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Аннотация. Цель. Экспериментальное обоснование методики прикладного физкультурного

образования (ПФО) для формирования прикладной адаптации при работе со студентами различных
медицинских групп. Организация и методы. Студенты инженерных специальностей ЮУрГУ (НИУ)
принимали участие в исследовании: студенты КГ – 15 человек и студенты ЭГ – 15 человек. Задейст-
вованы юноши и девушки с различными нозологиями: опорно-двигательного аппарата – 3 юноши и
4 девушки, миопии или зрения – 3 юноши и 2 девушки, тугоухости или слуха – девушка, юноша по
одному человеку, нарушения работы внутренних органов: 7 юношей и 5 девушек, заболевания эндо-
кринной системы (диабет) – 2 юноши и 2 девушки. В ходе исследования использовались методы:
проба Серкина и проба Мартине, проба Ромберга (две фазы с постепенным уменьшением площади
опоры), экспресс-метод PWC130 и МПК. Результаты. Применяемые показатели создают предпо-
сылки для обеспечения успешности в будущей профессиональной деятельности студентов всех ме-
дицинских групп, а осуществлять эту концепцию необходимо в учебных заведениях высшего обра-
зования для увеличения диапазона адаптационных возможностей организма, особенно для студен-
тов с ограниченными возможностями организма. Заключение. Для студентов с ограниченными
возможностями здоровья более приемлемо ПФО, поскольку нет абсолютной необходимости всегда
добиваться всестороннего гармонического или максимального развития физических способностей,
как это предусмотрено в базовом физическом воспитании и спорте.  
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нальная деятельность, прикладная подготовка, высшее образование 
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Abstract. Aim. The paper aims to justify the use of applied physical education for the development of

applied adaptation in university students from different health groups. Materials and methods. The study
involved engineering students (South Ural State University, National Research University), who formed
the experimental and control groups of 15 people each. Male and female university students with different
health conditions participated in the study, including university students with musculoskeletal disorders
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Введение. Успешное освоение будущей 
профессиональной деятельности, специфиче-
ские требования, предъявляемые производст-
венными профессиями – все это «зависит от 
возможности механизмов самоорганизации 
жизнедеятельности человека, позволяющих 
обеспечить оптимальный уровень качества 
жизни личности» [1, 6, 8]. В отечественном 
образовании основное внимание уделяется 
знаниям прикладной подготовки, умению пе-
редавать прикладные знания, в то время как 
навыки и умения выполняют вспомогатель-
ную роль. Однако профессиональная адапта-
ция, сформированная в этом процессе, озна-
чает для будущего профессионала способ-
ность эффективно и качественно применять 
элементы различных прикладных знаний и 
умений. Вузы вследствие этого обращаются  
к поиску новых форм обучения, повышающих 
качество прикладной подготовки и, следова-
тельно, увеличивающих адаптационный диа-
пазон [2, 9, 10, 13].  

Длительный, сложный и острый процесс, 
он определен надобностью несогласия с при-
вычным, неминуемостью преодоления много-
численных и разноплановых адаптационных 
вопросов и профессиональных затруднений, 
связанных с реализацией профессиональной 
мобильности и достижением профессиональ-
ного совершенствования [3, 11, 12]. Тем более 
что наблюдаемые сегодня в РФ трансформа-
ции образования далеко не облегчают состав-
ление рекомендаций для системного осущест-
вления прикладного образования в учебном 
заведении на научном уровне, исходя из при-
чин: введения дистанционного обучения, уве-
личения специальностей при укрупнении ву-
зов, становления двухуровневой системы 

(бакалавриат и магистратура) высшего обра-
зования и становления многопрофильных 
университетов [4, 15, 16]. 

