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В статье раскрыты педагогические аспекты совершенствования психофизиологических 
функций, необходимых для корректной профессиональной деятельности. Предложены 
классификация и методические положения в целях решения проблемы ППФП студентов разных 
факультетов. 

В настоящее время профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
студентов к высокопроизводительному труду в различных сферах рыночной экономики 
осуществляется в вузах страны по следующим основным направлениям: 

 овладение прикладными умениями и навыками,являющимися элементами 
отдельных видов спорта; 

 акцентированное воспитание отдельных физических и специальных качеств, особо 
необходимых для высокопроизводительного труда в определенной профессии; 

 приобретение прикладных знаний (знаний и умений применения средств 
физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха с учетом меняющихся условий 
труда, быта и возрастных особенностей и др.) [1]. 

Основное преимущество физических упражнений как фактора адаптации заключается 
не только том, что с их помощью можно моделировать различные ситуации трудовой 
деятельности, а, главным образом, в том, что они являются наиболее адекватным средством 
воспитания необходимых качеств. Однако, как показали специальные исследования, 
занятия различными видами спорта оказывают неодинаковое воздействие на 
совершенствование отдельных психофизиологических функций, необходимых для 
конкретной профессиональной деятельности [2]. Поэтому в процессе ППФП студентов 
должны быть использованы вполне определенные виды спорта, избирательно (или 
преимущественно избирательно) формирующие и развивающие необходимые прикладные 
умения, навыки, физические и специальные качества. 

Работы ряда исследователей показали возможности использования соответствующих 
классификаций для рекомендации отдельных видов спорта с целью комплексного решения 
задач ППФП студентов. Наиболее обобщенная характеристика и группировка видов спорта и 
спортивных упражнений предложена М.Я.Виленским [3]. 

1-я группа - преимущественное совершенствование координации движений. К этой 
группе относятся акробатика, спортивная и художественная гимнастика, прыжки в воду и 
подобные виды спорта. Упражнения 1-й группы развивают и совершенствуют у человека 
«мышечное чувство», проприоцептивный (двигательный) анализатор, способность к полной 
ориентировке в пространстве при самых необычных перемещениях тела, способствует 
развитию отдельных групп мышц. К спортсменам этой группы предъявляются 
разносторонние требования в проявлении силы, быстроты, гибкости. 

2-я группа – преимущественное достижение высокой скорости в циклических 
движениях. В эту группу упражнений входят легкоатлетический бег, бег на коньках, 
велосипедный спорт и т.д. Главная направленность этих видов спорта – достижение 
высокой скорости передвижения. Скорость передвижения по дистанции в каждом из 
видов 2-й группы зависит не только от совершенствования самих циклических движений 
(техники), но и от способности преодолевать утомление. 

3-я группа – совершенствование силы и быстрота движения. Физические упражнения 
этой группы отличаются направленностью на достижение максимальной величины силы. 
При их выполнении наибольшие нагрузки (и соответственное развитие) испытывает 
двигательный аппарат спортсменов. Это осуществляется в двух крайних вариантах. Первый – 
за счет совершенствования способности к максимальному увеличению перемещаемой при 
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движениях массы, что характерно, например, для занятий тяжелой атлетикой. Второй – путем 
максимального увеличения ускорения при известной величине перемещаемых масс (метание, 
прыжки в легкой атлетике). 

4-я группа – совершенствование движений в обстановке непосредственной борьбы с 
соперником. Спортивные игры и различные виды единоборств (бокс, борьба, фехтование и т. 
п.), входящие в данную группу ациклических упражнений, направлены на 
совершенствование функций анализаторов, быстрого «освоения» широкого диапазона 
меняющейся информации в процессе непосредственной борьбы со спортивным противником. 
Постепенно совершенствуется комплекс физических качеств и способность к внезапным 
действиям тренирующегося в этих видах. Физиологические нагрузки в процессе упражнений 
весьма переменны, но в целом они довольно значительны. Эмоции, связанные с 
упражнениями, требуют специального внимания, поскольку они значительно усиливают 
влияние физических нагрузок на организм. 

5-я группа – совершенствование управления различными средствами передвижения. 
Это группа упражнений (мотоциклетный, водный моторный, конный спорт, улак тартыш и 
др.) изучена в физиологическом отношений крайне недостаточно, хотя имеет бесспорно 
прикладное значение. Сами двигательные действия спортсменов являются ациклическими, 
преимущественно малой мощности, требующими для своего выполнения значительного 
напряжения центральной нервной системы из-за необходимости опережающих действий по 
отношению текущих движений и ситуаций. Эти упражнения воспитывают выдержку, 
хладнокровие, смелость, инициативу и для своего выполнения требуют достаточного 
проявления координации, быстроты, силы и выносливости. 

