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Аннотация. Техносферные процессы современности, инициирован-

ные научно-техническим прогрессом, развернули дидактику профессио-

нально-прикладной физической подготовки в сторону рекреационных, ди-

станционных образовательных технологий. Спортивно-педагогический 

процесс технического вуза наиболее соответствует выполнению подобного 

социального заказа.  
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Проводя предварительные обобщения материалам, характеризующим 

потенциал здоровья современных поколений Homo Sapience, можно отме-

тить его существенное снижение [3,6,11]. В наиболее значительной части 

декремента потенциала здоровья молодого поколения выявляется объем 

снижения показателей физического здоровья; низкий уровень потенциала 

физического здоровья студенческой молодежи в тоже время является и 

инициирующим фактором снижения многих других фиксируемых характе-

ристик жизнеспособности организма относительно филогенетически обу-

словленных их объемов; к первопричине отмеченных явлений следует отне-

сти достижения научно-технического прогресса, разросшихся до масштабов 

техноонтогенеза; характерной особенностью этого феномена является 

наблюдаемая профессиональная и бытовая вовлеченность индивида в ис-

пользование информационно-технического оборудования, которое все в 

большей степени определяет темпы и качество выполняемой работы, со-

держательность и характер человеческих отношений; ярко это проявляется 

в уже привычном диагнозе - «компьютерная зависимость» подростков [3,6]. 

Таким образом, при разработке рекреационных алгоритмов совершенство-

вания спортивно-педагогического процесса в техническом вузе целесооб-

разно в первую очередь рассмотреть дидактические успехи последнего вре-



мени в нескольких аспектах: парадигмы некоторых традиционных направ-

лений профессионально-прикладной физической подготовки, технического 

(оборудование, снаряжение) и медико-биологического обеспечения, а также 

технологии дистанционного образовательного сопровождения [1,4,6,7,8,9]. 

К прикладной форме физической подготовки, как специализирован-

ному направлению развития физической культуры и спорта, традиционно 

относятся совокупность тех спортивно-технических паттернов, которые 

обеспечивают высокую физическую работоспособность, соответствующую 

профессиональной направленности самореализации индивида в экстре-

мальных природных, техногенных и социогенных условиях. Сюда можно 

отнести, например, профессии военнослужащего, геолога… При этом нуж-

но отметить, что социальный ресурс восполнения контингента таких про-

фессионалов в процессе естественной возрастной ротации, заметно сокра-

щается [8,9]. Вместе с тем, прогрессивное увеличение доли информацион-

ных технологий служит не только причиной моторной недостаточности в 

развитии организма молодежи, но в профессиональной деятельности все в 

большей степени начинает доминировать в качестве основы успешности 

выполнения целенаправленной миссии [7,9]. Например, работа на местно-

сти в сложных географических, климатических условиях и времени суток, в 

дефиците времени, ресурсов и противодействии контингенту специальных 

подразделений вооружѐнных сил, проводится буквально в режиме on-line 

сетевого взаимодействия с оперативным и удаленными центрами управле-

ния, спутникового и “Awakes” наведения; другими словами, осуществляется 

работа в режиме дистанционного интерактивного взаимодействия непо-

средственных (исполнители) и удаленных (эксперты) участников решения 

общей задачи. В условиях информационной поддержки такой интенсивно-

сти, требование к физической выносливости и оперативности личного со-

става («человеческий фактор») еще больше повышается. Готовность воен-

нослужащих подразделений специального назначения к высоким физиче-

ским нагрузкам, владению сложной боевой техникой и ее эффективному 

использованию в бою, стойкому перенесению нервно-психических напря-

жений и неблагоприятных факторов профессиональной деятельности дости-

гается регулярной целенаправленной физической подготовкой [7,8]. Менее 

экстремально, но не менее оснащенно работают на местности геологические 

партии, спортивные альпинистские, туристические группы, осуществляя 

интерактивную связь с базой, метеослужбой, спутниковыми системами 

навигации и консалтинга [7,9]. Другими словами, технологии дистанцион-

ного сопровождения избранных видов профессиональной деятельности че-

ловека в водной, воздушной и околоземной среде технически, методологи-

чески и организационно достаточно хорошо отработаны. 

