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Стимулирование российской молодёжи к занятиям физической культурой и спортом 
в настоящее время является одним из актуальных вопросов. Регистрируемый низкий уро-
вень физической активности приводит к различным заболеваниям и снижению качества 
жизни обучающихся. Целью данного исследования стало совершенствование подходов 
к оптимизации занятий физической культуры с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями (ОВ) на основе оценки и анализа мотивационных аспектов их вовлечённости в 
настольные спортивные игры. Проведённое исследование в рамках ежегодного спортив-
ного турнира «Без барьеров – к успеху» среди молодёжи с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) и без таковых (г. Чита, 2022) позволило обозначить направления со-
вершенствования подходов к оптимизации занятий физической культурой и адаптивной 
физической культурой в вузе. Всего в исследовании приняло участие 63 обучающихся. 
Участники были разделены на две группы: основная (первая группа) – 31 чел. и специ-
альная медицинская группа (СМГ; вторая группа) – 32 чел. Авторская анкета состояла из 
21 вопроса и включала три основных блока: социально-демографический, мотивационный 
и сравнительно-аналитический. По результатам оценки вовлечённости обучающихся двух 
групп в физическую активность не выявлено статистически значимых различий. Всегда за-
нимаются физической активностью на занятиях 83,9 % обучающихся основной группы. Не-
значительное количество лиц второй группы по объективным и субъективным причинам не 
мотивированы заниматься на уроках физкультуры. Активное использование настольных 
спортивных игр на занятиях элективного курса по физкультуре и спорту, развитие предла-
гаемых форм активностей для лиц с ограниченными возможностями в структуре занятий, 
развитие спортивной инфраструктуры вузов, индивидуальный подход к обучающимся, по-
вышение профессиональных компетенций педагогов в области инклюзивного образования 
являются важными составляющими эффективного повышения мотивации обучающихся к 
занятиям физической культурой.
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Введение. Современное общество предъ-
являет обоснованные требования к молодёж-
ной среде по актуализации общей культуры 
и образования, психофизических качеств, 
которые наглядно демонстрируют показате-
ли их готовности к профессиональной и об-
щественной деятельности.

Стимулирование российской молодёжи 
к занятиям физической культурой и спор-
том в настоящее время является одним из 
наиболее важных вопросов. Регистрируе-
мый низкий уровень физической активно-
сти и неспособность соблюдать элементы 

здорового образа жизни в конечном итоге 
приводят к различным заболеваниям, ко-
торые впоследствии негативно влияют на 
качество жизни.

Такая же картина характерна и для мо-
лодых людей из зарубежных стран, где от-
мечается значительное ухудшение физиче-
ской формы [1; 2], снижение двигательной и 
физиологической активности [3] и здоровья 
в период обучения в образовательных уч-
реждениях [4; 5]. Таким образом, в высшие 
учебные заведения абитуриенты поступают 
уже с низкой мотивацией активно занимать-
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ся физической культурой [6]. Исследовате-
ли Н. В. Киселева, Д. М. Чуланов, М. С. Бо-
гатырев, А. С. Шепляков, В. Л. Кондаков, 
Е. Н. Копейкина, Д. В. Поляков, А. С. Ку-
лагин, Е. Д. Щавинская указали на низ-
кие цифры физически развитых молодых 
людей, способных заниматься в основной 
группе [7–9]. Авторы показали, что на фоне 
недостаточной двигательной активности об-
учающихся снижается уровень их функцио-
нального состояния.

Общеизвестно, что регулярные физи-
ческие занятия приносят пользу психофизи-
ческому здоровью и позитивно сказываются 
на учёбе молодёжи [10; 11]. Вместе с тем 
более трети жителей в возрасте от 15 лет и 
старше не занимаются ни физической, куль-
турой ни спортом [12]. I. Pavlova, P. Petrytsa 
[13] и другие исследователи отмечают, что с 
каждым последующим годом обучения на-
блюдается рост гипокинезии студенческой 
молодёжи и существует тенденция к сни-
жению интереса обучающихся заниматься 
физкультурой.

Исследователи (А. В. Иванов, L. Cid, 
E. H. Hernández и др.) отмечают сниже-
ние мотивационной активности молодёжи 
к традиционным занятиям физкультурой и 
спортом и для повышения мотивации пред-
лагают включать в учебные программы по 
физическому воспитанию другие виды спор-
та [14–16].