6-я группа – совершенствование предельно напряженной центральной нервной 
деятельности при весьма малых физических нагрузках. Строго говоря, упражнения этой 
группы не являются физическими упражнениями (стрельба, шахматы, тогуз коргол и др.), 
поскольку двигательный компонент в них выражен в малой степени (при весьма малых 
энергетических затратах и небольшом диапазоне ациклических движений). Однако 
упражнения этой группы вызывают  напряженность функций центральной нервной 
системы.В процессе этих упражнений развивается способность сосредоточения внимания 
на решении задач в короткие отрезки времени при чередовании различных действий, с 
управлением, действиями вообще. 

7-я группа – воспитание способности к переключениям в многоборье (современное 
пятиборье, биатлон и др.). Физиологическое и педагогическое знание компонентов 
разнообразных многоборий не может  быть сведено к простому суммированию эффекта от 
каждой из составляющих частей многоборья. Каждое сочетание различных видов 
упражнений оказывает особое действие на организм, подлежащее как частному, так и 
комплексному изучению и сопоставлению. 

При анализе основных массовых видов спорта, входящих в программу физического 
воспитания учащихся учебных заведений, было выявлено, что один из них оказывает 
тренировочные действия на психофизиологические функции, без высокого уровня 
развития которых полноценное освоение профессии невозможно, другие благотворно 
воздействуют на системы, обеспечивающие адаптацию студентов к условиям будущей 
деятельности. 

Направленность видов спорта и элементов, их составляющих, в большей степени 
определяется особенностями проведения, игровым содержанием, а не структурой. 

На примере выделения основных элементов игры в баскетбол было исследовано 
влияние бросков по корзине и передач на профессионально важные функции учителя 
физической культуры. В результате была выявлена разная степень воздействия элементов 
вида спорта на ведущие профессионально важные функции, а следовательно, и их 
различная прикладность [2]. 

Преподаватель должен учитывать возможность прямых и побочных отрицательных 
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воздействий вида спорта и его элементов на профессионально важные функции. 
Отрицательное воздействие некоторых видов спорта давно установлено для отдельных 
специальностей. Так, занятие штангой не подходят сборщику часов или электронно-
вычислительных машин, элементы гимнастики – висы и упоры – музыкантам, бокс - 
педагогам. Недоучет этих особенностей может затруднить формирование 
профессиональных качеств и навыков. Например, у боксеров и футболистов, движения 
которых отличаются большой резкостью, наблюдаются затруднения в выполнении 
плавных сложно координированных движений (дозировочных) особенно в начале 
обучения таким профессиям, как учителя, автотранспортники, музыкальные работники, 
специалисты лесного хозяйства, социальные работники и др. 

Включение в процесс физического воспитания студентов занятий профессионально–
прикладными видами спорта, подбор их с учетом наличия в них упражнений, оказывающих 
избирательное положительное воздействие на их физические качества и 
психофизиологические функции организма, имеющие ведущее значение для данной 
профессии, является основной функциональной направленности ППФП.  

Современное производства с его механизацией и автоматизацией производственных 
процессов, характеризуется не только уменьшением удельного веса физического труда, но 
и иным ритмом труда, повышением его сложности и интенсивности. Это неизбежно 
требует значительно большего напряжения умственных, психических и физических сил, 
повышенной  координации и культуры движений, высокой концентрации внимания от 
рабочих и специалистов. Перечисленные качества нуждаются в постоянном развитии и 
совершенствовании, ибо, чем совершеннее техника и сложнее технологий производства, 
тем более совершенным должен быть человек, управляющий ими. 

Становится все более актуальным научно и методически обоснованное применение 
физической культуры и спорта в процессе подготовки работников рыночной экономики к 
конкретным видам труда, поэтому изыскание новых научно обоснованных форм, средств 
и методов физического воспитания, соответствующих требованием научно–технического 
прогресса, является в настоящее время важнейшей задачей теории и практики 
физкультурного движения. 

