. 

Конечные положения после выполнения кувырков вперед: 

в упор присев; в присед на одну ногу; в упор присев ноги скрестно; в 

сед согнув ноги; в сед в группировке; в сед ноги врозь; в стойку на лопатках; 

в упор стоя ноги врозь; в стойку ноги врозь; в широкую стойку ноги врозь; в 

о.с; с прыжком вверх; то же прогнувшись и с поворотом. 
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Кувырок вперед согнувшись из упора присев; из полуприседа; с шага 

вперед из о.с.; из выпада правой вперед. 

Конечные положения кувырка вперед согнувшись: в стойку со-

гнувшись, в упор стоя ноги врозь; в широкую стойку ноги врозь; в упор стоя 

согнувшись; в о.с. 

Кувырок назад из о.с; из о.с. лицом к мату ноги скрещены, после пово-

рота; из седа; с шага назад из о.с; из прыжка с поворотом кругом стоя лицом 

к мату. 

Конечные положения кувырка вперед: на одну ногу, в упор на коленях; 

на колени; на одно колено; в полушпагат; в упор присев ноги скрещены; в 

присед на одну ногу; в широкую стойку ноги врозь. 

Кувырок назад согнувшись из седа с предварительным наклоном впе-

ред; с шага назад из о.с. 

Конечные положения для кувырка назад согнувшись: в упор стоя ноги 

врозь; в стойку ноги врозь; в широкую стойку ноги врозь; в упор стоя со-

гнувшись; в о.с. 

Стойки на лопатках 

Стойка на лопатках из упора присев перекатом назад в стойку согнув 

ноги; тоже с прямыми ногами, с помощью; у стенки: согнув одну ногу; то же 

ноги врозь (в стороны, вперед - назад). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