В настоящее время обращение к процессу 
профессионально-прикладной физической 
подготовки (ППФП) является вынужденной 
мерой, так как изменения должны произойти 
не на уровне здоровья, а на уровне подготовки 
к профессиональной деятельности. Но ППФП 
реализовывает, по сущности, те же функции, 
характерные для физической культуры в це-
лом, затрагивающие общие вопросы во время 
переноса двигательных, физических, мотор-
ных навыков, её умений, в результате пости-
жения навыков и умений трудовой деятель-
ности, исключая зависимость от профессии 
обучающихся студентов [5, 14, 17]. С нашей 
точки зрения, согласно учебным планам, раз-
рабатываемым на основе ФГОС ВО (3+) либо 
ФГОС ВО (3++), реализуемое в течение по-
следнего семестра качественное улучшение 
процесса прикладного физического воспита-
ния приводит к увеличению диапазона адап-
тационных возможностей. В этой связи акту-
альность данной проблемы на социальном 
уровне обусловлена потребностями, что 
предъявляет к «человеку бурное развитие ци-
вилизации, интенсивное развитие образова-
тельных и производственных технологий, 
значительное ускорение ритма жизни, замет-
ное снижение роли физического труда» [7, 18]. 
Что касаемо исследований проблем учащейся 
молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья, то консолидация таких методов по-
зволяет накапливать и применять эффектив-
ные способы формирования функциональной 
и физической подготовленности к конкретной 
профессиональной деятельности. 

(3 males and 4 females), myopia/eye disorders (3 males and 2 females), hearing loss/ear disorders (1 male
and female), internal organ disorders (7 males and 5 females), and endocrine system disorders/diabetes
(2 males and 2 females). The following methods were used for the purpose of the study: the Serkin test,
the Martinet test, the Romberg test (a 2 phase test with a gradual decrease in the support area), the PWC170,
and the VO2max. Results. The parameters used create the prerequisites for success in the professional acti-
vities of students of all health groups. This concept must be implemented within higher education to in-
crease adaptive capabilities, especially in students with health conditions. Conclusion. Applied physical
education is more convenient for university students with health conditions, since there is no need to achieve
a comprehensive, harmonious or maximum development of physical abilities, as provided for in basic phy-
sical education and sport. 

Keywords: university students, adaptation, applied physical education, professional activity, applied
training, higher education 
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Организация и методы исследования. 
Студенты инженерных специальностей  
ЮУрГУ (НИУ) принимали участие в исследо-
вании: студенты КГ – 15 человек и студенты 
ЭГ – 15 человек. Поскольку с каждого из ис-
следуемых студентов неоднократно в течение 
всего эксперимента снимали показания, то 
число исследуемых сравнительно небольшое. 
Задействованы юноши и девушки с различ-
ными нозологиями: опорно-двигательного 
аппарата – 3 юноши и 4 девушки, миопии или 
зрения – 3 юноши и 2 девушки, тугоухости 
или слуха – девушка и юноша – по одному 
человеку, нарушения работы внутренних ор-
ганов: 7 юношей и 5 девушек, заболевания 
эндокринной системы (диабет) – 2 юноши и  
2 девушки. Средний возраст исследуемых со-
ставил 19 лет. Поскольку факторы, опреде-
ляющие содержание ППФП, зависят от фор-
мы, условий и характера труда, режима труда 
и отдыха и специфики утомления, следова-
тельно, физической подготовленностью и по-
ловыми различиями студентов в нашем ис-
следовании возможно пренебречь. 

Отличительной чертой эксперименталь-
ной методики являлось то, что механизм реа-
лизации ПФО основан на внедрении ППФП в 
каждый второй, чётвёртый и шестой семестр 
для повышения двигательной подготовленно-
сти и увеличения диапазона адаптационных 
возможностей при прикладных физических 
нагрузках. На занятиях студенты осваивают 
те элементы ППФП, которые доступны им по 
состоянию здоровья, а преподаватель, опре-
деляя содержание каждого занятия, должен 
подобрать и использовать средства, отвечаю-
щие состоянию здоровья и уровню физиче-
ской подготовленности занимающихся, учи-
тывая при этом медицинские показания и ре-
комендации.  