Формы преподавания и взаимодей-
ствие между педагогом и учащимся могут 
оказывать как позитивное, так и негативное 
влияние на здоровье и успеваемость обуча-
ющихся с ограниченными возможностями. 
Несомненно, физическая активность спо-
собствует развитию и сохранению психо-
социального здоровья молодёжи при обу- 
чении и воспитании не только среди нор-
мотипической молодёжи вузов, но и среди 
обучающихся с ОВ. Следует отметить, что, 
согласно данным C. J. Barg, B. D. Armstrong, 
S. P. Hetz, A. E. Latimer, компетентностные 
возможности у физически активных обуча-
ющихся с ОВ выше, чем у негативных [17]. 
Снижение физической активности связано 
с более низкой эмоциональной самоэффек-
тивностью у учащихся, которые не в состо-
янии выполнять рекомендуемые нагрузки 
[18]. Наличие глубоких функциональных 
нарушений у обучающихся с особенностя-
ми здоровья значительно ограничивают 

возможность их участия в интегрированных 
и инклюзивных спортивно-массовых меро-
приятиях.

В данном случае первостепенной зада-
чей преподавателя физкультуры является 
индивидуальная работа с особым учащим-
ся по формированию и развитию мотива-
ции молодых людей к занятиям физической 
культурой и спортом в доступной форме, 
веры в достижение поставленных перед 
собой целей. Убеждения в самоэффектив-
ности жизненно важны для подрастающего 
поколения, но для лиц с ОВ, не имевших 
практики физических нагрузок в связи с 
состоянием здоровья, зачастую являются 
импульсом к полноценной жизни в систе-
ме равных возможностей для всех. Пове-
денческие альтернативы и эффективность 
действий, реализация ожиданий особых 
учащихся напрямую зависит от социальной 
включённости и таланта педагога. Развитие 
двигательных навыков, адаптации и про-
социальности молодёжи с ОВ возможно в 
процессе подготовки и участия их в разно- 
образных спортивно-массовых мероприяти-
ях в вузе.

Вместе с тем некоторые учёные (J. A. Ha- 
egele и S. Hodge) указывают на недостаточ-
ную работу преподавателей физкультуры с 
учащимися, имеющими ограничения здоро-
вья [19]. Лица с ОВ зачастую имеют освобо-
ждение от уроков физкультуры или привле-
каются к альтернативному ознакомлению 
со сферой физической культуры и спорта: 
готовят письменные работы по тематике 
практических занятий предмета. Однако 
исследования, акцентированные на оценке 
молодёжи, показывают, что для достижения 
более высоких результатов по физической 
культуре необходимы наблюдаемые и изме-
римые физические достижения [20]. Склон-
ность к регулярной физической активности 
за время учёбы постепенно снижается, од-
нако те, кто постоянно вовлекается во вне- 
урочное время к занятиям доступными ви-
дами спорта, достаточно активно участвуют 
в соревнованиях и турнирах [21].

Способность человека организовывать 
и достигать поставленных целей очень важ-
на для особых обучающихся, так же как и 
вера в свои возможности. Предыдущие до-
стижения укрепляют веру в победу, особен-
но в условиях команды, где результаты за-
висят не только от индивидуальных усилий 
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и возможностей, но и от помощи и поддерж-
ки членов коллектива. Другим источником 
самоэффективности может быть успешный 
практический опыт своих сверстников, уча-
ствующих в спортивных турнирах, диалог и 
поощрение со стороны значимого взросло-
го, педагога, мотивационная и психологиче-
ская поддержка, которые в конечном итоге 
позитивно сказываются на моральном и 
психологическом настрое молодёжи с осо-
быми нуждами.

Для обучающихся с ОВ структура заня-
тий по физкультуре формируется на основе 
доступности физической нагрузки в соответ-
ствии с ограничениями здоровья. Это опре-
деляет различные формы занятий, адапти-
рованные для декретированных групп лиц 
с ОВ. Важность и ценность самого занятия 
состоит в том, как педагог работает, отно-
сится к своим учащимся, взаимодействует 
и структурирует образовательный процесс. 
Инклюзивность занятий всецело зависит от 
профессионализма и имеющихся специаль-
ных навыков работы педагога, его понима-
ния и внутреннего принятия равных возмож-
ностей всех обучающихся. 

