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стве музей превращается из «локального очага хра-
нения объектов человеческой культуры» [2] в живое 
пространство взаимодействия поколений и культур. 
Сегодня это один из способов решения ключевой 
проблемы как объединить новые технологии и кол-
лективную память, науку и культуру. Виртуальный 
музей – это замечательная возможность обращения 
к прошлому через настоящее в новой форме. Науч-
ные исследования в этом направлении приобретают 
большую ценность, поскольку культура не есть новые 
средства, но новые ценности [3, с. 164]. 

Таким образом, по отношению к музею как со-
циальному институту обнаруживает два принципи-
альных подхода в этическом отношении к прошлому 
[4, c. 208-209]. Первый рассматривает прошлое как 
абсолютную ценность, независимо от того, как это 
прошлое функционирует в настоящий момент. Вто-
рой – прошлое оценивается с точки зрения его акту-
альности, его современной значимости. Тогда про-
шлое имеет только относительную ценность. Оба 
типа ценностных ориентацией направлены на сохра-
нение культурного наследия в сетевом обществе. Они 
формируют новую коммуникационную парадигму, 
которая обнаруживает себя в программах коллектив-
ного и индивидуального поиска новых форм взаи-
модействия в практике формирования виртуальных 
музеев. 

Итак, виртуальный музей – форма, которую мно-
гие педагогические коллективы образовательных 
учреждений могут использовать для выполнения раз-
личных функций: коммуникативной, культурно-про-
светительской, обучающей и мотивационной. Благо-
даря виртуальному музею возможны виртуальные 
экскурсии, конкурсы и акции по овладению культур-
ным наследием страны и мира.

Важно то, что смысл любого сетевого проекта, 
в том числе и виртуального музея не в консервиро-
вании источников исторической информации, их 
изучении или презентации, а в коммуникации, что 
особенно важно сегодня для школьников и молодежи. 
Коммуникационная компонента музейной деятель-
ности в сетевой среде приобретает доминирующее 
положение. «Виртуальный музей – не памятник, 
а коммуникативный очаг, обеспечивающий открытый 
доступ каждому человеку к новым территориям зна-
ния, опыта и выражения» [5, с. 214]. 

Развитие коммуникационного содержания про-
грамм подобной деятельности в рамках таких дисци-
плин, как «Информатика», «История», «Обществоз-
нание», «География» и др., а также в воспитательном 
процессе будет служить одной из форм преодоления 
конфликта между техническими и гуманитарными 
технологиями, созданию интегративных связей. 

Создание виртуального музея в рамках образо-
вательного пространства возможно, если имеются 
достаточные технические (компьютерная техника, 
выход в Интернет) и кадровые ресурсы (историк, 
музеевед, IT-специалист). Сегодня каждая школа 
в нашей республике имеет подобные технические ре-
сурсы, а решение кадровых ресурсов возможно при 
организации социальных проектов в школе под ру-
ководством учителей историка, информатика и при-
влечением к этой деятельности учеников, заинтере-
сованных в организации такого проекта. К тому же 
организация воспитательного процесса посредством 
современных, востребованных в детской и молодеж-
ной среде форм, таких как виртуальный музей, по-
зволит повысить мотивацию участия подрастающего 
поколения к приобщению к культурному наследию, 
социально-значимой, проектной, исследовательской 
деятельности. 
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На Земле проживает много разных людей. Это 
малыши и взрослые, подростки и пенсионеры. 
И среди них очень больший процент – люди с огра-
ниченными возможностями и люди с плохим физи-
ческим состоянием здоровья. Такие люди обычно 
плохо адаптируются в обществе. Студенты соци-
ально-педагогического факультета как будущие со-
циальные педагоги просто обязаны помочь им. Все 
мы знаем, что физическая культура адаптирует че-
ловека, поэтому в задачу социальных педагогов 
входит так же работа с такими людьми. В частно-
сти, нам надо привлекать таких людей к занятиям 
физкультуры, а именно к адаптивной физической 
культуре. 