Для нашего исследования логика преем-
ственности согласовывалась с разработанной 
нами моделью ПФО и периодами адаптации и 
была следующей: первый курс (2-й семестр) – 
срочная «начальная» адаптация, стадия ПФО 
в процессе приспособления организма зани-
мающихся к прикладной физической нагрузке 
(основные знания профессионально-приклад-
ной физической культуры, общие моторные 
способности, важные для профессии двига-
тельные умения, технические освоения при-
кладных видов спорта), второй курс (4-й се-
местр) – долговременная адаптация, стадия 
ПФО, на которой вследствие накопления в 
организме эффектов многократно повторен-
ной срочной «начальной» адаптации организм 
занимающихся приобретает новое качество в 
определенном виде деятельности (вариатив-
ные профессионально-прикладные знания, 
развитие специальных двигательных способ-
ностей), третий курс (6-й семестр) – устойчи-
вая адаптация, стадия ПФО, характеризую-
щаяся повышением резистентности организма 
занимающихся к «повреждающим воздейст-
виям, т. е. является основой для использова-
ния тренированности как средства профилак-
тики, лечения и реабилитации (прикладная 
физическая подготовка по собственной ини-
циативе) (табл. 1).  

Оценка эффективности ПФО осуществ-
лялась на основе критериев, отражающих 
увеличение диапазона адаптационных воз-
можностей организма. При этом негативные, 
нейтральные и позитивные тенденции в обо-
значенных компонентах позволяют опреде-
лить уровни сформированности для каждого 
из показателей: а) низкий, б) средний, в) вы-
сокий. 

Согласно проведённому исследованию на 
первом этапе срочной «начальной» адаптации 

Таблица 1
Table 1 

Экспериментальная методика прикладного физкультурного образования 
Experimental method of applied physical education 

2 семестр / 2 semester 4 семестр / 4 semester 6 семестр / 6 semester 

Мобилизация функциональных 
систем (внешнего дыхания и 
кровообращения)  
Activation of functional systems 
(external respiration and blood  
circulation) 

Повышение качества функции 
равновесия  
Improvement of balance 

Двигательная активность  
(мощность работы)  
Motor activity (work capacity) 

Начальная адаптация  
Initial adaptation 

Долговременная адаптация  
Long-term adaptation 

Устойчивая адаптация  
Sustainable adaptation 
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занятия прикладной подготовкой увязывались 
с противопоказаниями и показаниями ограни-
ченных возможностей здоровья студентов и 
осуществлялись с целью формирования зна-
ний о прикладности – тех, «которые могут 
быть необходимы для будущей профессио-
нальной деятельности и которые можно при-
обрести в процессе регулярных занятий физи-
ческой культурой». Для фиксации результатов 
на этой фазе использовались методы функ-
циональных проб, в частности проба Серкина. 

На втором этапе – долговременной адап-
тации – тренировка физических качеств, имею-
щих существенное прикладное значение для 
определённой профессиональной деятельно-
сти, становится существенно важным акцен-
том специального формирования их до про-
фессионально требуемого уровня. На этой 
фазе для фиксации результатов используется 
проба Ромберга. 

На третьем этапе – устойчивой адапта-
ции – занятия прикладной физической подго-
товкой имеют свою конкретную особенность, 
а именно: специфическая направленность 
ПФО как предмета рабочей программы опре-
деляется требованиями, предъявляемыми 
специальностью, к которой готовят студента, 
или профессиограммой. Для фиксации увели-
чения диапазона адаптационных возможно-
стей организма использовался метод увеличе-
ния мощности и повышения экономичности 
функционирования двигательного аппарата,  
а для её измерения, учитывая рекомендации и 

противопоказания для данной категории сту-
дентов, проводится проба РWС170 и МПК. 

На всех этапах используются существен-
ным образом средства ПФО для воспитания 
как основных, так и ведущих для данной про-
фессии физических качеств.  

Результаты исследования. Данное учеб-
ное заведение является ведущим региональ-
ным вузом высшего профессионального (не-
физкультурного) образования, и потому на 
основании эмпирических данных о функцио-
нальных возможностях можно без дополни-
тельных комментариев констатировать выво-
ды о состоянии ПФО не только в целом по 
региону, но и прочих похожих по состоянию 
социально-экономического формирования 
субъектов РФ. 

Результаты исследования представлены  
в табл. 2.  

