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(Е. Н. Фомичева); системно-синергетический, обуславливающий интегративный характер процесса подготовки 

(Н. А. Зинчук); системный подход, предполагающий построение целостного образовательного процесса в учреждении 
высшего образования (Т. А. Михайлова, Л. М. Степанова и др.). 

Вместе с тем в исследованиях и научных публикациях последних лет ученые все чаще обращаются 
к антропологическому подходу и проблеме реализации его идей в процессе профессиональной подготовки будущих 

учителей, в том числе учителей физической культуры (Е. А. Андреева, М. Я. Виленский, Л. Л. Редько, А. В. Торхова и др.). 
Идеи антропологического подхода о целостном понимании ребенка в единстве его физического, 

психологического и нравственного здоровья, о взаимосвязи его телесного и душевного здоровья находят отражение еще 
в педагогическом наследии русских педагогов П. Ф. Лесгафта, К. Д. Ушинского, Н. И. Пирогова и др. Однако в контексте 

гуманитарной парадигмы образования эти идеи не утратили своей актуальности, поскольку гуманитарное познание 
ориентировано на индивидуальность обучающегося, его самореализацию и саморазвитие в процессе обучения, а также 

обращено к духовном миру и личностным ценностям человека. 
В современной педагогической науке антропологический подход рассматривается как система теоретических 

положений, ориентированных на человека как предмет познания [1]. В исследованиях Б. М. Бим-Бада, Е. И. Исаева, 
В. И. Максаковой, В. В. Серикова, В. И. Слободчикова и других ученых сущность антропологического подхода 

определяется в ориентации образовательного процесса на обучающегося как главную цель и ценность. По мнению 
Т. Д. Скудновой, на первый план выходит целостность обучающегося, выступающая в роли его специфического качества. 

Как показал анализ научной литературы, с позиции антропологического понимания образовательный процесс в 
учреждении высшего образования можно рассматривать как личностно образующий, направленный на создание условий, 

обеспечивающих становление субъектного опыта будущего учителя физической культуры и здоровья, т. е. выработки 

личностного знания, собственного мнения, мировоззрения, своего стиля профессиональной деятельности. В контексте 

антропологического подхода основу образовательного процесса составляет субъект-субъектное педагогическое 

взаимодействие, строящееся на поддержании позитивно ориентированных жизненных смыслов, ценностей и форм 
поведения будущих учителей, основанное на взаимном уважении, понимании и партнерстве. 

Антропологический подход как базовый методологический ориентир в профессиональной подготовке будущего 
учителя предполагает: 

– интеграцию учебного материала, установление необходимых межпредметных и внутрипредметных 
зависимостей и взаимосвязей между знаниями, получаемыми студентами при изучении социально-гуманитарных 

(«Философия», «Основы права. Права человека»), общепрофессиональных («Педагогика», «Психология») и специальных 
(«Педагогика физической культуры и спорта») учебных дисциплин, что позволяет достичь целостности образовательного 

процесса; 
– преобладание в образовательном процессе интерактивных методов обучения (кейсы, дискуссии, ролевые 

и деловые игры и др.), а также технологий (модерации, «групповые мозаики», сетевая технология), обеспечивающих 
наполнение образовательной деятельности будущего учителя личностным смыслом, активизирующих его познавательную 

активность; 
– интеграцию теоретического обучения и практической подготовки, что отражает практическую направленность 

современного высшего педагогического образования. 
Антропологический подход обуславливает организацию образовательного процесса в учреждении высшего 

образования с опорой на теорию контекстного обучения А. А.  Вербицкого. Контекстное обучение, в котором сочетаются 
как традиционные, так и инновационные методы обучения, позволяет создавать образовательную среду, максимально 

приближенную к условиям будущей профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта. Тем 

самым в процессе профессиональной подготовки у будущих учителей формируется полное представление о сущности 
и специфике избранной профессии, развиваются мотивы и интересы к осуществлению профессиональной деятельности; 

воспитывается системное мышление, включающее целостное понимание ученика, понимание своей роли как человека 
и как педагога в сохранении и укреплении физического, психологического и нравственного здоровья учащихся, в 

приобщении учеников к здоровому образу жизни, ценностям физической культуры.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в современной социокультурной ситуации антропологический подход 

является одним из перспективных методологических ориентиров в профессиональной подготовке будущего учителя 
физической культуры и здоровья. Анализ педагогической теории и образовательной практики показал, что реализация 