При отсутствии указанных условий воз-
никают противоречия и стигматизация лиц 
с ОВ в рамках неадаптированных условий 
проведения занятий [22]. Именно в этих ус-
ловиях обучающиеся, нуждающиеся в обу-
чении в рамках специальных медицинских 
групп (СМГ), совсем отвергают занятия по 
физической культуре и становятся малоэф-
фективными в социальной среде. Это опре-
деляет актуальность и важность изучение 
данной проблемы.

Целью данного исследования стало со-
вершенствование подходов к оптимизации 
занятий физической культуры с обучающи-
мися с ОВ на основе оценки и анализа мо-
тивационных аспектов их вовлечённости в 
настольные спортивные игры.

Для достижения поставленной цели 
были решены следующие задачи:

– проведено изучение отечественной и 
зарубежной научной литературы по вопро-
сам организации образовательного процес-
са по физической культуре для лиц с огра-
ниченными возможностями;

– разработана анкета с учётом данных 
анализа литературы;

– организовано и проведено исследо-
вание (анкетирование участников проекта, 
группировка, сводка полученных данных, 

статистическая обработка результатов ис-
следования, проанализированы основные 
тенденции и предложены основные направ-
ления совершенствования подходов к опти-
мизации занятий физической культурой и 
адаптивной физической культурой в вузе).

Методология и методы иссле-
дования. В период проведения ежегод-
ного спортивного турнира «Без барьеров 
– к успеху» среди школьников и студен-
ческой молодёжи г. Читы (второй семестр 
2021/2022 учебного года в Забайкальском 
государственном университете) проведено 
анкетирование 63 обучающихся (проект ре-
ализован в рамках Плана работы на 2022 г. 
Научно-образовательного центра «Инклю-
зия и здоровье человека»). Средний воз-
раст участников составил 17,7±2,6 лет. Из 
них юношей – 22 чел., девушек – 41 чел. 
Отбор в исследование участников турнира 
осуществлялся рандомизированным мето-
дом. Все участники были разделены на две 
группы: основная (первая группа) – 31 чел. и 
СМГ (вторая группа) – 32 чел. Различий по 
половому признаку в двух группах не выяв-
лено (χ2 = 0,25, р = 1,32). Участники проекта 
с особыми нуждами имели общие заболе-
вания, сенсорные нарушения и поражения 
опорно-двигательного аппарата с подтверж-
дённой документально инвалидностью вто-
рой и третьей группы. 

Разработанная авторская анкета, состо-
ящая из 21 вопроса, включала три основных 
блока: социально-демографический, моти-
вационный и сравнительно-аналитический. 
Анкетирование проведено с соблюдением 
всех принципов биоэтики и наличием ин-
формированного согласия участников и их 
законных представителей. Разъяснены ос-
новные цели и задачи исследования, обе-
спечена сохранность и неразглашение лич-
ной информации участников проекта.

Полученные в результате исследования 
данные были представлены абсолютным 
числом ответов по каждому вопросу и отно-
сительным величинам в процентах (%). Для 
анализа данных использовался критерий 
согласия χ2 Пирсона или точный тест Фи-
шера. Получившееся значение критерия χ2 

сравнивали с критическим с учётом степе-
ней свободы, 95 % безошибочного прогно-
за, при минимальном уровне значимости 
p < 0,05 (критические значения определя-
лись по таблице). Для обработки и анализа 
эмпирических данных использовали ста-
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тистические методы лицензионной версии 
программ STATISTICA 10.0, MS Exsel 2010.

Результаты исследования и их 
обсуждение. По результатам оценки вов-
лечённости студенческой молодёжи обеих 
групп в физическую активность не выявлено 
статистически значимых различий (χ2 = 8,7, 
р = 0,07) по периодичности выполнения фи-
зической зарядки (рис. 1). Между тем выяв-
лено, что среди обучающихся второй группы 
на 32,8 % обучающихся меньше выполняют 
утром гимнастику, в сравнении с участни-
ками первой группы. «Иногда», «Крайне 
редко» ответы встречались чаще во второй 
группе опрошенных. Это можно объяснить 
тем, что обучающиеся основной группы бо-
лее мотивированы и ответственно относятся 
к своему здоровью за счёт полученных на-
выков и воспитания на уроках физкультуры 
в школе, доступности выполнения элемен-
тов различных упражнений, а также особен-
ности возрастного периода и потребности 
поддержания привлекательной внешности в 
период самоактуализации.