Обсуждение результатов исследования. 
Среднегрупповые результаты, о чём убеди-
тельно говорят пробы Серкина, независимо от 
половой принадлежности и степени физиче-
ской подготовки студента подтверждают ве-
роятность роста адаптационных сдвигов, аде-
кватных физической нагрузке (p < 0,05).  

В случае пробы Ромберга минимизация 
затрат энергии означает эффективность, с ко-
торой в ЭГ, у студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, к концу 3-го курса 
видна выраженная динамика (p < 0,05), что 
отражено в выводах о динамичности пере-
строек функциональной системы статокине-

Таблица 2
Table 2

Фазы увеличения диапазона адаптационных возможностей 
Phases of adaptation improvement 

Показатель 
Parameter 

Группа 
Group 

2019–2020 2020–2021 2021–2022 

 Начальная адаптация/ Initial adaptation 
Проба Серкина (%) 
Serkin Test 

ЭГ / КГ 
EG / CG 

46,3–86,7 / 46,7–91,9 
(p > 0,05) 

48,2–97,5 / 48–103,1  
(p < 0,05) 

59,5–103,4 / 64,6–116,4 
(p < 0,05) 

  Долговременная адаптация / Long–term adaptation 
Площадь статокине-
зиограммы (мм2)  
Ellipse area (mm2) 

ЭГ / КГ 
EG / CG 

235,1 / 237,5 
(p > 0,05) 

205,9 / 229,1 
(p > 0,05) 

173,2 / 231,72 
(p < 0,05) 

  Устойчивая адаптация / Sustainable adaptation 
PWC170 (кгм/мин кг) 
(относительная) 
PWC170 (kgm/min kg) 
(relative) 

ЭГ / КГ 
EG / CG 

12,9 ± 1,2 / 13,1 ± 1,1  
(p > 0,05) 

14,4 ± 1,4 / 14,2 ± 1,4 
(p > 0,05) 

16,7 ± 0,5 / 14,8 ± 1,3  
(p < 0,05) 

МПК 
VO2max (относительная / 
relative) 

ЭГ / КГ 
EG / CG 

31,9 ± 2,1 / 31,8 ± 1,8  
(p > 0,05) 

37,1 ± 1,7 / 35,6 ± 2,3 
(p > 0,05) 

42,2 ± 0,7 / 37,6 ± 2,5  
(p < 0,05) 
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тической устойчивости в усложнённо-новых 
условиях. 

Рассмотрение показателей PWC130 пока-
зывает, что вначале и в ЭГ, и в КГ он был на 
низком уровне, затем к четвёртому семестру в 
ЭГ оценка результата стала выше среднего 
уровня (p < 0,05). Аналогично по МПК оценка 
осуществлялась по соответствующей шкале 
уровня физического развития: очень низкий – 
менее 33, низкий – от 33 до 38, средний – от 
39 до 44: 2-й семестр ЭГ и КГ – очень низкий 
показатель, 4-й семестр ЭГ – низкий, КГ – 
ниже среднего (p > 0,05), 6-й семестр ЭГ – 
средний, КГ – ниже среднего (p < 0,05). 

В нашем понимании методику ППФП 
возможно актуализировать, и особенно это 
важно для студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья. Необходимо допол-
нить сведения в рамках современной дейст-
вительности в сторону некоторого большего 
совершенства, которое предполагает после-
довательное (этапное) преобразование при-

кладной подготовки, повышение её степени 
развития с помощью не только количествен-
ных, но и качественных изменений при со-
храняемой основе.  

Заключение. В принципе считать при-
кладную подготовку классическим видом фи-
зического воспитания некорректно, ибо их 
целевые установки, хотя и совпадают в неко-
торых аспектах, но далеко не всегда. Если 
главное назначение физического воспитания 
состоит в достижении всестороннего и гармо-
нического развития физических способно-
стей, то магистральная установка ППФП – это 
обеспечение высокой профессиональной фи-
зической работоспособности. Поэтому для 
студентов с ограниченными возможностями 
здоровья более приемлемо ПФО, поскольку 
нет абсолютной необходимости всегда доби-
ваться всестороннего гармонического или 
максимального развития физических способ-
ностей, как это предусмотрено в базовом фи-
зическом воспитании и спорте.  
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