В настоящее время при организации учебного процесса перед каждым высшим 
учебным заведением ставится задача – вести подготовку специалистов на высоком научно-
техническом уровне с применением современных методов, организаций учебно–
воспитательного процесса, обеспечивающих использование ими полученных знаний и 
умений в практической работе или научных исследованиях. Однако полноценное 
использование профессиональных знаний и умений возможно при хорошем состоянии 
здоровья, высокой работоспособности молодых специалистов, которые могут быть 
приобретены ими при регулярных, специально организованных занятиях физической 
культурой и спортом [4, 5]. Следовательно, качество подготовки, в том числе и физической, 
к предстоящей профессиональной деятельности для каждого молодого специалиста, 
приобретает не только личное, но и социально–экономическое значение. 

Наши исследования показывают, что общая физическая подготовка специалистов не 
может полностью решить их задач, так как современный высококвалифицированный труд 
требует, кроме того, определенного профилирования физического воспитания в 
соответствии с особенностями профессии [5, 6]. Поэтому физическое воспитание 
студентов в высшей школе имеет свои специфические особенности: конкретная 
направленность его как предмета учебного плана определяется не только общими 
специальными задачами и требованиями, предъявляемыми специальностью, к которой 
готовят студента. Вследствие этого физическое воспитание студентов должно 
осуществляться с учетом условий характера их предстоящей профессиональной 
деятельности, а значит, содержать в себе элементы профессионально–прикладной 
физической подготовки, т.е. использовать средства физической культуры и спорта для 
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формирования у студентов профессионально необходимых физических качеств, навыков, 
знаний, а также для повышения устойчивости организма к воздействию внешней среды. 

Опираясь на приведенную выше классификацию и основные методические 
положения, определяющие совершенствование двигательных умений и навыков, 
воспитание физических и специальных качеств, кафедры физического воспитания вузов 
могут обоснованно проводить направленный подбор видов спорта в целях решения 
проблемы ППФП студентов различных факультетов. 

Здесь будет уместно еще раз подчеркнуть прикладное значение спортивной 
подготовки вообще – элемент сознательности в занятиях, сопряженный с повышенными 
физическими и психическими нагрузками, позволяет использовать спорт для 
совершенствования наиболее важных в современном производстве психофизиологических 
функций, психологической закалки людей, воспитания необходимых моральных качеств. 
Все это особенно ярко выражено в командных видах спорта и в командных спортивных 
соревнованиях, проведение которых в студенческих коллективах предпочтительней перед  
личными первенствами. Широкое применение различных видов спорта в процессе ППФП 
студентов оправдано также высокой заинтересованностью, положительной 
эмоциональной и оздоровительной окраской спортивных занятий молодежи. Однако если 
такая спортивная тренировка проводится с целью подготовки студентов к их 
профессиональной деятельности, то должна быть обеспечена ее доступность для каждого 
студента вне зависимости от степени его способностей к данному виду спорта. 

В то же время следует учитывать, что «спортивный метод» не может являться 
единственным методом при решении всего комплекса вопросов ППФП студентов из–за его 
недостаточной избирательности. Кроме того, нельзя не признать справедливыми замечания 
ряда авторов о том, что неправильная постановка учебной и тренировочной работы может из 
самого прикладного вида спорта выхолостить его прикладную сущность. 

Большинство исследователей указывают, что высокой эффективности при 
воспитании профессионально–прикладных физических качеств можно достичь с 
помощью весьма разнообразных средств физической культуры и спорта. При этом 
применяемые в процессе ППФП специальные прикладные упражнения – это те же 
обычные физические упражнения, но подобранные и организованные в полном 
соответствии с ее задачами. 

В настоящее время еще не существует специальной классификации физических 
упражнений, ориентированной на задачи ППФП специалистов различных 
профессиональных групп, поэтому в каждом отдельном случае этот вопрос должен 
решаться самостоятельно. 

Однако при подборе средств физического воспитания в целях ППФП имеет смысле 
провести более дифференцированную их группировки, что позволит более направлено и 
избирательно использовать эти средства в процессе физического воспитания студентов. 

Такими группами средств ППФП студентов можно считать: прикладные физические 
упражнения и отдельные элементы из различных видов спорта; прикладные вида спорта; 
оздоровительные силы природы и гигиенические факторы; вспомогательные средства, 
обеспечивающие рационализацию учебного процесса по разделу ППФП . 

Прикладные физические упражнения, и отдельные элементы из различных видов 
спорта могут в сочетании с другими упражнениями обеспечить воспитание необходимых 
прикладных физических и специальных качеств, а также усвоение прикладных умений и 
навыков. 
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