Выше изложенное целиком относится к биологически полноценно 

развитым организмам, соответствующим филогенетическим, эволюционно 

выработанным характеристикам их жизнедеятельности. В современных 



условиях развития человека соответствовать этому еще остается возмож-

ным, если родители с дошкольного возраста грамотно приобщают ребенка, 

подростка, молодежь к регулярной физической нагрузке своим примером 

и, как правило, в форме занятий в спортивной секции. Большинство сту-

денческой молодежи, однако, не столь очевидно подготовлены к выполне-

нию физических нагрузок, соответствующих их возрасту даже по норма-

тивам недавнего прошлого. В этой связи перед тренером-педагогом спор-

тивно-педагогического процесса вуза встает задача индивидуализации раз-

вивающих физических нагрузок по содержанию, интенсивности, продол-

жительности и периодичности. Что в свою очередь создает необходимость 

в унификации процедур тестирования реальной физической работоспособ-

ности студента и ее психофизиологической стоимости. Проблема унифи-

кации, как отмечалось ранее [2,6,8,12,16], заключается в отсутствии нара-

ботанной шкалы должных величин применительно к современному моло-

дому поколению. В качестве иллюстрации можно привести два варианта 

тестирования. Всемирно известный, своего рода стандарт тестирования – 

тест PWC170. Шкала оценок получалась в следующей процедуре исполне-

ния: восхождение на ступеньку высотой 50см, в темпе 30 подъемов в 1мин, 

продолжительность работы 5мин; пульс на последней минуте работы дол-

жен достигать значений 170 ударов в 1мин. Протестировав спортсменов 

квалификации от «мастер спорта» до «первый юношеский разряд», а затем 

активистов комплекса упражнений «общая физическая подготовка», мож-

но убедиться, что для студентов подготовительного и специального меди-

цинского отделения о таком режиме тестирования вообще речи быть не 

может. В последнем случае уместна «Проба Летунова», но она создана для 

решения задач клинической медицины и для учебного процесса кафедр 

физической культуры и спорта вуза мало полезна. Разработанный нами 

тест «ФОРСТЕП» [10,12] в отношении выше перечисленных требований 

совмещает в себе основные спортивно-технические и медико-биологи-

ческие традиционные шкалы оценок и применим к основным наиболее 

распространенным вариантам исходной физической работоспособности 

студентов всех трех групп здоровья. В процедуре исполнения теста ФОР-

СТЕП содержится 4 нагрузки по 5мин каждая с интервалом 4мин; темп 

восхождения первой нагрузки – 15 в 1мин и 20 в 1мин восхождений в 

остальных трех нагрузках; высота ступеньки имеет градацию 0см, 23-25см, 

40-42см; пульс (артериальное давление, частота дыхания) подсчитывается 

в исходном периоде, по совмещенной схеме тестов PWC170 и IGST в каж-

дом периоде отдыха и в периоде восстановления. Таким образом, достига-

ется возможность применения шкал оценок упомянутых традиционных те-

стов по варианту косвенного определения [12,13]; вместе с тем появляется 

возможность отследить феномен физической работоспособности «враба-

тывание», «скрытый период утомления» и «гипервосстановление» 

[12,13,14]. Применение теста ФОРСТЕП в начале учебно-тренировочного 



занятия может представлять собой вариант разминки, одновременно дает 

преподавателю возможность контролировать динамику физического раз-

вития каждого студента индивидуально и в этом отношении управлять ре-

жимами его физический нагрузки в сочетаниях схем общей и специальной 

физической подготовки.  