Рис. 1. Периодичность выполнения 
утренней физической зарядки среди участников

исследования (%), г. Чита, 2022 г.
Fig 1. Frequency of morning physical exercise 

performing  by the participants of the research (%), 
Chita, 2022

На вопрос: «Занимаются ли обучающи-
еся на занятиях физической активностью?»  
83,9 % обучающихся основной группы отве-
тили «всегда занимаются», что  статистиче-
ски значимо различается с ответами респон-
дентов в группах СМГ (χ2 = 11,96, p < 0,05). 
Незначительное количество лиц, регулярно 
занимающихся на уроках физкультуры в 
СМГ, имеют как объективные причины от-
сутствия вовлечённости в физическую ак-
тивность (ухудшение состояния здоровья, 
период реконвалесценции и др.), так и субъ-

ективные. Среди субъективных причин со 
стороны обучающихся следует отметить аг-
гравацию, симуляцию реального состояния 
здоровья, лень и др. Кроме того, выявлены 
субъективные причины, потенцированные 
педагогами – недостаточная профессио-
нальная компетентность, неадекватная орга-
низация занятий по адаптивной физической 
культуре (АФК), отсутствие внимания и под-
держки. Адаптивными настольными спор-
тивными играми (АНСИ) занимаются 37,5 % 
из числа обучающихся второй группы, имею-
щих глубокие нарушения здоровья (тоталь-
но слепые, детский церебральный паралич 
(ДЦП), ментальные нарушения и др.).

Статистически значимое различие в 
ответах респондентов получено в отноше-
нии включённости и самоэффективности в 
процессе занятий физкультурой (χ2 = 17,6, 
p < 0,05). Так, большинство обучающихся 
первой группы занимаются с полной отда-
чей, по сравнению с обучающимися второй 
группы (25 %), которые чаще занимаются 
«не в полную меру».

Важно было выяснить, какие виды 
АНСИ больше предпочитают участники про-
екта во внеурочных спортивно-массовых 
мероприятиях. Для респондентов второй 
группы, имеющих глубокие нарушения, на-
стольные игры были одними из основных 
форм АФК на элективных курсах, а для  
обучающихся первой группы они стали пред-
метом неподдельного интереса и внимания. 
Нормотипические обучающиеся преиму-
щественно заинтересовались напольной 
спортивной игрой – корнхол, где требуются 
глазомер и физические навыки для броска 
мешочка с кукурузой весом 420 г на даль-
ность 8 м 20 см (рис. 2). На 10,6 % больше в 
этой группе обучающиеся отдали свои пред-
почтения шаффлборду. Вместе с тем обуча-
ющиеся из второй группы отдали свои голоса 
в пользу матрёшки, кульбутто, джакколо.

Своё желание продолжать заниматься 
АНСИ выразили 77,4 % респондентов пер-
вой и 87,5 % второй групп. Статистически 
значимой разницы в ответах двух группах ис-
следуемых не выявлено (χ2 = 0,75, p = 0,86). 
Следует отметить, что в 93,5 % случаях 
АНСИ являются интересными опрошенным 
в структуре занятий по физкультуре и незна-
чительная часть респондентов двух групп 
отметила их «полезность», пригодность для 
развития физических качеств и социального 
взаимодействия.
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Рис. 2. Предпочтения респондентов 
исследуемых групп в видах 
настольных спортивных игр 

(%, множественный выбор), г. Чита, 2022 г.
Fig 2. Respondents’ preferences groups 

under research in the kinds of table sports games
 (%, multiple choice), Chita, 2022

Статистически значимых различий при 
сравнении результатов опроса по вопросу 
«За что вам нравятся АНСИ?» не выявлено 
(χ2 = 0,75, р = 0,86). Большинство участни-
ков двух групп отметили личную заинтере-
сованность.