идей антропологического подхода в образовательном процессе учреждения высшего образования способствует усилению 
практико-ориентированного характера обучения и развивающей функции образовательного процесса. 
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Введение. Исследование функциональных показателей дыхательной системы человека является одним из 
важнейших направлений функциональной диагностики. Это объясняется тем, что дыхание, являясь основным жизненным 

процессом, находится в теснейшей взаимосвязи и взаимозависимости со всеми системами и органами человеческого 
организма. Изменения дыхания возникают при самых различных заболеваниях, поэтому оценка параметров внешнего 
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дыхания – один из главных диагностических показателей состояния здоровья человека.  В клинической физиологии 

интенсивно разрабатываются новые совершенные методы исследования функции внешнего дыхания. Однако внедрение 
сложных инструментальных методов исследования не умаляет значения спирометрического определения легочных 

объемов и емкостей, широко распространенного в физиологии и медицинской практике. Число  экспериментальных работ 
в области физиологии и патологии дыхания растѐт с каждым годом, все это способствует накапливанию материалов по 

диапазону основных функциональных показателей дыхательной системы человека в возрастном и половом аспектах [1].  

Цель исследования – оценка показателей состояния дыхательной системы студентов биологического 

факультета УО «ГГУ имени Ф. Скорины». 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в лаборатории кафедры 

зоологии, физиологии и генетики УО «ГГУ имени Ф. Скорины». Проведено спирометрическое обследование группы 

студентов биологического факультета. В обследовании приняли участие 150 человек, из них: 75 студенток и 75 студентов. 

Возрастной аспект: 18–20 лет. Методом спирометрии регистрировались следующие показатели: дыхательный объем, 

резервный объем вдоха и выдоха, жизненная емкость легких [2].  По формуле индекса Скибинской были определены 

параметры кардио-респираторной системы [3].  

Формула для расчета индекса Скибинской: 
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где ЖЕЛ — жизненная емкость лѐгких (мл); ЧСС – пульс (уд/мин). 

Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета прикладных программ «Statistica», 7.0 [4].   

Правильная интерпретация параметров  внешнего дыхания – важная задача в комплексной оценке физической 

работоспособности человека. Для оценки показателей состояния дыхательной системы студентов мы сопоставили 

полученные величины спирометрии с показателями физиологической нормы здорового человека.   

Нормативы взрослого (здорового) человека: 
ДО – у мужчин от 400 до 900 мл, у женщин от 300 до 500 мл. 

РОвд у мужчин от 1,5 до 2,2 л; у женщин от 0,9 до 1,2 л. 

РОвыд у мужчин  от 0,7 до 1,5 л; у женщин от 0,6 до 0,9 л. 

ЖЕЛ – у мужчин  от  3,5 до 5,0 л; у женщин от 2,5–3,5 л. 

Результаты исследования показали, что один из основных показателей дыхательной системы человека – 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ)  у всех студентов обследованной группы не только характеризуется  нормативами 

здорового человека, но средние величины у (57,6%) студенток и (58,3 %) студентов даже превышают  нормативные 

данные. В таблице 1 представлен процентный состав сравнительной оценки показателей  дыхательной системы 

студенческой молодежи с параметрами физиологической нормы здорового человека 
 

Таблица 1. – Процентный состав  сравнительной оценки  показателей дыхательной системы студенческой молодежи  

с показателями физиологической нормы здорового человека 

Показатели 

Параметры внешнего дыхания 

Студентов M ± m Диапазон 

нормы 
Пол 

Процентный 

состав испытуемых 

женский мужской Ниже 

нормы 
Норма 

Выше 

нормы ж м 

ЖЕЛ, л 3,7±0,2 5,3±0,2 
2,5–3,5 ж 0,00 42,54 57,46 

3,5–5,0 м 0,00 41,67 58,33 

ДО, л 0,4±0,2 1,0±0,3 
0,3–0,5 ж 0,00 79,32 20,68 

0,4–0,9 м 0,00 60,83 39,17 

РОвд, л 1,1±0,2 2,0±0,4 
0,9–1,2 ж 0,00 65,40 6,09 

1,5–2,2 м 0,00 78,17 21,83 

РОвыд, л 0,9±0,1 1,4±0,3 
0,6–0,9 ж 0,00 59,96 40,29 

0,7–1,5 м 0,00 12,50 87,50 

 

У юношей все показатели внешнего дыхания соответствуют нормативным данным: среднее значение 

дыхательного объема: 1,0±03л, что соответствует норме (0,4–0,9 л). Среднее значение резервного объема вдоха 2,0±0,4 

и выдоха у юношей  1,4±0,3 л соответствуют верхней границе нормы. Дыхательный объем девушек находится 

в пределах нормы (0,3–0,5 л), среднее значение составляет 0,4±0,2 л. Среднее значение резервного объема вдоха и выдоха 

студенток составило 1,1±0,2 л и 0,9±0,1, соответственно, тоже в нормативных данных.  