Но главное, адаптивная физкультура позволяет 
решать задачу интеграции инвалида в общество. По-
этому, целью нашей научной работы явилось теоре-
тическое обобщение опыта применения адаптивной 
физической культуры для решения проблемы инте-
грации людей-инвалидов в социум.

Объектом выступали люди с ограниченными воз-
можностями здоровья и жизнедеятельности.

Предметом – социально-педагогические и соци-
ально-психологические условия интеграции людей-
инвалидов в общество средствами адаптивной физи-
ческой культуры.

Инвалид – человек, у которого возможности его 
жизнедеятельности в обществе ограничены из-за его 
физических, умственных, сенсорных или психиче-
ских отклонений.

В настоящее время принята политкорректная 
форма обозначения инвалида – «человек с ограни-
ченными возможностями здоровья». Но многие та-
кие люди примают участие в паралимпийских играх. 
В России более 10 миллионов инвалидов и не все они 
пассивны, очень многие нуждаются в проведении 
реабилитационных мероприятий именно средствами 
физкультуры и спорта.

Адаптивная физическая культура – это комплекс 
мер спортивно-оздоровительного характера, направ-
ленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной 
социальной среде людей с ограниченными возможно-
стями, преодоление психологических барьеров, пре-
пятствующих ощущению полноценной жизни, а так-
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же сознанию необходимости своего личного вклада 
в социальное развитие общества.

Но главное, – адаптивная физкультура позволяет 
решать задачу интеграции инвалида в общество. Ка-
ким образом? Дело в том, что адаптивная физкульту-
ра формирует у человека с отклонениями в физиче-
ском или психическом здоровье:

1) осознанное отношение к своим силам в сравнении 
с силами среднестатистического здорового человека; 

2) способность к преодолению не только физиче-
ских, но и психологических барьеров, препятствую-
щих полноценной жизни; 

3) компенсаторные навыки, то есть позволяет ис-
пользовать функции разных систем и органов вместо 
отсутствующих или нарушенных;

4) способность к преодолению необходимых для 
полноценного функционирования в обществе физи-
ческих нагрузок;

5) потребность быть здоровым, насколько это воз-
можно, и вести здоровый образ жизни;

6) осознание необходимости своего личного вкла-
да в жизнь общества;

желание улучшать свои личностные качества;
стремление к повышению умственной и физиче-

ской работоспособности.
В целом, считается, что адаптивная физкультура 

по своему действию намного эффективнее медика-
ментозной терапии. 

В России более 10 миллионов инвалидов и не все 
они пассивны, очень многие нуждаются в проведении 
реабилитационных мероприятий именно средствами 
физкультуры и спорта.

Более 15 лет существует в России Паралимпий-
ское движение, действует Паралимпийский комитет 
и федерация физической культуры и спорта инвали-
дов России.

На сегодняшний день в России 688 физкультурно-
спортивных клубов инвалидов, количество занимаю-
щихся адаптивной физической культурой и спортом 
в общей сложности – более 95,8 тысяч человек, соз-
даны 8 детско-юношеских спортивно-оздоровитель-
ных школ инвалидов (ДЮСОШИ).

Наиболее активно развиваются адаптивная физ-
культура и спорт в республиках Башкирия, Татария, 
Коми; Красноярском крае, Волгоградской, Воронеж-
ской, Московской, Омской, Пермской, Ростовской, 
Саратовской, Свердловской, Челябинской областях; 
городах Москве и Санкт-Петербурге.