Решив задачу аккуратного тестирования индивидуального исходного 

состояния физической работоспособности и управления спортивно-

педагогическим процессом в течение семестра всего периода обучения в 

вузе адекватно современным условиями, мы подходим к необходимости 

решения следующей задачи – оперативность (чтобы не искажать ход само-

го занятия) в регистрировании спортивно-технических и медико-

биологических параметров работы каждого студента во время каждого 

учебно-тренировочного занятия, а также задачи оперативной обработки, 

анализа полученных данных и выработки спортивно-педагогических реко-

мендаций в реальные сроки, пригодные для управления учебно-

тренировочным мезоциклом. Разработанный нами комплекс регистрируе-

мых психофизиологических параметров жизнедеятельности организма в 

дифференцированном подходе медико-биологического real-time монито-

ринга динамики физической работоспособности студента непосредственно 

во время учебно-тренировочного занятия, позволяет осуществлять предик-

цию физической выносливости по оригинальным индикаторам термоди-

намической стабильности организма [12,13,16]. Прикладной характер ис-

пользования результатов классических лабораторных исследований теку-

щего функционального состояния испытуемого [2,3,5,6,15], позволяет 

трансформировать измерительную точность стационарных условий в пре-

имущество моделирующего анализа индивидуального real-time монито-

ринга динамики буквально каждого эпизода физической нагрузки, выпол-

няемой студентом в учебное и во внеаудиторное время; особенно актуаль-

ным развитие такого подхода становится при проведении оперативного те-

стирования текущего психологического статуса студента в динамике учеб-

но-тренировочного занятия; в батарее психологических тестов, модифици-

руемых применительно к задачам разрабатываемой нами концепции опе-

ративного мониторинга; наиболее актуальны - тест «Цветовое предпочте-

ние» и тест «Пакет хронобиологического статуса» [12]; необходимо под-

черкнуть, что хронофизиологический анализ в дидактическом поиске 

спортивно-технических приемов индивидуализации физического развития 

студентов вуза занимает особое место; в многочисленных литературных 

источниках, традиционно описываются алгоритмы управления физическим 

развитием некоего «бесполого студента», при этом, главным образом, 

имеются в виду юноши; актуальность управления психофизической про-

дуктивностью именно женского, циклично организованного организма, 

иногда упоминается, главным образом, в разделе «спорт высших достиже-

ний»; результаты нашего пилотного мониторинга в этом отношении 



[3,6,8,11] убеждают, что в спортивно-педагогическом процессе вуза по-

добное направление работы требует безотлагательного решения; наличие 

кафедр физической культуры и спорта во всех вузах, особенно в медицин-

ских, создает предпосылки разработки единой спортивно-педагогической, 

медико-биологической платформы для разработки дидактических паттернов 

рекреационных технологий физического развития студенческой молодежи; 

разработки «ДОТ» - Дистанционные Образовательные Технологии, опти-

мально соответствуют подобной межвузовской интеграции [4,5,6,11]. 

В разработке рекреационных алгоритмов физического развития сту-

дентов в современных условиях необходимо учитывать, как показывает 

наш опыт, в первую очередь два фактора: во-первых, необходимость пере-

мещения студента из позиции «объект» в позицию «субъект» спортивно-

педагогического процесса [3,11]; во-вторых, становясь «субъектом», т.е. 

активным, вдумчивым участником индивидуализации своего физического 

развития наравне, в партнѐрстве с преподавателем, студент (студентка) во-

влекает педагога в информационное пространство развития своего поколе-

ния – в технологии дистанционных образовательных программ; в Болон-

ском Образовательном Пространстве дистанционные образовательные 

программы для будущих инженеров наиболее разработаны [3,6]; однако, 

даже в разделе «разработка, изготовление, применение, эксплуатация [6] 

гаджетов и девайсов», обеспечивающих аппаратно-программными сред-

ствами сопровождения бытовых форм физической активности молодежи, 

отсутствуют звенья сетевой, иерархически организованной интеграции ак-

туализированного социального пула – следующее звено «профессиональ-

ное дифференцирование» и завершающее звено «экспертная интеграция» 

[1,2,11]. В этом отношении спортивно-педагогический процесс в техниче-

ском вузе имеет креативные перспективы развития  

Обучение инженерным профессиям неразрывно связано с использо-

ванием компьютерных технологий, т.н. «электронное обучение» [1,4]; в от-

личие от этого, программы учебно-тренировочного занятия, индивидуали-

зация физического развития посредством определяемой тренером-

преподавателем продуктивной пропорции упражнений общей и специаль-

ной физической подготовки в расписании тренировок на семестр, осуществ-

ляется непосредственно в спортивном зале, в динамичных и статичных фи-

зических нагрузках. Естественным вариантом совмещения двух выше упо-

мянутых педагогических процессов (кафедры физического воспитания, 

спорта и туризма (порядка 15тыс студентов за 2семестра, 1 учебный год) и 

многочисленных специализированных кафедр и институтов СПбПУ техни-

ческого профиля) является вовлечение студента (будущего инженера) в 

процедуру медико-биологического тестирования до и после окончания фи-

зических упражнений непосредственно во время учебно-тренировочного 

занятия, затем в обработку полученных данных за пределами кафедры фи-

зической культуры, совместный с педагогом-тренером анализ данных и по-



лучение обоснованных рекомендаций для предстоящего учебно-

тренировочного занятия посредством дистанционных образовательных тех-

нологий [1,4]. С этой целью в «Институте Физической Культуры, Спорта и 

Туризма» СПб Государственного Политехнического Университета Петра 

Великого создана «Лаборатория Биоадаптивного Инжиниринга (БИЛаб)».  

В задачи БИЛаб (http://sport.spbstu.ru/lab.html) входит разработка ди-

дактических подходов к сведению в единый педагогический процесс рабо-

ты разнопрофильных кафедр технического университета на основе совме-

щения программ проведения учебно-тренировочного занятия и учебно-

исследовательской работы студента. В итоге планируется разработка под-

ходов к созданию новых форм профессионально-прикладной физической 

подготовки – сетевое сохранение биологической целостности «человече-

ского фактора» в парадигме его профессионального присутствия на инже-

нерно-техническом уровне самореализации, средствами своей инженерной 

компетенции, с безусловной пользой для профессиональной деятельности, 

повышением надежности ее исполнения в процессе непрекращающегося  

сетевого консалтинга со своим «родным» Институтом Физической Куль-

туры, Спорта и туризма. Первые, пока скромные, результаты в этом 

направлении показывают следующее. Студенты охотно участвуют в меди-

ко-биологическом самотестировании в процессе учебно-тренировочного 

занятия с фиксацией данных на традиционных бумажных бланках; далее 

содержимое этих бланков переводится в электронный вид (таблицы EX-

CEL) к следующему учебно-тренировочному занятию (2 раза в неделю) 