Для оценки функционального состояния дыхательной системы обследованной группы студентов выполнен 

расчет кардио-респираторного индекса Скибинской, который позволил оценить функцию не только системы дыхания, но 

и сердечно-сосудистой системы. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Оценка результатов состояния кардио-респираторной системы студентов по индексу Скибинской 

Показатели состояния кардиореспираторной  

системы человека 

Значение индекса 

Скибинской 

Оценка результатов состояния 

кардио-респираторной системы студентов, % 

Плохо 5 и меньше нет 

Неудовлетворительно 6–10 нет 

Удовлетворительно 11–30 нет 

Хорошо 31–60 59 

Очень хорошо 61 и больше 41 

 



 20  
 

Состояние кардио-респираторной системы у 41 % обследованных студентов оценивается категорией «очень 

хорошо», у 59 % – «хорошо».   

Выводы. Основные показатели состояния дыхательной системы обследованной группы студентов 

соответствуют физиологическим нормативам взрослого (здорового) человека. Функциональный индекс кардио-

еспираторной системы характеризуется отличным и хорошим состоянием. 
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Введение. Основная задача управления движением биомеханической системы заключается в приведении 

биосистемы к заданному событию в заданную программную позицию. Заданное событие рассматривается в двух 

аспектах: временном и пространственном. Заданная программная позиция также рассматривается в двух аспектах, 

включающих: программу позы и программу ориентации биосистемы. 

Традиционно в практике спорта принадлежность анализируемого положения тела спортсмена оценивается как 

относительно времени движения во временной системе отсчета, так и относительно местоположения биомеханической 

системы в пространственной системе координат. Двигательные ошибки или двигательные задания трактуются в системе 

событий, рассматриваемых или относительно положения звеньев тела спортсмена (пространственная система координат) 

в инерциальной системе отсчета, или относительно времени наступления события (временная система отсчета). 

В теоретических исследованиях приоритет отдавался временной оценке событий. Последние достижения 

в области информационных технологий позволили перейти к компьютерному моделированию двигательных ситуаций 

в двигательной деятельности спортсмена с позиций объектно-ориентированного программирования (ООП). 

В соответствии с философской концепцией ООП все события модельной сцены рассматриваются в виде совокупности 

объектов с заданными характеристиками. Заданные характеристики объекта могут иметь или пространственные, или 

временные изменяемые, или стационарные параметры. 

В рассматриваемой статье предпринята попытка рассмотреть управление биомеханической системой с позиций 

приведения биосистемы к заданному событию в заданную программную позицию. В трактовке события с позиций ООП 

объект движения можно равноценно рассматривать в качестве объекта, достигающего цели движения с двух позиций: как 

с заданием временных характеристик двигательной задачи, так и с заданием пространственных характеристик 

двигательной задачи. 

Цель исследования – разработать алгоритмы управления биомеханической системой, моделирующие заданное 

событие кинематического управления в двигательном действии спортсмена. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала исследования использовалась двухзвенная модель 

опорно-двигательного аппарата тела спортсмена (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. – Модель опорно-двигательного аппарата тела спортсмена 
 

В модели приняты обозначения: 

N – количество звеньев модели; 

i – буквенный индекс номера звена; 

L1, L2 
 – длина первого и второго звена;  

Q1,i, Q2,i – двумерный массив обобщенных координат первого и второго звена. 

В исследовании использовался метод компьютерного моделирования виртуальных сцен движения 

биомеханической системы. В моделировании процесса сгибательно-разгибательных действий спортсмена в суставах 

дополнительно использовалась переменная S – количество точек дискретизации процесса. 

Результаты исследования. Событие, трактуемое нами как приобретение биомеханической системой заданных 

параметров определенными характеристиками движения, как уже указывалось, можно рассматривать с позиций задания в 

качестве исходных данных условий события: 