Российские спортсмены участвуют в чемпиона-
тах Европы, мира, зимних и летних Паралимпийских 
Играх. В 1988 году Россия впервые приняла участие 
в Паралимпийских играх в Сеуле. На Х Паралим-
пийских играх в Атланте в 1996 году команда Рос-
сии завоевала 27 медалей, в том числе 9 золотых, 
7 серебряных и 11 бронзовых и заняла 16-е место. 
Всего завоевали медали (с учетом командных ви-
дов) 52 спортсмена-инвалида из 13 регионов России. 
85 российских спортсменов показали результаты, 
превышающие личные достижения.

Возрастной диапазон российских спортсменов на 
Паралимпийских играх в Сиднее колебался от 17 до 
53 лет.

Для проведение Летней Паралимпиады 2008 ис-
пользовались 19 спортивных объектов, из них, 17 объ-
ектов находились в Пекине, и по одному в Гонконге 
и Циндао. Паралемпийцы принирмали участие в таких 
видах спорта как стрельба из лука, настольный теннис, 
лёгкая атлетика, дзюдо баскетбол на колясках, вело-
спорт, гребля на байдарках и каноэ и других. 

Так же нельзя не отметить выступление России на 
паралимпийских играх. 

Всего российские спортсмены завоевали 18 зо-
лотых, 23 серебряных и 22 бронзовых медалей. Наи-
большее количество наград в копилку сборной при-
несли пловцы – 26. Трёхкратными чемпионами стали 
Оксана Савченко и Дмитрий Кокарев, выиграв заплы-
вы на дистанциях 50, 100 и 200 м. Полный комплект 
наград привезли из Пекина Александр Неволин-Све-
тов и Константин Лисенков. По одной золотой меда-
ли в плавании выиграли: Игорь Плотников, Алексей 
Фоменков и Олеся Владыкина. Четыре медали – три 
серебряных и одну бронзовую завоевала Анна Ефи-
менко. Отлично выступили легкоатлеты: Алексей 
Ашапатов стал двукратным чемпионом Игр, а Артём 
Арефьев завоевал золотую и серебряную медали. По 
одной золотой медали выиграли: дзюдоист Олег Кре-
цул, стрелки Андрей Лебединский и Валерий Поно-
маренко. Турнир по настольному теннису выиграла 
Наталия Мартяшева.

В заключении сделаем вывод, что спортом долж-
ны заниматься как совершенно здоровые, так и люди 
с ограниченными возможностями. Для этого важно 
желание и стремление самого человека, а так же по-
мощь и поддержка специалистов и тренеров 
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В жизни каждого человека семья занимает осо-
бое место. Семья определяется как университет че-
ловеческих отношений, обеспечивающий всесторон-
нее и гармоничное развитие личности, сохранение 
и укрепление физического, нравственного и психиче-
ского здоровья ребенка. Семья формирует интеллек-
туальные и эмоциональные основы личности, дает 
первые представления о жизни в обществе. В под-
ростковом возрасте роль родителей как примера для 
подражания снижается, но они остаются для подрост-
ка источником эмоционального тепла и поддержки, 
источником опыта и информации при решении слож-
ных жизненных вопросов. 

По мнению С.С. Фролова, «именно семья при-
знается всеми исследователями основным носителем 
культурных образцов, наследуемых из поколения 
в поколение, а также необходимым условием социа-
лизации личности. В семье человек обучается соци-
альным ролям, получает основы образования, навыки 
поведения» [4]. В качестве норм, образцов поведения 
выступают семейные традиции. Семейные тради-
ции – это обычные принятые в семье нормы, манеры 
поведения, обычаи и взгляды, которые передаются 
из поколения в поколение. Семейные традиции и ри-
туалы являются, с одной стороны, одним из важных 
признаков здоровой (по определению В. Сатир) или 
функциональной (по определению Э. Г. Эйдемилле-
ра и других исследователей) семьи, [2, 6] а, с другой 
стороны, наличие семейных традиций является од-
ним из важнейших механизмов передачи следующим 
поколениям семьи законов внутрисемейного взаимо-
действия: распределения ролей во всех сферах семей-
ной жизни, правил внутрисемейного общения, в том 