теми, у кого в учебном процессе по техническим кафедрам программиро-

вание является одним из основных предметов; далее проводится первичная 

обработка данных в зависимости от курса обучения – по функциям EXEL 

первый и второй курс, в виде создания учебного программного продукта – 

на старших курсах; важно отметить, что БИЛаб синхронизирует инициати-

ву студента в совмещении развития своего физического здоровья с учеб-

ным процессом по другим кафедрам путем установления прямых рабочих 

контактов с куратором студента по «инженерной» кафедре; таким образом 

на инициативной основе создаются прецеденты формирования будущей 

образовательной программы, будущих профессий, будущих профессио-

нально-прикладных направлений совершенствования профессиональных и 

социальных стереотипов сохранения и преумножения потенциала здоровья 

индивида. Интересно отметить, что непосредственно саму процедуру по-

лучения медико-биологических данных и интерпретацию результатов ста-

тистического анализа по своей учебной группе вцелом и индивидуально по 

каждому «одногруппнику» относительно статистических характеристик 

группы, предпочитают проводить девушки, а затем участвуют в ежегодных 

научных конференциях и в публикациях соответствующих сборников 

научных трудов [6,11].  

http://sport.spbstu.ru/lab.html


В настоящий момент БИЛаб участвует в разработке учебных про-

грамм дистанционных образовательных технологий, переводя техниче-

скую, очную часть медико-биологического сопровождения учебно-

тренировочного занятия в динамичную систему круглосуточного интернет 

образования, тестирования, консультирования (http://dl.spbstu.ru). Находясь 

в постоянном профессиональном взаимодействии со спортивными клуба-

ми, командами, фитнес центрами Санкт-Петербурга и за его пределами, 

ИФКСТ СПбПУ Петра Великого оказывает очную, заочную и дистанци-

онную интернет поддержку выпускникам спортивных вузов и факульте-

тов, работающих, в частности, по программе «фитнес-инструктор», «инди-

видуальный тренер» (http://sport.spbstu.ru/). Интерес этого класса профес-

сионалов к реализации образовательных программ ИФКСТ СПбПУ в ини-

циативах БИЛаб заключается в потребности получения должных величин 

и скрипт-программ квалифицированного управлении физическим развити-

ем той части населения различных возрастных групп, которая самостоя-

тельно стремиться к сохранению и преумножению потенциала своего здо-

ровья посредством регулярных физических упражнений. Такое актуаль-

ное, востребуемое направление профессионально-прикладной подготовки, 

безусловно, превосходит объемы существующих программ обучения и по-

вышения квалификации в спортивно-педагогических процессах кафедр 

физической культуры и спорта разнопрофильных вузов и формирует за-

явку на разработку программ формирования специалистов профессиональ-

но-прикладной физической подготовки, управления развитием потенциала 

здоровья активной части населения различных возрастных групп в пара-

дигме комплексных показателей моделирующего мониторинга потенциала 

здоровья (http://dl.spbstu.ru).  

Таким образом, подводя итог выше изложенному, необходимо кон-

статировать следующее. Научно-техническому прогрессу, породившему 

дегуманизированную среду техногенного комфорта, изолировавшую Homo 

Sapience от эволюционно формирующих связей с Биосферой, в современ-

ной фазе развития предстоит задача гуманизации техносферы, разработки 

форм повседневных реализаций биологической совместимости виртуаль-

ной и физической реальности индивида. Эта задача может иметь положи-

тельное решение в совершенствовании образовательных программ техни-

ческого вуза путем совмещения парадигм технического и спортивно-

педагогического процессов в алгоритмах сохранения адекватности медико-

биологической целостности конкретного индивида (студентки, студента), 

биологической сущности Homo Sapience в виртуальном, информационном 

пространстве развития. Ключевой позицией совершенствования спортив-

но-педагогического процесса вуза в дифференциации спортивно-приклад-

ных направлений рекреационной содержательности, безусловно, являются 

дистанционные образовательные технологии в разработке дидактических 

продуктов виртуальной презентации реальных спортивно-технических ал-

http://dl.spbstu.ru/
http://sport.spbstu.ru/
http://dl.spbstu.ru/


горитмов. В этом отношении доказано эффективным, уже готовым для из-

бирательного подражания и дальнейшего развития пакетом спортивно-

педагогических решений, является доктрина военно-прикладной физиче-

ской подготовки [7,8,9], причем к природным ландшафтам ее вузовской, по-

вседневной, бытовой реализации, безусловно, следует добавить урбанизи-

рованные континенты мегаполисов, немереные просторы ноосферы. 
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