Значимым аспектом интеграции лиц с 
ОВ является эффективная коммуникация 
и социализация, что можно проследить по 
предпочтениям работы индивидуально или 
в составе команды. Получены статисти-
чески  значимые различия о предпочтении 
обучающихся второй группы заниматься 
индивидуально (χ2 = 3,8, р = 0,03). Среди 
обучающихся первой группы 30,2 % предпо-
читают командные виды настольных спор-
тивных игр.

Различий по длительности (в неделю) 
самостоятельно заниматься АНСИ в отве-
тах опрошенных не выявлено (χ2 = 0,33, 
р = 2,2). Практически большинство обучаю-
щихся обеих групп  отводили в своём плане 
занятости еженедельно 1 час на самостоя-
тельное занятие спортивными настольными 
играми.

Практически одинаковый результат 
(рис. 3) показали обучающиеся во время 
опроса в отношении ожиданий от участия в 
соревнованиях по настольным спортивным 
играм, отметив важность особой атмосферы 
самого участия турнире. Для обучающихся 
с ОВ значимым было приобретение сорев-
новательного опыта. А улучшение личного 
результата имело первостепенное значение 
для обучающихся первой группы. Около чет-
верти респондентов в обеих группах отме-
тили важность наград (медалей и призов), 
полученных за свои результаты. Отсутствие 

участия в турнире по настольным спортив-
ным играм (НСИ) было выявлено на 12,4 % 
в первой группе. 

Рис. 3. Ожидания исследуемых от участия 
в соревнованиях по настольным играм 

(%, множественный выбор), г. Чита, 2022 г.
Fig 3. Expectations of the researched 

from participation in table games competitions 
(%, multiple choice), Chita, 2022.

Позитивные эмоции испытали 90,3 % 
обучающихся первой и 62,5 % второй груп-
пы при участии в спортивных соревновани-
ях, однако статистически значимых разли-
чий не выявлено (χ2 = 5,08, p > 0,05).

Между тем 48,4 % обучающихся пер-
вой группы всегда участвуют во всех спор-
тивных мероприятиях, что на 26,5 % боль-
ше, чем такое количество опрошенных 
второй группы. По участию в соревновани-
ях внутри своего образовательного учреж-
дения или других мероприятиях выявлена 
статистически значимая разница между от-
ветами респондентов обеих групп (χ2 = 6,2, 
p = 0,046). 

Проведение соревнований не реже од-
ного раза в месяц отметили 22,6 % обучаю-
щихся основной группы и 34,4 % в СМГ по 
физкультуре, 41,9 и 18,8 % соответственно 
указали частоту турниров один раз в три ме-
сяца. Практически одинаковое количество 
обучающихся обеих групп (12,9 и 15,6 % 
соответственно) отметили проведение спор-
тивных мероприятий один раз в полгода. По 
частоте организации соревнований и турни-
ров в учебных учреждениях статистически 
значимой разницы между группами не выяв-
лено (χ2 = 0,14, p = 5,5).

Отметим, что обучающиеся указали же-
лаемую частоту участия в соревнованиях по 
НСИ при наличии свободного времени не 
менее 4–5 раз в год (в основной группе) и от 
6–8 раз – в группе СМГ.

Статистически значимой разницы меж-
ду группами по вопросу о причинах участия 
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в соревнованиях не выявлено (χ 2 =0,25, 
p = 4,1). Сами проявили инициативу уча-
ствовать в турнире 80,6 % респондентов 
первой группы и 56,3 % – второй. Откликну-
лись на просьбу принять участие в турнире 
9,6 % респондентов первой и 12,5 % – вто-
рой группы, 3,2 и 6,4 % соответственно – 
«пошли за компанию». Обращает на себя 
внимание участие обучающихся второй 
группы «за оценку по физкультуре» (15,6 %), 
что чаще, чем в группе СМГ.

Выявлена предполагаемая статистиче-
ски значимая разница (χ2 = 19,5, p = 0,001) по 
вопросу занятий обучающихся обеих групп в 
спортивных секциях в основной группе. 

Статистически значимой разницы в 
оценке полезности для здоровья физиче-
ской активности в ответах респондентов 
двух групп не выявлено (χ2 = 0,57, p = 1,1). 
Полезность занятий по физкультуре отме-
тили 64,5 % обучающихся первой и 53,1 % 
второй группы. При этом обучающиеся с ОВ 
акцентировали свое внимание на создание 
адаптивных условий при занятии АФК.  

Оценили создание условий в учебном 
заведении для занятий физкультурой как 
«хорошие» 71 % респондентов основной 
группы по физкультуре против 46,9 % по-
добных заключений у опрошенных в груп-
пах СМГ. Статистически значимой разницы 
по этому вопросу не выявлено (χ2 = 0,16, 
p = 5,2).

Заключение. Более половины респон-
дентов двух групп, в целом, положительно 
оценили эффективность занятий физкульту-
рой в вузе. Вместе с тем только 46,9 % обу-
чающихся с ОВ оценили созданные условия 
для занятий АФК в ЗабГУ.

Анализ ответов по включению АНСИ в 
соревновательный процесс выявил пред-
почтение обучающихся основной группы 
заниматься командными видами игр, а ре-
спонденты с ОВ достоверно предпочитали 
играть индивидуально. Педагогам необхо-
димо учитывать данный результат и функ- 
циональные нарушения особых обучающих-
ся в процессе планирования игровых заня-

тий для развития адаптационных и коммуни-
кационных возможностей в рамках занятий 
физкультурой и при организации спортив-
ных соревнований. Существует необходи-
мость дальнейшего обучения инклюзивным 
практикам и внедрению инновационных игр, 
побуждающих обучающихся уделять внима-
ние своему физическому развитию.

По результатам исследований выявле-
но, что обучающиеся группы СМГ не моти-
вированы делать утреннюю гимнастику, что 
может стать аспектом для улучшения в си-
стеме поддержки самоэффективности обу-
чающихся с ОВ со стороны преподавателей. 

Изменение структуры занятий физкуль-
турой в вузе, совершенствование условий 
для АФК могут потенцировать значительное 
количество обучающихся активно включать-
ся в процесс и заниматься «в полную силу» 
во время проведения занятий физкультурой.

Полученные результаты исследова-
ний позволяют говорить о необходимости 
включения в образовательный процесс ин-
новационных методов проведения практи-
ческих занятий физкультурой, отвечающих 
современным требованиям и условиям, как 
в закрытых помещениях, так и на открытых 
площадках, наличия профессиональных 
компетенций у педагогов в области инклю-
зивного образования, а также совершен-
ствования организации внеурочной спортив-
но-массовой работы.

Таким образом, совершенствование 
подходов к оптимизации занятий физиче-
ской культурой и адаптивной физической 
культурой  на основе оценки и анализа мо-
тивационных аспектов их вовлечённости в 
настольные спортивные игры достижимо 
при интеграции новых возможностей вклю-
чения АНСИ на занятиях элективного курса  
по ФК и спорту, при развитии предлагаемых 
форм активностей в структуре занятий, раз-
витии спортивной  инфраструктуры вузов, 
индивидуального подхода к обучающимся, а 
также повышении профессиональных ком-
петенций педагогов в области инклюзивного 
образования.
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Encouragement of Russian youth to physical culture and sports is currently one of the most 
pressing issues. Registered low level of physical activity leads to various diseases and a decrease 
in the quality of life of students. The purpose of our study is to improve approaches to optimizing 
physical education classes with students with disabilities based on the assessment and analysis 
of the motivational aspects of their involvement in table sports. The study is carried out within the 
framework of the annual sports tournament “Without barriers  to success” among the youth of Chita 
(2022) has made it possible to identify areas for improving approaches to physical education and 
adaptive physical education optimizing at the university. A total of 63 students took part in the study. 
The participants are divided into 2 groups: main (group 1) – 31 people and special medical group 
(SMG; group 2) – 32 people. The author’s questionnaire consists of 21 questions and three main 
blocks: socio-demographic, motivational and comparative-analytical are included in it. According 
to the assessment results of the involvement of students of the two groups in physical activity, no 
statistically significant differences have been found. 83,9 % of the students of the main group are 
always engaged in physical activity in the classroom. A small number of persons of the 2nd group, 
for objective and subjective reasons, are not motivated to attend physical education lessons. The 
important components of the students’ motivation increasing to engage in physical education are 
active use of table sports games in elective courses in physical education and sports, development 
of proposed forms of activity for persons with disabilities in the structure of classes; development of 
sports infrastructure of universities; individual approach to students; the professional competences 
in the field of inclusive education of teachers improving.
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